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Работа гю свящепа пространственному анализу п о зи ц и и  фосфоритовых горизонтов Малого Каратау но отношению j; вмещающим о т л о ж е н г  с целью создания Модели — материала обучения для выявлен _ i месторождеппй пластовых фосфоритов. Дается литологическое описание подстилающего (рифей-вендского) п покрывающего (к ем бро-ордовикск ого) комплексов слоев н толщ с новой уточненной и дополненной стратиграфической разбивкой этих комплексов и корреляцией выде- лепных подразделелий по региопу. Показало положение продуктивпых слоев в циклической структуре вмещающего комплек са, симметрия в расположении продуктпв- ных паче:;, методическое значение данных о струк турной п о з и ц и и  каратаускпх фосфоритов для поисков новых месторождений. Разрез Каратау сравнивается с разрезами других крупнейших фосфоритопосных бассейнов. ПоJ;азано струк турное сходство фосфоритопоспых разрезов отложений различного возраста (от рифея до палеогена), сводимое к последовательпости отложений па пульсационно погружающихся шельфах, независимо от их геотек тонической приуроченности. Одним из основных: факторов фосфоритонанопления прнзнаиа топография дна (сочетание глубпп п удаленности от берега). Дан принцип выделения фосфорптоносной агрегации (формации) , примененпый на каратауст;ом разрезе.Кнпга рассчнтапа на л итологов  и геологов, занимающихся поисками и прогнозированием осадочных полезных ископаемых.
UDK 553.04 +551.732(574)This paper is а spatial analysis о! the productive beds of large phosphorite deposits in the Karatan region of Kazakhstan with the object of obtaining research materials Гог bedded phosphorites of any age. ТЪе descript ion о! tlie composition aud sedimentary ste tu re  о! underlying and enclosing beds is given, together with additional information aboutand согге1аЫоп throughout, the region. The position of phosporites in cyclic (transgressive — regressive) зейтю^агу sequences, the symmetry of the distribution о! productive beds. and the m еthоdiсаl significance о! data about tlie 8ес]т 1еп1о1о»т.ч1 position of tlie Karatan phosphorites is shown.The comparison belween the sedimentary structure of tlie Karatan phosphoritehearing section anti those о! other large phosphalic basins — in Aiistra]ia. U. S. А., Cliina, Afl'ica, Asia Minor- and Mongolia is continuing.ТЪе Karatan mode] reflects the similarity о! the sedimento]ogical stru cture of тапу la]'ge phosphorite deposils. Most similar is the fact that Ьеййейр1юяр1юп^ are located in environment on the огйег parts of continental s1ie]ves in trаsgrеssivе sedi- тепЬагу sequences. Sea floor topography is опе of the main controlling ГаПо^ of plios- phnle-henring basins.
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П Р ЕД И СЛ О В И Е
(мотивация, исполнители, сроки, идея)

сфосфоритоносный бассейн Малого К аратау — единственное на территории С С С Р  крупнейшее Скопление месторождений фосфоритов так называемого пластового типа.Значение этих месторождений, протянувшихся на 120 км  в длину, велико не только тем, что здесь добывается большое количество фосфорной руды. Огромно пх научное значение. Здесь можно наблюдать многие особенности геологической позиции  богатых фосфоритов, и К аратау является одним из примеров крупнейших месторождений осадочных руд фосфора на Земле. Именно после открытия фосфоритов К аратау в стране развернулись работы по поиск ам фосфоритов в геосинклинальных областях; с каратаускими в первую очередь сравнивались фосфориты, относимые к пластовому тппу.За сорок с лишпим лет, прошедших с момента открытия каратаус- кого фосфоритоносного района, по пему накопплось значительное количество разнообразных матерпапов, которые неоднократно обобщалпсь и переизлагались. Однако недостаточность освещения накопленного материала стал,) особенно ощущатьсл тогда, когда геологическая служба получила заказ интенсифицировать поиски  богатых фосфоритов в восточных районах страны. Здесь на огромной и слабо изученной территории складчатых областей Спбири и Дальнего Востока наблюдаютсл такие же усло- вил, как ji в пределах фосфоритоиосиого бассейна К аратау: широкое развитие карбонатных толщ (примерно того же возраста) со слоями си- 
л и ц итов и пачками углерод п сто- гли нисты х  пород, кремнисто-сланцевые толщи н т. д. Многое в геологпческом облике этих объектов сходно с тем, что наблюдается и в районе Каратау. Тем не менее выявленные в восточных районах страны фосфориты при первоначально достаточно впечатляющем сходстве по тем шли ппым признакам с каратаускими, как правило, невыдерж анные ii бедные.Встала задача — деталнзпровать описание К аратауского бассейна, с тем чтобы повысить его значеипе прп поиск .на новых территориях, а также более полно использовать зарубежный опыт, уточнив сходство Каратау с фосфоритоносными бассейнами С Ш А , Монголии, К и тая, Азстралпп н Африкано-Аравийской провинции. М атериалы предшествующих исследований оказались недостаточным^ так как большинство работ было сосредоточено на продуктивной пачке и на подсчете запасов; вмещающие же отложения (сведения о которых необходимы для формационного анализа, перспективного при поисках на новых территорилх) слабо изучены как в стратиграфическом, так и в литологическом аспекте. Недостаточно изучено также строение продук тивной пачки, особенно между промышленными участками, и зон, где фосфориты выклиниваются. Систематическому изучению отложений, вмещающих фосфориты, с сопоставленпем послойных разрезов не придавалось должного значения. Все эти, на первый в згл я д , несущественные в самом



«рудном поле» работы приобретают первостепенное значение при прогнозировании на новых территориЯХ.Работу по дополнению недостающих данных, необходимых при отработке «материала обучення» для прогнозирования пластовых фосфоритов в новых районах, в зя л  на себя Институт геологии и геофизики Сибирского отделения А Н  С С С Р . Исполнителями были Э. А . Еганов (с 1966 г.) и Ю . Н . Советов (с 1971. г .) . Глава 1 написана Ю . К  Сове- товьш, остальные разделы — Э. А . Егановым при участии Ю . Н . Сове- това. Систематические исследования велпсь с 1972 по 1976 г. До этого периода поездки в Наратау проводились параллельно с исследованиями на территории Сибири и носили экскурсионно-рекогносцировочный! характер.Основная идея при разработке каратауского «материала обучения» заключалась в предположепии, что удастся подметить новые структурные и (или) вещественные индикаторы рудных тел. При этом, наряду с детализацией строения продуктивной пачкп, основное внимание уделялось изучению именно вмещающих отложений, так как  данные об их облике прп косвепных поисках используются в первую очередь.Поиск индикаторов можно проводить в различных предметных областях: геофизической, геохимической, палеонтологической и т. д. Наш и работы ориентированы на выявление литолого-стратиграфических закономерностей залегания богатых фосфоритов, которые могли  бы в какой-то мере повысить эффективность уж е установленного комплекса критериев фосфоритоносности толщ, а также помочь более детальным сопоставлениям каратаусних фосфоритоносных отложений с другими фосфоритоносными отложениями для уточнения п о н и м а н и я 1 позиции пластовых фосфоритов в карбонатных и терригенно-карбонатных толщах. 1

1 Понимание — способность реагировать на все, что влияет на эффективность {1, с. 59], точнее,— способность реагировать в схоропу повышения эффективности.



В В Е Д Е Н И Е
(исследуемый объект, условия исследований, цели, 

предположения, ограничения)

Описываемый фосфоритопосный район расположен на северо-восточном склопе к рупного северо-западного отрога Тяньшаньской горной си стемы. Этот отрог, протягивающийся почта на 400 км п н о ся щ и й  название Каратау, подразделяется на хребты Б ольш ой  и Малый Каратау. Последний представляет резкое раешп рение упомянутого отрога в его юго-восточной трети. Здесь на площадп размером 120 :км с С 3  на IO B  и 15—30 е м  с 103 на С В  обнаже ны слон мощной карбонатной толщ и венд (?) -кембро-ордовикского возраста, налегающей па слож но  ностроен- пый комшлекс преимуществен но террпгенных отложений с отделынымн карбонатными п вулканогенной (телепнрокластической) свитами . Возраст этого (подкарбонатного) комплекса сейчас определяется к ак верхпери- 
сфейс ко-вендскшй Продук тивный (ррудный) горизонт залегает в основа- ннп карбонатной тол щ н  п отделяется от ео подошвы (являющейся по- верхностыо несогласия) своеобразной п ач ко й к арбонатов, к ремпей и нарбо натно-терригенных отложений. Область распрострапения фосфори- топ вместе с подстилающей ii перек рывающей их толщами принято на- 3Ыват г, Каратауским фосфорптоносньш бассейном (К Ф Б ) (рис. 1).Выходы фосфоритовой пачкн на поверхность в пределах К Ф Б  образуют несколько полос, отдельным частям которых соответствуют месло- рождення, имеющие местные географические названия. Перечень всех этих названий н планы их расположении приведены в работах [31, рис. 1; 105, фиг. 1]. У зор, образуемый речками и выходами фосфорито- вой пачки, служит той «системой координат», на фоне которой будет' дапо распр одел ен не не нот орых гео,л о гическпх показателе ii, требующих топографической привязки.Работы, проводимые и сп олинтелямп в К Ф В , д ол ж н ы  были в jK a i^ -  то мере дать ответы па следующие вопросы.1. Имеется ли связь между фосфоритовыми слоями п вмещающими отлож ениями — кат: подстилающими, так п понрывающими? М ожно ли по облику вмещающих отлож ений судить о наличии в них фосфоритов и об Jrx качестве? Каковы хар актер и структура ассоциации шщикато- ров фосфоритов (объектов, сопровождающих руд)? Если такая ассоциация (сложный индикатор) выявлена, то с какой детальностью она может указывать на наличие фосфоритов?2. Каково распределение фосфоритоо в вертикалмтом раз резе района и на горизонтальном профиле? Каковы горизонтальные профили выше- леж ащ нх и ииж ележ ащ их слоев?3. Каковы причины и характер выклинивания продуктов ной пачгш? При постановке подобных вопросов вводились следующие нредиоложения:а) взаимосвязанные с рудными слоям и  индикаторы могут быть разделены в разрсзе или на профиле значимыми интервалами (соответственно десятки и сотни метров): в терминах генезиса это означает, что рудогеиерпрующая обстановка возш гкает пе внезапно, а имеет
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Рис. 1. Обзорная геологическая нарта Каратауокого фосфоритоиосиого бассейна (1{ФБ). расположения месторождений фосфоритов и описанных авторами разрезов.J четвертичный покров ii современные наносы; 2 — девонско-каменноугольные отложения: .7 — шабактииская свита (€i — О2); 1 чулантауекая (фосфоритоносная) свита (€,): 5 — малокаройская и коксуйская иерасчлеиенные серии (V — €,?); б— актугайская, чичканская и курганская слиты; 7— коксуйсжан серия (V); 8 — большенаройская свита € (Нз?) 9—10— джанытасекаи серия (Нз); о тогу:байснал свита; 10— шошиабулакская свита; 11— кокдж отская серия (П,?); 12 — каледонские гранитонды; 13 — некоторые основные разломы; 14 — граикЦМ между страТиграфичееклМИ подразделениями; 15 — пункты, гдс описаны разрезы (п направлении длинной оси ромба),



«а ваш а ж л ' и (или) «арьергард» определенных палеогеологпческпх обстановок;б) разнообразие руд ii вмещающих пород различно, причем у первых наблюдается меньшее разнообразие, чем у вторых;в) различные объекты, сопровождающие руды и являющиеся их индикаторами, могут быть как-то сгруппнровапы на основе попятий о составе, структуре, размерах, соседстве, форме, ориентации п т. п.Легко заметить, что эти предположении являются общими предпосылками возможпостп осуществления косвенного поиска объектов.Основным условием для решенпя вышеперечисленных вопросов являлась возможность систематизированного п подробного описания разрезов рудовмещающих отложений, хотя бы в пределах нескольких сотен метров от рудных залежей. Эти отложештн предшествующими работами были охарактеризованы в основном па уровне свит. Более детально — на уровне слоев — была описана только сама продуктивная (чулактауская) свита, расчлененная на 5 --7  горизонтов, и отдельные маломощные горизонты в нижележащ их отложениях.Надфосфоритовая карбонатная толща — шабактпнская свита — литостратиграфически практически не расчленилась. Следовательно, в первую очередь предстояла детализация лнтостратнграфнческого состава субстрата и надпродуктивной толщн, а затем ii самой продуктивной свиты.Возможности лптолопической детализации, исходя из тех—  возможностей и средств, выделяемых на данные работы, были ограничены в основном возможностями петрографпческого изучения пород в шлифах и ежегодных полевых работ в течеппе 1,5—2 месяцев.Малый Наратау считается хорошо обнаженным районом. Тем не менее характер обнаженности, а также довольно сложная тeJnош Iческая структура пе позволяет составить полные разрезы с полпой уверенностью в том, что не допущены пропуски пачек мощностью 100— 500 м. В районе ярко проивлепа пластино-блочная разрывная тектоника; отдельные блоки-пластины обнажены очень хорошо и позволяют составить непрерывное описание разреза мощпостью до 300— 500 м, а иногда и более; но затем разрез, как правил о, прерывается разрывом;Местпость Малого К аратау представляет собой чередование долпн, в которых обнажаются терригепиые и ппрокластическо-террнгенные толщи подстилающего комплекса, и — высоких (до 100— 200 м высотой нац дном долины) хребтов-плоскогорий, слагаемых карбонатпыми толщами. И терригенный долинный (подстилающий), J[ карбонатный (покрывающий руду) комплексы чаще всего залегают моноклинально с падением на С В . Н а  юго-западных флангах хребтов-плоскогорий отложения фосфоритовой свпты и надфосфорнтовой толщи залегают на подстилающем комплексе обычно стратиграфически нормально. На северо-восточных склонах между ними — тектонический j,OHTaj<T. Середины хребтов осложнены разрывами, смещающими верхнюю часть карбонатной толщи; по условиям обнаженности составить послойное описание разрезов на плоскогорьях невозможно. Поэтому относительно детально охарактеризованы лишь юго-западные склоны хребтов-плоскогорий (рис. 2 ). Остальные части разреза описывались на уровне пачек и п одсвит , т. е. интервалами мощностью в сотни метров. Равномерного (ио дальности удаления от продуктивной пачки) описания и расположения разрезов-колонок добиться не удалось, так как многие участкп К Ф Б  закрыты и раздроблены.Таковы основные огранпченпя, с которыми пришлось столкнуться Ii данной работе.Кроме этого, следует отметить, что отложения изучались почти исключительно по обнажениям и отчасти в карьерах, на глубинах до 100 м от поверхности. Как видно  по керпу глубоJШx ышажин, горные породы



Рис. 2. Схема размещении описанных разрезов в поперечном профиле КФЕ.нюне уровня грунтовых вод в ряде ел у чаев отличаются от горных пород. находящ ихся в приповерхностной зоне. Т а к , карбонатные ii глинистые породы светлых тонов на повсрхн остп  па глубине оказываются темными, 60;iee иасыщош-шмн сульфидом железа и органикой. Пиритность фосфоритов. сланцев, карбонатов в глубоких зонах может достигать 10—20% . В  числе приповерхностных явленпй может также оказаться карбонатпза- цня или окремненпе первичных пород. Все подобные изменения, пли «учесть» которые можно в очень незначительном объеме, тоже я в ляю тся  своего рода ограничением в исследованиях.В заключение хотим отметить любезное содействие нашим исследо- ваш ш м б изучении района Наратау геологов-пропзводственников Д ж аны - TaccKoii геологической экспедиции, особенно Г. В . Страхова: а также научных сотрудников: Института геологических наук А Н  К а зС С Р  — В . Г . Сагунова, К . К  Табылдиева, Л . Ф . Чербяновой, К  Г . Ергалиева и К . Косанова; Н пститута геологии А Н  К прССР — Т , Джумалиева, В . Г . К о ролева, Р, А . Мансумовой; Института ггджохпмпческого сырья — Н . А . Красильниковой, А , И , Смпрнопа, А . М . Туш иной, а также Геоло- гпческого Ш1стнтута АН' С С С Р  — Г, И. Б у типнского, М . Н . Ильинской и В . Н , Холодова. Авторы пользую тся  возмож ностью  сердечно поблагода- ритг, их всех за отказанную п о м о щ ь ,



Г л а в а  I

С Т Р А Т И ГР А Ф И Я  И СОСТАВ  
Д О К ЕМ БРИ Й СК О ГО  (КАРОЙ СКОГО) К О М П Л ЕК С А , 

П О Д СТ И Л А Ю Щ ЕГО  Ф ОСФ ОРИТЫ

в в е д е н и еПодстилающий докембрнйский кароиск ии комплекс находится с фос- форитоноспыми отложепиями в свдиментационном контакте, но не является древнейшим в районе хр. Малый Н аратау. Тектонически ограниченный блок более древних пород — ко.кджотская серия (средний рифей?) — примыкает к каройскому комплексу с юго-запада разлому и в данной работе не рассматривается.К аройскии комплекс обнаруживает некоторое внутреннее единство, свойственное последовательности отложений в гсосинклипальной области, и представляет собой объект, отвечающий нескольким! стадиям развития М алого К аратау. Данный комплекс (сл ож ны й  по составу) расчленяется на ряд более мелких стратиграфических подразделений, которым обычно, начиная с пионерских работ В . Н . Вебера [1 6], присваивается ранг свиты. При детализации исследований, проведенных В. Г . К оролевым и Р . А . Максумовой [63], увеличено число свит в пределах ранее выделенных более крупных подразделений, уточнены их границы, что способствовало более точной корреляции отложений не только в районе Малого Каратау, но и за пределами его в Таласском следнее время объем каройского J;омнлекса неожиданно увеличился за счет включения в пего карбонатпой серии пород [41], ранее ошибочно iij'iuu1 млliHii'i'ica за аналоги кембро-ордовикской толщи.Если общая схема последовательности свит в каройском комплексе в настоящее время можетневыясненными частные стратиграфические вопросы, вытекающие из неоднозначной литологической корреляции частей этого комплекса, разобщенных выветриванию породанпженные в рельефе урочища. Это предопределяет обнаженность и вытекающую и::з нее трудность увязки р зрезов. Н еож и данные решения опорных вопросов стратиграфии могут появиться в результате буровых работ на месторождениях носного бассейна.Цель, J^оторая преследуется при описании каройского комплекса,— дать представление о его детальпой стратиграфии, составе пород и истории формирования. Д ля этого использованы: полевое расчленение, описание и J^орреляция разрезов, картографическое отображение отдельных геологичеысих участков, литологическая характеристика (в основном петрографический состав), наблюдения данные в той или иной мере рассматриваютсяву ю щ их исследований с применением иных методик. Конечный результат данной главыниям и палеогеографии кембро-ордовикской толщи обосновывает возможность ответить на вопрос: имело ли место влияние нижнего структурного этажа Малого К аратау па формирование фосфоритопосного бассейна



ил и этот этнж выполнял лишь роль подготовленного байкальской складчатостью пассивпого фундамента для кембрийского осадконакоплеиия платформенного типа [01] .Излож енные ниже материалы затрагивают так же вопросы о ф ор ма- ционном ряде, типе «прогиба» М ал ого Наратау и его ра звитии в рифес и ленде.
КРАТКИЕ П РЕДСТАВЛЕИИЯ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ РАЙОНА И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ с т р у к т у р е  д о к е м б р и я  МАЛОГО KAPATAY

Геологическое строение хр. Малый Н аратау отражено в геоморфолог ической структуре этого района, которая хар актеризуется чередованием невысоких хребтов и долин северо-западного простирания. Пониженные места (ой — низменность) соответствуют области распространения пластических отложений — докембрия, хребты — кембро-ордовикской карбонатной толщи. Пятикратная смена пары долина — хребет с юго-запада на се в еро-восток поперек М ал о го Наратау у казывает на существование пластино-блочной (чешуйчатой) геологической структуры. В  моноклинальнозалегающих слоях разных блоков можно наблюдать одну и ту же последовательность отложений (докембрий — кембрий) с падением слоев к севе ро-востону под углами ЗО—8 0° Елокп разделены крутыми надвпгами, паклоиениыми к северо-востоку, что следует из рассмотрения и интерпретации региональной структуры и недавно подтверждено наблюдениями над второстепеннымп разрывами, сопровождающими надвиги [86, 106, 107]. Более крутое залегание, до обратного юго-западного падения, плосности сместителя в юго-западных участнах района на граш щ е раздела 
каройского комплекса и метаморфических сланцев j-юкджотской серии объясняют обычно противодействием жесткого кокджотск ого массива .либо встречным его движением в более позднюю эпоху складчатости [22, 107]. Надвпгообразование связано с каледонской складчатостью п формированием флексурообразпых крупных складок, северо-восточные, более пологие крылья которых надвинуты на юго-западные. В  современном срезе каждый тектонический блок представляет собой моноклиналь, часто с более крутым залеганием слоев в впсячем крыле надвигов поблизости от сместителя. Тектонические блоки имеют собственные наименования, совпадающие с названием разрывных наруш ений, ограничпваю- щиХ. их с юго-запада (рис. З): Большекаройский блок (продолжение сто на северо-западе — Уш басскии блок) , Д ж аны тасский, Кенгобысайский, Малокаройсний, Аксайский (продолжение его на северо-западе — Еаты р- байский), Коксуйский, У ш булакс1шй блокн. Части тектонических блоков смещены относительно друг друга более поздними сдвигами.Эволю ция  стратиграфическнх взглядов на наройский комплекс поясняется в табл. 1. Вначале выделялась каройская свита как целостное стратиграфическое подразделение, охватывающее толщу пород под карбона тной фосфорнтоносной толщей, геоморфологичесни выраженное понижениями (долинами) в юго-западных частях тектонических блоков. М еж ведомств енное стратиграфическое совещание в 1958 г. (г. Алм а-А та) приняло решение о переводе каройской свиты в ра нг серии и о ее трехчленном делепии. Разную  трактовку получил вопрос о месте граш щ ы  между частями J^аройской серии — коксуйской и  большекаройской свитами. Неноторые исследователи проводили эту границу в конкретных разрезах Малокаройской долины по подошве грубозернистых пачек гравелитов и песчаников [3. 64], другие ограничивали область распространения свит границами тектонических блоков [84, 124].



Рис. 3. Схема тектонического районирования Малого Каратау (по материалам среднемасштабных геологических съемок, аэрофотоснимкам и опубликованным схемам [86, 124]).
■Структурные э т и :  1 —  среднерифейспий Кг? (Кокдшотский горст); —  верхнерифейспо-ннж- непалеозойсний (а — тамдинская серия — О, б — каройсшш комплекс — Нз V); З — среднепалеозойский — D  — С; 4 граниты; 5 — основные продольные разрывные нарушения па-двигн (1 — Большекаройский, 2 — Карашатскнй, 3 — Ушбасский; 4 — Джанытасский, 5 — Ма- локаройский, 6 — АксаПский, 7 — Ушбулакский); 6 — главные поперечиые разрывные нарушения.Каледонские гектогтческие блоки: 1 — Большекаройский, II — Ушбассшгй, ПГ —Джанытас- ■гт;ий, IV — Кенгобысайсний, V я Малокаройский, VI — Коксуйсиии, VI1 — Аксайскип и Батыр-байский, VIII — Ушбулаксшш.

Детальному стратиграфическому р а счленеипю верхней части на р ой - ской  с е р и и способствовали выдерж анные стратпграфпческие го р и з о нты, тат; или иначе отм ечавш иеся всеми псс ле доват елям и в рапге пачек или по дс вн т. Сущ ес т венной чертой данной' ) те та лива ц пи является объединение верхних четырех с вит n малика ройе кУЮ серию и классификация се к ак межрегиональное подразделеиие, сравнимое с вендским компле1;сом Рус- ст;ой платформы [60]. Эта точка зрения заставляет невольно резко обособлять малокаройекую серию, хотя ее ипжиии граница проводится по- разпому.В п оследиее время внимание привлекает верхняя граница карийского комплекса. Видимый в некоторых разрезах иостепеипый литологический переход между терригеиным (каройеним) н i.;арбонатныи кембро-ордовик- с и ш  комплексами побудили нас в ыстyu11 т i, с концепцией «постепенного перехода » [4 0 j. Однако более широкие наблюдепш1 практически па всей площади Мало го К ара тау заставили нас придерживаться прежней точк и зрения о существовании скрытого, местами углового, нес огл а с ия, что подробно излагается в спецналыюм разделе работы. Эта точки зрения п олно  аргументирована В . Г . Королевым и Р. А . Максумопон [65] и отражена ими па последней с т р ат игр а фи чес ко Й схеме (с м. табл. 1). В ерхнюю часть малок аройекои серии, ра не с включенную в курганскую свиту, вышеназванные исследователи рас сматр пв а ю т 1\ ат.; с а и ос тоят ел j . иую кыр- шабактиискую свиту базального «горизо и та» тамдштской с е р i j i г. Очень больш ое зпачетше нр1тдается в цитированной ра боте nJrдимым следа м размыва в основании кыршабактипской свиты, которые, по мнению авторов схемы, объедини ю тс я в обширную денудагшопнуло поверхность, еформпрованную после инверсии геосинклинали [65, 116]. Нами пред- кыршабактннскому перерыву отводится менее значительная рою,.Н аш е представление о стратиграфнческой последовательности свит позднего докембрия показало на рис. В основа ипн разреза, т,ат, и в схемах других исследователей, похмещается болылекаропская с вита, сложенная турбидптовьтмп и тонт.;ообломо'Iными отложениями — это слои зелено-серых, нраснонато-серы х гра.увакконых несчаш ikob  ( редко г ране- л ит он) и ал с в ролито в, находящихся во флише подобном чередовании с алевро-аргиллитовыми слоям и . Стенеиi. метаморфизма, незначительная в целом, возрастает в зонах разрывных нарушений, где грауваккл прноб- ре тают кливаж н по в иг шп е м у птщу сходны с филлита ми. Здесь в них



Э волюция представлении о стратиграфическом расчленении карийского комплекта

Террпгенная толща Большенарой- сной долины Тсрригснная, на Рбонатно-крсмнсвая, террнгенно-туфовая, торригслно-нарбоиатная толщи Малокаронекой долины Карбонатная толща с кремнями н фосфоритами в основании А втор схемы
Карийская спита Тамдмискис известняк и В. II. Вебер [16]
K'apo некая толща ((формация) Тамдппcl;ая спита 11. И. Машкара [78]
Кароиская спита ТамдииСкаи CiillTa 1 1. Л. Безруков [li, 7]
biapuiici;пн серин |Та.мдиискаи серия
Волпшекароиская спита Коксуйская спита Малокаройская пшта Шабактинская свята Чулактауская спита С. Г, Аикниович [3]
Карийская серия Тамдиискаи серия
Бол пшекаройская свита К оксуйская спита Малокаройская сшна Ш абактинская свита Чулактауская свита I'. А. Ярмак [ 12411 1 I 1
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Рис. 4. Сводная стратиграфическая колопка отложепий позднего докембрия МалогоКаратау:
1 — песчаники и гравелиты олигомпктовые; 2 — чередование пачек иолимиктовых песчани
ков, гравелитов 11 конгломератов с пачками алевролитов; 3 — флишеподобное чередование 
слоев полимиктовых песчаников 11 алевролитов; 4 — то же, с включениями известняковых 
онноидов; 5 — песчано-алевритистые доломиты и известняки; 6 — известняки строматоли- 
товые; 7 — известняки брекчиевые и микрофитолитовые; 8 — силицилиты. кремнистые до
ломиты и  алевролиты; 9 — доломиты; 10 — фосфоритовая пачка и фосфатные сил ишишты; 

11 — туфы, туффиты, туфоалевролиты; 12 — отсутствие седиментациошшх контактов.

отмечаются жилы молочно-белого кварца. Мощность большекаройской свиты но у ста н овлена точно п, пероят но, п ри ближается 1\ 1500 м.Вы ш ележ ащ ая (?) джашытас-с-кая серия известняков выделена нами [41] в районе месторождения Джаны тас 2. С  подстилающей большекаройской сиптон в и ди м ы х  контактов нет. Дж аны тасская серия подразделяется на две слиты  — шошкабулакс-кую и тогузбанскую, разделенные угловым несогласием [06]. Ш откабулакская свнта состоит нз массивных многометровых слоев микрофптолптовых известнякоп, чередующ ихся с черными или красными тонкокрнсталлнчестшмн известняками н замещающими их по п ростн ран шо броичпямп. Полная мощность свиты неи зве ст на, в стратотине она достигает 1750 м.Тогузбайская свита имеет п основании базальный слой известнякового гравелита (к он гломерат а ) н состой т в ос новном из п естры х но 01(- раско строматолптопых изnестняJ^ов с большей пли меньшей пртшесыо глпнпсто-алеврптистого матернала. Спита ограничена новерхностямн несогласия, поэтому нолная ее мощность нензвестна; п районе месторождения Джаны тас она рав на 1200 м.Коксуйская серия залегает с достоверным перерывом н угловым несогласием на большекаройской спнте, но от массива джанытасскоii серии она отделена разрывными наруш ен и я м и . Стратнграфическое ноложе- ншш коксуйской серин над тогузбайскои нигде не наблюдалось и может
2 Впервые на толщу докембрийских краеноцветных известняк ов в районе мрсторождешш Джсанытае обратил внимание в 1970 г. А. Т. Тансыкбаев, определив их x;ai; дотамдини ше образования.Ю



только предполагаться по тому, что в нпжней части первой известны известняковые мнкрофитолитовые и строматолитовые онк оиды, по составу н облику пород сходные с массивными слоямп п пачками известняков д ж анытасюош серии. К роме этого известно, что' в конгломератах базальной пачки JvObxyiicKoit серпп находятся гальки п отдельные небольшие глыбы известняков, сходные с известняками тогузбайской свиты. К оксуй- ская серия состоит из чередующихся пачек (достигающих нескольк их десятков метров) конгломератов, гравелитов и полимиктовых песчаников с пачками красных алевро-аргиллитов, включающих линзы тонкослоистых красны х известняков и  белые известняковые. онкоиды. П о довольно резкой литологической границе серия сменяется вышележащими отложениями, поэтому можно полагать, что эта граница представляет собой поверхность скрытого несогласия. Мощность коксуйской серии в различных тектонических блоках различна (максимальная 1500 м) из-за срезания нижней части серия разрывными нарушениями или сокращения свиты сверху в результате посткоксуйской денудации.Вы ш ележ ащ ая ак тугайская свита по гранулометрическому признаку близка грубым пачкам коксуйск ой серии и чаще всего включается в последнюю в к ачестве ее верхней п ачки. Но состав актутайскнх псаммитов олигомнк товый (аркозовый) и резко к онтрастирует с составом пород коксуйской серии, что и послужило обоснованием для выделения ее в самостоятельную свиту [64]. А к тугайская свита является маркирующим горизонтом мощностью 30— 200 м , проходящим через весь К Ф Б .А ктугайская свита с постепенным переходом выше сменяется чич- к анской свитой черных силицилитов (кремней), часто со строматолито- вой струк турой, кремнистых доломитов, полимик товых песчаников и алевролитов, содержащих глауконит. Чнчканская свита также является лнтологически хорошо выдержанным маркирующим горизонтом мощностью 100— 190 м.К урганская свпта венчает разрез карю йского комплекса и состоит из пестрых по окраске алевролитов, олигомиктовых и полимиктовых песчаник ов, а такж е выразительных по цвету ярко-зеленых, розовых, красных пепловых туфов, тефроидов и туфо-алевролитов. Мощность свиты, по данным разных исследователей, 450—750 м. Не исключено, . что большие цифры мощности, к оторые приведены в нек оторых работах [7, 3 ] , являются результатом сдвоения разреза по ск рытым разрывам.Последовательность свит в каройском комплексе была установлена практически первыми исследователями • района, изменения касались только деталей, но эторо нельзя сказать о трактовке их возраста. Представления о возрастной принадлежности подразделений каройского комплекса и о полсжении его в межрегиональной стратиграфической схеме претерпели значительную эволюцию. Пластический тип осадков комплекса и, следовательно, обедненность его органическими остатками предопределили зависимость суждений о возрасте от косвенных данных: по положению в разрезе, корреляции с подразделениями других регионов, по возрастпой трактовке перекрывающей тамдинской серии. П ож ал уй , определение возраста тамдинской серии сыграло наиболее важную  роль. Первые находки остатков трилобитов, гастропод и брахиопод датировали всю тамдинсную серию как нижнесилурийскую (ордовикскую) [16]. Нижележ ащ ие каройские отложения, в верхней части которых найдены неясные отпечатки, сходные с рисунком срезов археоциат, стали считать среднекембрийекнмн [6, 78]. Затем в базальных частях тамдинской серии были обнаружены трилобиты, определенные как среднек ембрийские формы, и возраст каройского комплекса был понижен до нижнего кембрия [26, 3, 7 ] . Однако широкие корреляции с отложениями близких по возрасту фосфоритоносиых бассейнов позволили предсказать, что фосфориты Малого К аратау залегают в самом основании нижнего кембрия [ 122] , что несколькими годами позже подтвердилось находк ами нижне-



кембрпiieкцх  трилобитов непосредственно выше фосфоритов [54]. На ди- кембрнйскпй возраст лларойского лломплеллса уллазывалот палеоллтологллче- слллле материалы, таи ллалл в низах тамдииекой серии установлены аналоги бестрилобитовых зон разрезов нижнего кембрия Сибири [17].Для суждения о стратиграфическом положении свит лларойсллого комплекса межрегиональной схеме имеются данные по ассоциациям фитолитов. Строматолнтовые постройллн в чичканской свпте, сходные с венд- сллими [69], обосновывают деление каройского лломплекса на две части: рифейскую и вендскую [63, 53]. Но другой юлассификации вендсллий комплекс (вендомий) составляет самую верхнюю, терминальную, часть рифея [60]. В  иоследпее время был и о бнаруже ны ве рхне рифейс кие строма тол и ты 11 мяк рофитолптЫ в шошка булаксллой ii т огузбайской свитах [41] и лодомслллле мпкрофитолиты в ллоллсуйсллой серии, что подтверждает таллпе датировки лларойсллого лломилекса по возрасту. Прямы х данпых о возрасте нижнего подразделения лломилекса — большелларойской сви ты — до сего времени нет.Вполне jiepoHTHO, что граница кембрий — докембрий пе совпадает с подошвой чулшлтаусллой свиты и даже подошвой тамдииекой серии.Н иж е ивлагается материал в соответствии со стратиграфическим расчлененном от бол ее древних свит к .мен ее древлиш.
БОЛЬШЕКАРОЙСКЛЯ СВИТАХарактер залегания и распространение. Свита распространена в Болыиекаройском и, па его продолжении, в Уш басском тектонических блоках. За пределамн и х  болкшекаройсная свита ограниченно развита в Кенгобысайском блоке (урочище А улн е-Т огай ). Вопреки мнению некоторых исследователей [3 ], мы считаем, что тии пород и циклическая стру 1л- тура, с.войствешлые свите в долине Большой К арой, шлгде за пределами названных блоков не обнаружены.Большекаройский ji Ушбассллллй блоки отделены па юго-западе от массива JЛoкджотской серии Большелларойсллим разломом. Продольный разлом (надвиг), пазванный здесь Карашатсюгм, рассылает блоки па две части: юго-западную ii северо-восточную. Больш е1ларойская свита детально изучалась нами в хорошо обнаженной юго-западной части блока, где она зажата м еж ду коллджотскнмлл сланца ми и клплльямлл доломитов там- дниской серии в л ежачем крыле •Карашатсллого надвига (рис. 5 ).Предшествовавшие исследователи полагали, что Большолюронскллй блок представляет собой асимметричную антиклиналь, услонлненную складками более высоллого порядка [3. 7 ]. Еслп это справедливо для структуры тамдинской серии, то инжинн, рифейскллй, этаж блолла устроен сложнее. Расшифроват ь ее в главных чертах удалось благодаря обилию гнероглнфов на нижней п о ве рхиости сло ев.Для иллюстрации этой структуры приведен разрез через Больше- каройскпй блок по руч. Каллдымсай — р. Киидым (си. рис. 5 ). В этом пересечении, паправлениом вкрест простирания складчатости, хорошо выражены две крупные опроллпнутые или наклонные с крутым север.о- восто ч н ым крылом антиклинальные складш1 со с жатыми изоклинальны- Ш1 ядрами. Складкп отделеллы друг от друга разрывным нарушением, л;:о- торое можно интерпретировать ллак надвиг с перемещением юго-западной Складки на северо-восточную. Ю го-западное к рыло складки ближней лл Большекаройскому разлому осложнено опрокинутыми складками высших порядков со стороны сжимающей массы. Северо-восточные крылья обеих складок нарушены взбросамлл. Обе .антиклинали протягиваются не менее чем на 15 км н перекрыты тамдниской серией.Геологическая струллтура большекаройской свиты указывает на то, что смятие и сопровождающие его надвиги имеют направление, обратное
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Рис. 5. Геологическая структура оольшекаройской свиты в долине Большой Карой. Пересечение по руч. Кандьшсай — р. Кивдым.
1 — граувашш большекаролской сваты; 2 — кварц-сернцит-хлоритовые сланцы кокджотской 
серна; J  — доломиты тамдннской серии; 4 — Большекаропский разлом; б — Карашатский на

д ви г; G — второстепенные разрывные нарушения.

главному направлению к аледонских деформаций района. П о и н ом у  х а рактеру деформации перекрывающей тамдинскон серии можно 3aj«rn- ч и т ь , что см ятие болтшек аройской свиты произошло в докембрии, вероятно, в верхнем риф ее.Разрывные нарушения и отсутствие седиментацнонных контактов с подстилающими отложениями затрудняют подсчет полной мощности свиты. М аксимальная мощность в северо-восточном крыле юго-западной антиклинали составляет около 1150 м, не исключено, что полная мощность свиты приближается к 1500 м.Седиментологическая структура. (Под данной структурой будем пош ш ать строение сваты, обусловленное только седиментащюнными процессами, D. по последующими деформациями.) БoльшeJшpoйcкая свита принадлежит к типу 'Образований, которые обычно называются флишоид- пыми, так как в них значительную роль играют отложения мутьевых потоком. Стратиграфический разрез свиты выглядит как "бссь'01 к'чнос чередование двух элементов, как правило очерченных резкими границалш (размыв или резк ое изменение гранулометрических и структурных харак теристик) песчашшов и алевро-аргиллитов. Первые являются наиболее ярким следствием разгрузки мутьевого потока и могут быть названы 
турбадигами, вторые несут признаки слабых течений или осаждения в спокойной (пелагической) обстановке бассейна. Турбидиты здесь рассматриваются как отложештя с градационной слоистостью  (graded bedding) , т. е. в более узком c.Mbicjie, чем в широко распространенной мпде- ли А . Бома 1127]. Это оправдано целями послойной съемки разреза и наличием резких границ только по контуру песчаных пластов с градационной слоистостью. Выделить пз CJIOeB алевро-аргиллитов пелагическ ую составляющую, на наш взгляд, представляет неразрешимую задачу, поэтому горизонтально-слоистые или к осоволнисто-слоп чатые тоикозерни- стыо осадки нам и рассматриваются как целостный объект, противопо- ставллсмый турондиту. Слои турбпднтов j[ смежные с ними окрашены н темио-ссрый цвет с зеленым или красным оттенком, красноцветная ок раска встречается редко. В  разрезе толщи по простиранию хорошо Видна ровнослоистая структура, в ыде р ж  а иная па сотни метров.Турбидптовыс слои различаются между собой но мощности (от 0,5 до 600 см ) и гранулометрическому составу, наиболее грубозернистые ил них — гравелиты с размерностью галек 2— 5 мм, тонкозернистые представлены алевролитами. В разрезе свиты гравелиты резко подчинены. Преобладают среднезерппстые слои.При послойном описании разреза нами применялась полевая к лассификация турбпднтов и межтурбидитовых слоев, подтвержденная гранулометрическим анализом. Турбидиты были подразделены па 4 класса': Т ], 1' 2, Тз, Т ,.  Класс Т  представляет слои, содержащие в основании гравелит и ли  грубозернистый песок, класс Т 2 содержит в основании примеш. крупного песка , в классе Тз погрубления материала в базальной части



Рис. 6. Строение фрагментов разреза большекаройской свиты (А—Г ) в пересечении по р. Жолбарскамал.Турбидиты (классы): 1 — Т,; 2 — Т2; з — Тз; 4 — Т, (а — больше 5 см, б — меньше 5 см); межтурбидитовые слои; 5 — алевролиты;б — аргиллиты; 7— тонное переслаивание алевролитов и аргиллитов.
слоев нет, класс Т 4 — преимущественно однородные тонкозернистые турбидиты алевритового или тонкопесчаного состава. Типы последовательности различных турбидитов в разрезе ПОказаны на рис. 6.Наиболее полный послойный разрез большекаройской свиты был снят на р. ЖолбаРСкамал. В  нем зафиксировано 2030 турбидитовых слоев и столько же межтурбидитовых. Слои турбидитов по частоте распре



делены так: '1' — 42, Т 2 — 497, Т 3 — 1027, Т 4 — 464. К ак видим, абсолютное преобладание по числу имеет класс Т з — вероятно, это результат оптимального режима разгрузки суспензионных потоков в данной структурно-формационной зоне. По стратиграфической вертикали отчетливо видпо изменение структуры то л щ и — па разных уровнях преобладают определенные классы (см. рис. 6 ). В разрезе нзменепие структуры связано с чередованием пачек более грубозернистых и пачек преимущественно алеврито-глинистых. Следует отметить связь гранулометрического состава турбидитов и межтурбидитовых слоев, с грубозернистым классом ассоциируют только косоволнисто-слойчатые алевролиты и тонкозернистые песчаники; с тонкозернистым классом Т 4 — преимущественно аргиллиты с примесыо алеврита (см. рис. 6, Б , Г ) .Гранулометрический анализ. Цель анализа — дать оценку распределения материала по зернистостп в слое турбидита и суммарную количественную оценку зернистости толщи. Турбидитовые слои (песчаники) состоят из смеси зерен разного состава и размера и обладают всеми атрпбутами песчаников из группы граувакк [87, 95]. Гранулометрическим измерениям подвергались только зерна морфологическп более устойчивого и однородного компонента породы — кварца. Поскольку гидрослю- дисто-хлоритовый матрикс играет не только роль наполнителя, но и активно впедряется (прорастает) в зерна кварца и полевого ш пата, причем образуется сложная спутапно-волокннстая структура, границы твердых компонентов утрачивают резкость, а также морфологически усложняю тся. Измерение зерен с помощью линейки, во-первых, требует большой затраты времени и, во-вторых, возможна ошибка, которую трудно оценить. Поэтому нами был применен иной метод, дающий удовлетворительные результаты. Измерение зерен производилось при помощи измерительной сетки, имеющейся в наборе окуляр-микрометра микроскопа М П -7 . Весь интервал размеров зереп (0,03— 2,4 м м ), слагаю щ их турби-Т а б л и ц а  2Гранулометрическая классификация, припятая в работе
Класс Средняя площадь среза зерна, мм2 Границы классов Десятичная классификация зернистости, мм' в делениях сетки по шкале (j) "по метрической шкале, ммо 0,0015 <0,5 q y - 'o * 0,02—0,062 Алеврит 0,01—0,11 0,0061 0,5—1,0 Ф1- Ф 3 0,062—0.1252 0,0255 1,0—2,0 ф з-ф 2 0,125-0,25 Песок мелкий 0,1—0,253 0,0590 2,0—3,0 Т2-Ф,.5 0,25—0,35 Песок средний 0,25—0,504 0,1234 3,0-4,5 0,35—0,505 0,2053 4,5—6,0 СР 1-СР0,5 0,50—0,71 Песок круппый 0,50— 1,006 0,3377 6,0—9,0 <р0,5-СР0 0,71 — 1,007 0,5698 9,0—12,0 Ф «-ф -о,5 1,00—1,41 Гравий мелкий 1,002,508 0,8698 12,0-14.5 Ф—0,5—ф—0.75 1,41—1,689 1,5238 14,5-18.0 т —0.75 i 1,6,8—2,0010 2,1500 18,0—20,5 Ф—1 (Р—1,25 2,00-2,38

Нижняя граница условна.



диты, разделяется на 10 классов, которые можно для дальнейших построении привязать к широко известной грапулометричеСкоЙ ф-шкале [133]. Предлагаемые традацпи (табл. 2) позволяют производить измерения легким и сравнительно быстрым способом, так как границы выделенных классов соответствуют линиям сетки. Накладывая (через окуляр) сетку на ш лнф, подсчитываем зерна в поле всей сетки, т. е. н а , площади 100 мм2. Затем шлиф передвигаем перпепдикулярно слоистости и подсчитываем количество зерен всех классов на соседнем поле такой ж е величины. Измерения заканчиваются, когда фрагмент слоя в шлифе полностью пересекается. Таким образом, подсчет зерен всех размерностей производится в полосе шириной 10 мм поперек ш.чифа.Для гранулометрического анализа было отобрано три образца тур- бидпта ш  j^ / i^ r o  слоя — нз базальной, средней и верхней его частей. Таким опробованием достигается две цели — возможность доказать изменение гранулометрических характеристпк в условиях градационной сл ои с т о с т и  и возможность связать грапул ометрпческие характеристики с визуа.’плюЙ типизацией турбпдптов. Опробование велось по равномерной мощностной ш кале (через 10 м) и представительности двух главных классов — То и Тз. В класс 'Н входит немного образцов, Taj{ как они по своей характеристике близки к классу Т 2; нерегулярное опробование класса Т 4 объясняется однородным составом зерен, близким к алевритовой размерности.Соотношение количеств зерен в гранулометрическом анализе одного образца изображается в виде гистограммы и интегральной прямой. Для этого число зерен умножалось на среднюю площадь среза зерна 5 Гр- Следовательно, г, конечном итоге мы имеем дело с величиной площади срезов всех зерен данного класса можем отношение площадей интерпретировать как отношение объемов и масс.Средняя площадь среза была получена эмпирически — путем зари
со в к и и подсчета п а л ев о й  площади среза 30 случайных зерен каждого класса ( рис. 7 ). В табл. 2 показана средняя площадь среза зерна для 10 классов зерен. Средние площади в наименьшем (класс 0) и наибольш ем (класс 10) по размерности классах получены экстраполяцией. Для этого был построен график отношения площади градаций сетки, принятых в работе, j ; средней площади среза зерна соответствующего кл асса.

Рис. 7. Форма зерен кварца нз больше- каройскпх граувакк (класс 8) на гранулометрической сетке, обр. 1360.
Рис. 8. График сферичности зерен кварца от — lqi до 4 ер И3 большокаронских граувакк, обр. 1360. ер — коэффициент сферичности по Х. Уоделлу [144], d -  диаметр круга, равного по площади зерну; D — диаметр максимального круга, описанного около зерна.



Площадь каждой градацнп будет составлять средтою  величину, полученную из площадп двух квадратов, длины стороп которых приведены в табл. 2. Фактически же за среднюю площадь градацип принималась площадь круга, полученного из полусуммы двух крутой, вписанных в квадраты. Эта величина обозначена 8 о ер. Отпошение So ср : 8 ср является отношением размера ячейки сетки к фактпческому среднему размеру соответствующей этой ячейке частицы в единицах площадп. По мере увеличения размера класса частиц от 1 до 10 отношение S оер : Sep увеличивается, что можно связывать с изменением формы зереп. Отчасти это подтверждается графином сферичности зерен разных классов (рис. 8 ), подсчитанной по формуле rp =  d/D [145]. Сферичность по X .  "Уоделлу, предусматривает измерение зерен в плоскости  слоистости для фиксирования срезе; но наибольшему н среднему диаметрам зерен. В данной работе вычислялась площадь среза зерен, расположенных поперек слоистости, т. е. сф еричность несколько занижепа. Эта особенность не мешает получить ; н - формацию об изменчивости формы и относительного объема зерен в разных гранулометрических классах. По мере увеличения размера гранулометрического класса сферичпость зерен уменьшается (см. рис. 8 ).Гранулометрические анализы отражены с помощью гистограмм ji интегральных прямых на вероятностной ш кале для частот и логарифмической шкале rp для значений классов. Н иж е приведены примеры двух 
типов  распределеппя, соответствующих турбидитам Т 2 и Тз. На рас. !) хорошо видна двухвершинная гистограмма для совокупности зереi[ из базальной части турбидита Т 2;о н а заменяется одновершинной гистограмм ой при анализе средней и верхней частей этого слоя, причем выборки зерен в каждом образце представптельны. Прп визуальной оценке гистограмм можно предполагать логарифмически нормальное распределс тш е размеров зерен, а по гистограмме образца 1351— 1 — смешанное распределение. Иптегральпые прямые с вероятностной шкалой частот подтверждаю"!' визуальпуЮ оценку, так как суммарные частоты классов зерен располагаются приблизительно на прямой линип. Смешанное распределение для данного образца не может быть установлено на интегральной прямой с исчерпывающей ясностью, хотя соответствующий график может быть изображеп в впдо двух пересекающихся прямых (пунктир). В слое в целом установлена отчетливая смена снизу вверх распределений с боль-

Рис. 9. Гистограммы распределения зерен по размеру и интегральные прямые для трех образцов из слоя турбидита 1351 (мощность 52 см) класса Т2. Числовой порядок образцов соответствует порядку отбора проб снизу вверх по стратиграфической вертикали; n — число зереп; Md — медиана.



Рис. 10. Гистограммы распределения зерен и интегральные прямые для трех образцов из слоя турбидита 1314 (мощность 18 см) класса Тз.шой медианой (0,60 мм) распределением с малой медианой (0,14 м м ).Такие же выводы можно сделать из гранулометрических анализов турбидита Тз (слой 1314, рис. 10). Особенностью этого класса являются одновершинные гистограммы (отсутствие смешанного распределения), подтверждеиные четкими интегральными прямыми. Область средних значений здесь суж ена (от 0,265 до 0,15 мм) и отвечает более тонкому гранулометрнческому классу турбидита. Все три совокупности зерен распределены по ясно выраженному логарифмически нормальному закону.
П остойны й  разрез большекаройской свиты позволяет судить об относительном объеме в нем разных классов турбидитов и их суммы к сумме межтурбидитовых слоев. В пересечении по р. Ж олбарскамал мощности суммировались в соответствии с классификацией. Суммарная мощность турбидитов равна 45 % , а межтурбидитовых пород — 55 % от м о щ - поста разреза. Классы  T i, Т 2, Тз, Т 4 соответственно составляют: 3,9; э  1,4: 17j7 и 2 %. Абсолютное преобладание средних по зернистости классов согласуется с преобладанием их слоев (75 %) в разрезе. М ежтурби- днтовьп  слои распределены по м ощ ности  так: алевролиты (часто косо- воднисто-слойчатые) — 18,1%; алевро-аргиллиты (горизонтально-тонкослойчатые) — 35,6 %; аргиллиты (с тончайшей листоватой отдельностью) — 1 %.Б  целом большекаройская свита имеет глинисто-алевролито-песчаный состав, гравелиты и конгломераты можно рассматривать как включения.
Текстурный анализ. Слои большекаройской свиты содержат большое количество текстур (гнероглифов), обычных во флишевых толщ ах. Преобладающая часть текстур связана с нижней поверхностью слоев и представляет собой слепки (casls, механоглифы по Н . Б. Вассоевичу) различны х следов (marks) действия мутьевых потоков. Слепки (отпечатки), хорошо отпрепарированные благодаря опрокинутому налеганию слоев, сопровождают почти  кажды й слой турбидита и ориентируются по длинной оси для всей толщ и  в близком направлении. По текстурам турбщш- тов имеется большая литература, важнейшие сведения изложены в работах [15, 115, 129, 130, '134, 138, и д р .]. Согласно предшествующим исследованиям гиероглифы на поверхности слоев турбидитов подразделяются по происхождению па: 1) знаки эрозивного действия ж и д кого потока;2 ) знаки внедрения полужидкого грубого осадка в более тонкозернистый;3) знаки J^асания, качения и волочения различных мелких тел (зерен,



галек) по поверхности тонкозернистого осадка; 4) следы жизнедеятельности донных организмов. Последняя группа в большекаройгской верхне- рифсйскои свите отсутствует. Трп первые группы хорошо развиты. Кроме итого, более редко встречаются ирямолииейныо слепки борозд размером 15Х500 си.Кат.; отмечалось и ранее, гиероглифы тесно связаны с гранулометрическим классом и мощностью турбидитов. Т ак , скульптура нагрузки или внедрения грубого материала в подстилающий субстрат (load cast) тесно связапа с классами Т  i и Т 2, а наиболее изящные слепки с тон ки х  промоин или борозд волочения песчинок (f u rrow  и skip) и тонкие штрихи (groove cast) находятся па подошве турбидитов Т 3 ii Т 4.Весьма редко н верхней части слоя Тз встречается конволютная слой чатость или  слой зак ручен в роллы.Н а втором месте по распространению после гиероглифов стоит тонкая косоволиистая слойчатость, связанная только с пижней частью меж- турбидитовых алевролитовых слоев. Плоскости сл ой ков в к осы х  сериях очень пологи ii так плохо отпрепарированы, что замерить направление naj^^im  представляет большую трудность.Текстуры, приуроченные к подошве песчапых слоев с градационной 
сл оистостью , широко используются для реконструкции палеотечений [138]. И звестны две т о ч к и  зрения на интерпретацию направлений сле
дов древних потоков . О дн и  исследователи отрицают связь гпероглифов с л у ч е в ы м и  потоками, их образование относится за счет д о н н ы х  течений, следующих вдоль трога флишенакопления [33]. Д ругие придерживаются мнения о том, что вдоль трога распространялись мутьевые потоки, которые и дали в конечном счете весь комплекс текстур [130]. Имеются доказательства, что ориентпровка гиероглифов указывает такж е на палео- склоп и может являться методом для определения направления к источнику материала [135, 138]. Столь редкая возможность не могла быть не использована в данной работе, пом ольцу для  вопросов исторической преемственности развития фосфатоиосного бассейна со структурно-формационной зональностью геосинклинали важно знать положение в ней Кордильеры.Замеры паправлеинй движения древних потоков по гиероглифам были сделаны в Вольшекаройском и Уш басском блоках п нанесены на план (рис. 11). ] .3 '1 09 замеров 72 % приходится на слепки с желобковых про- мопп (/lute, furrow casts), 23 % — на слепки знаков волочения и пр. (prod, skip, kruc/i, Ьоппсе casts), 5 % — на скульптуры внедрения (load casts). Большинство замеров сделано на слепках с четким вектором движения; прямолинейпые и штриховые слепки лишь указывают на простирание л и н и и  движения потока, совпадающей с линией вектора. Н аи менее выразительно ориентированные в пространстве скульптуры  внедрения составляют небольшую долю замеров.Результаты замеров могут интерпретироваться как направления палеотечений в даш ю м географическом районе, если это му благоприятствует геологическая структура, не исказившая конседиментадионного положения текстур. Данному условию район Малого К аратау вполне удовлетворяет. Большекаройская свита смята в параллельные складки без существенных сдвигов и  поворотов блоков относительно друг друга. Исключение составляет ряд замеров в Уш басском блоке — в лежачем крыле - крупного продольного надвига — вероятного продолжения К ар а- шатского (см. рис. 11). Здесь большекаройская свита подвергалась не только деформации согласно плану складчатости, но также поперечным J{ общему простиранию структур изгибам, что создало на этом участке весьма сложную зону смятия. Скорее всего, направление д л и н н ы х  осей гиероглифов в данной точке связано с и х  переориентировкой в приразломной зоне, если учесть наблюдаемую структуру и резкий поворот замеров па этом участке.
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Общее направление движ ения мутье- вых hotokob близко к широтном у и ме пяе тся от С В  86° до IO B  12')°.С  простиранием складчатой структуры болыиекаронскон свиты, так же как с простиранием основных надвигов, направление палеопотоков составляет угол 5— 45°. Это дает некоторые основания считать, что направленна палеопотоков пересекает под острым углом структурно-формационные зопы гео- сиш лш налы юго прогиба i i  указывает па положепие источника материала, 
т . е. Кордильеры. Петр ографическпи анализ граувакк подтверждает этот вывод. Интересна четкая картина одностороннего поступления матернала с северо-запада, со стороны современных выходов наиболее древних пород гсо- 
с инкллналн — жокднютскон серии.Петрографический ан ал и з. Состав песчаников б ол ьше кар ойской свнты изучался в ш лиф ах. Предварительно шлифы окрашивались ализарином для выявления кальцита н кобальтиш прп- том натрня для выявления калиевых нолевых шпатов. Песчаники (турбндн- ты) представляют собой типичную гра- увакку с неотсортированным слабо ока- таппым материалом (см. рис. 7) обилием гпдрослюдисто-хлорптового матрикса, образованного за счет перекристаллизации и изменения материала слюд и хлорита, а такж е за счет раздавливания 11 перераспределения гидрослиоди- сто-хлоритовой ткани обломков пород. Обычными являются тонкие. зерна магнетита, ленкоксена и  гидроокислов железа и перекристаллизованный карбонат (доломит). Большекаронскиетраувакки из-за обилия матрикса обладаю т значительной Прочностью (вязкостью ) при ударе и темными оттенками зел енов ато-серого цвета, режевстречается другая окраска.Соотношение основных компонентов (было получено при подсчете в каждом шлифе около 500 зерен песчаной раз- мерноетн. Конечные компоненты разделены на три группы в соответствии с полюсами диаграммы Q F R  состава: «вари, полевые шпаты и агрегаты (обломки пород).1. Кварц мопокрпсталлический, гр ану лированпы й, с чозапчной, блочной, розеточной (халцедоновой) структурой.2. Нолевые шпаты. Преобладает плагиоклаз (олпгоклаз-андезин), а в Боль-



шекаройоком блоке — охи единственный предъявитель группы. Зерна, обычно таолитчатой формы, с хорошо выраженными полисинтетическими двойниками, чаСТИЧИО серицитизированы.3. Агрегаты (обломки пород) подразделяются на несколько видов: а) кварциты с мозаичнбii структурой, хлорнт-кварцевыо кварциты с ана- тазом и гранобластовой структурой; б) кварц-мусковятовые, кварц-муско- вит-хлоритовые алеврослаицы с лепидобластовой структурой, слю диты  (мусковитовые породы) ; г) глинистые II кварц-rJIJшнстые сланцы и ален- росланцы с микрочешуйчатой структурой; д) эффузнвы (хлорит-серицит- железистые породы) с депдрптовцдной и флюидалыгой структурой, сери- цптовые породы с флющщльиой с т р у к т у р о й  и остахками порфиров пла- глоклазов; е) диабазы, шшродиабазы хлорптпзированпые окварцован- 
л ы с : ж) илагиограпиты (сростки плагиоклаза и кварца) с грапофнровоii cxp:V ктурой, встречаются редко.Кроме перечисленных компоне нт о в обычны мусковит и хло рит, представленные лейстовидными зернами. Из-за отсутствия ясных признаков невозможно определить, я вл я л и сь  ли лейсты хлорита, а также неправильные выделення илн монокристаллы доломита терригенными образованиями. Иногда в и д н о , что зерна кластогенпы, но из-за эпигенетических прсобра зо ва и ий большинства пз ннх и обилия но в ообр азов анных гидрослюд, хлорита и карбоната оба минерала из подсчета исключены. П о основны м  компонентам состав граувакк (табл. 3) довольно устойчив, вариации очень редко превышают 15%. а обычны в пределах 5 — 10%.Д ля удобства изображения и к.ыг; ифнкации песчаников по трем jwMHOifeirraivi данные о составе 51 образца были н а не с ены на треугольную диаграмму Q F R . Согласно [95] применена диаграмма с 16 классами п соответствующей номенклатурой песчаников. Большекаройские граувак- е н  нанимают 1;омпактную область, пересекающую три класса — лито- кластито-кварцевьш, кварц-литокластитовый и кварц-литокластпто-микти- товый (рис. 12, А ) .  Знач]iтельная их частг, относится к литокластитовон л миктитовой группам (кварца <  50% ) . Осповиые вариации состава оп-Т а б л и ц а 3Модальный состав граувакк оольшскарооской свиты
Класстурби-дита Кварц Полевойшпат

Агрегаты (обломки пород)
Ьремип Кварциты Кзари-му-СКОВИТ-хлоритовыесланцы Глинистые кварцево- г Линистые сланцы ЭффУЛИВЫ(лавы) Диабазы Сумма

т * 44,7 11,8 8,4 2.8 4,6 26,8 __ О,!} 43,5Tz 42,7 8,0 7,2 1.5 2.7 37,9 — — 49,3Tz 42,6 16,5 9,3 7.2 1.2 20.6 1,4 1,2 40,9Т2 47,7 12,1 5,2 0.5 "З.п 29,8 1,2 0,3 40,2т 2 53,4 11,5 7.-5 — 0, - 27.2 — 0,2 35.1т 2 41,2 17.8 6.3 — — 3,3.9 — 0,8 41,0Та 49,1 5,7 "',0 — — 40.6 0,2 0,4 45,2Тз 48,0 7,4 2,8 — 0.2 41,4 — 0,2 44.01'2 43,0 11,4 6,7 — О,З 38.2 — 0,4 45.fiТ" 51,2 7.7 3,3 — — 37.2 — 0,6 41.1Тз 41,3 10/ 6,4 — — 41.5 0,2 ,2 48.3Тз 48,0 8,4 3,4 — — 30,9 г- (1.2. 43.6т . 40,4 9 4,3 — 0,2 45,9 — — 50.4т  2 43,1 8,5 Н,О — Г,. 4 41.4 Р.4 (1.2 48.4Т З 43,5 10,6 3,6 ,- — 41,2 — 0,9 45,0
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Рис. 12. Модальный состав грауваш; большекаройской свиты на диаграмме QFR (Q — кварц, F — полевые шпаты, R  — обломки пород).
А — классификация граувакковых песчаников', q — лнтокластито-кварцевые, n1.2 — нварц-лнто- кластито-миктитовые, г, — кварц-лнтокластитовые. Б — классификация обломав пород в грау
вакк ах: 1 — кремнитовая группа, Н  — кварц-хлорит-гидрослюдистая (алевросланцевая), Ш  —

вулкаиитовая, IV — миктптовая.

ределяются отношением нварца и филлосилнкатовых обломков пород. По содержашию плагиоклаза колебания не выходят за пределы 10— 12% , н вся совоку п н о с т ь  на диаграмме вытянута параллельно стороне Q R . Вероятно, стабильность содержания плагиоклазов связана с поступлением материала из пзолированного от сланцевой толщ н псточника, что вполне согласуется с находками обломков плагнограннтов. В дапном случае эффузивный источник полевых шпатов не может приниматься но вннмание, так ню; его значение в области сноса резко подчинено.Напбольшую информацию о характере массивов пород в области споса дают обломки пород . Д ля  этой цели обломкп пород объедипены по составу е  три сообщества: 1) крем тп+кварциты , 2) глинистые и кварц-хлорит-гидрослюдистые сланцы, 3) эффузивы. Соотношение сообществ обломков пород в граувакках показано на классификационной диаграмме (см. рис. 12, В ) . Содержанпе представителей каждого сообщества (конечного компонента диаграммы) пересчитывалось в процентах от су ммы всех обломков.Диаграмма состава обломков подразделена на четыре группы. В сеобломки пород входят в алевросланцевую группу, причем на более детал ы гой сетке второго порядка почти все обломки локализуются в классе, прилегающем к  п о л о су  алевросланцев. Эффузивы резко подчинены. Кремниты играют роль второго по значению компонента. Область фпгу- ративпых точек представляет собой овал сильно вытянутой в направлении полюсов алевросланцы — кремниты. М ожно полагать, что толща, служивш ая источником материала, была кремнисто-алеврослаяцевой с редкими пачками эффузивов. Если между породами в области сноса соблюдается пропорцпональпость такая ж е, как ыежду iix  обломками в области седиментации, то и сто ч ник  терригеш-гого материала (кордильера) должен состоять на 75— 90% пз алевросланцев, 10— 20% — кремнитов и 1— 5% — эффузивов. Не исключено наличие в областп сноса пачек карбо- патны.х пород.Отметим, что вдоль простирания прогиба область сноса несколько- 
меняла свой состав. Об этом свидетельствует появление в граувакках У ш басского и Кенгобысайского блоков калиевых полевых шпатов и известняков. Н и те ни другие, хорошо диагностпрующиеся окрашиванием, в Большекаройскоы блоке не встречены, что может быть толысо следствием параллельных мутьевых потоков. Таким образом, гипотеза о



едином для всего трога потоке материала, перемещаемого до нны м и  течениями, нашими материалами не подтверждается.Постоянство области сноса для определенного участка бассейна сохраняется продолжительное время —  состав граувакк постоянен по разрезу и в разных типах граувакковых (турбидитовых) слоев. Исследователи, изучающие граувакки [87], показали, что вместе с гранулометрической градацией в турбидите меняется компопентный состав: в грубой фракции увеличивается содержание обломков пород, в тонкой — кварца. Мы проанализировали несколько слоев турбидитов снизу вверх по трем точкам в каж дом. Наблюдаемое распределснпе не подчиняется какому- либо правилу; более того, имеются все теоретически возможные случаи распределения. Состав прямо не зависит ни от класса турбидита, нн от мощн сти слоя. Е сл и  закономерности изменений и есть, то опи носят явно статистический характер.Условия образования. Нет препятствий относить большекаройскую свиту к типпчпой фллшеподобной турбидитовой формации. Правильней называть ее надформацией, в j,oTopyro флиш входит  в качестве одного из членов. Характерные признанп осадочных тел этой группы привел Ф . Кю нен [135]. Большекаройская свита обладает почти полным набором признаков турбидитовой формацпп, исключая признаки биологпче- 
с к ой природы. В  ней также отсутствуют все то признаки мелководных отложений, которые в цитированной работе считаются отрицательными для  турбидитовой формации. Следует подчеркнуть граувакковый тип псаммитов и чрезвычайно распространенную градационную слоистость, не улавливаемую гранулометрическим методом только в самы х тонкозернистых турбидитовых сл о я х  мощностью 0 ,5— 4 см.Вслед за Ф . Кюненом [135] мы придерживаемся мнения, что тур- бидитовая формация накапливается на большой глубине бассейна ( от нескольких сотен до 2 тыс. м) и приурочена, по современной классификации, к континентальному склону и абиссальной равнине. Именно спокойная динамическая обстановка больших глубин бассейна сохраняет отдельные слои от размывов и способствует накоплению ровнослоистой толщи большой мощностп. О большой глубине свидетельствует также отсутствие фитогенных карбонатов. Небольшие слои розового митсрозер- нистого доломита появляются среди болкшекаройски.х граувакк только в самой верхней части формации среди межтурбидитовых отлошений.Согласно [140, с. 31— 33] неоднородность седиментологической структуры большекаройской свиты (чередование грубозернистых и тонкозернистых или промежуточных по зернистости пачек; см. рис. 6 ) может трактоваться как смена во времени обстановок внутренней части осадочного веера — обстановками его внешнего края. Тогда группировки турбидитов T i, Т 2, Т 3 и Т 4 в разрезе должны образовывать латеральный ряд от верхней части континентального склона до абиссальной равнины.Интересный палеогеографический вывод можно сделать, анализируя направление палеопотоков. У ж е  отмечалось, что материал поступал с северо-запада, причем в его составе отсутствуют компоненты кристаллического фундамента. Используя закономерность формирования флишевых толщ в геосинклиналях альпийского цикла [85], можно полагать, что кордильера находилась во внутренней части «прогиба» Малого К аратау. Этот вы вод вносит существенные изменения в представлении о пространственной ориентировке геосинклинали [58, 55] и положении по от- пошению тс ней континептальпого массива (форланда) .

ДЖАНЫТАССКАЯ СЕРИЯРасполагается в Джаны тасском тектоническом блоке, слагая его нижний этаж, частично обнажена в юго-западной части Кенгобысайского блока. В  Джанытасском блоке серия ограничена с юго-запада Д ж аны -



тасским надвигом — крутым разрывом, который ироележивается на юговосток впутри кембро-ордовнкской тамдинской серпп. С южной частыо пространства сместителя Джанытассного надвига совмещен более поздний сдвиг, но диагонали рассекающий Малокаройскнй и Уш басскиЙ блоки. Северо-западная ветвь Джанытасского надвига ограничивает с югозапада Кешюбысайский блокДж аны тасская серпя перекрывается с угловым несогласием тммдин- спой  серией с кыршабактинскои свитой в основанми и подразделяется на ш ош кабулакскую и тогузбайскую свиты.Ш ош кабулакскал свитаJ J окализована в южной части Джанытасского блока (горы Ш ош ка- булаотау п У л ькеи акт ау), где нижняя се часть срезана надвигом, а верхняя — предтогузбайским несогласием. Тектонической клн н свиты в Кеп- гобысайском блоке перекрыт с седнментацнонпым контактом отложениями тамдинской серии.Распространение и характер залегания. М ассив свиты  представляет собой простую моноклиналь с погружепием к ссверо-востоку под утлом 55—70°. В зоне Джанытасского надвига слои образуют открытую СКЛАДКУ длиной около 5 км п шириной 250 yi, южное крыло складки осложнено м елкими складками более, вы со ки х  порядков. М ассив ш ош кабу- лаке кой свиты  иропи.зап мяожестао'М малоамплитудтшх разрывных нарушений. Некоторые нз них рас пол ага- ются параллельно или под острым утлом к надвигу и я вляю тся  второстепенными, сопровождающими его взбросами, большая часть представляет более поздние сдви ги , рассекающие в том чпсле сме.стптель надвига.Стратиграфия. Ш ош кабулакская овита подразделена на четыре пачки, хотя такое деление в достаточной мере условно. Однородный состав свиты и отсутствие четких маркирующ их слоев не позволяю т рассматривать литологические пачки в раиге подсвит. П ачки описаны стр а тигра фическн сннз у (рис. 13):1) пачка чередования массивных микрофитолито- вых тонкослоисты х микрокристаллических и брекчие- вых «бамбуколистных}) известняков.Вид. м ощ ность . . .  . 550 м;2) пачка массивных мнкрофитолитовых известняков ................................................................................................. 300 м;3) пачка чередования, апалогичная (1); отмечается обилие плоскообломочных. бренчий . . 450 м;4) пачна существенно массивных микрофитол ито- вых известняков . . 450 ы.Суммарная мощность свн ты 1750 м .П о всему разрезу свиты отобраны пробы на м и к - рофи толиты. Определение мнкрофит.олитов любе зн о выполнено М. С. Якшиным (И Г и Г  СО  А Н  С С С Р ) .С писок  форы по всему разр езу с в и т ы : Vesicularites 
breviculus Y akscl)., 11 compos/tHs Z. Z hur., 1\ aff.  
flexuosus R eiH ., V. aff.  bothrydioformis (K rasnop.). V. 
ovatus Ъ. Z h u r., V . aff.  vapolensis Zabr., O sagiaРис. 13. Разрез шошкабулакокой с в и т ы . А — в пересечении в 4 км юго-восточнее род. Шошкабулак. Б — в пересечении по руч. Тогузбай.
1 — микрофитолктовые известняки; 2 — микритовые известняки; 3 — известняковые брекчии; 4 — фрагменты разреза по буровым скважинам.



aff .  udereica  Y aksch ., О. a jj. torta M ilst., О . sp . пои., О . com posita  Z . Z h u i., 
О . tchaica  Y ak scli., R a diosus elongatus Z . Zhur., R . crustosus  Z . Zhur., 
R . stirp ilus  Z . Zhur., R . sp., N ubесularitеs uniform is  Z . Zh u r., 
N . aff .  abustus Z . Z h rn \ , V erm iculites irregularis ( R e ill .) , У . sp. 
пои., V esiculuria  circum retio  K orol., V olvatella  zonalis  N ar., У . vadosa Z. Zhur., V. obsoleta  Nar., У . sp.По заключеишо М . С. Я кш ина, ассоцпация мпкрофитолптов содерж и - (,эл ыное количество верхнерифейекпх форм различных региональных ассоциаций верхнего рнфея Сибирской платформы н Урала (верхне- лахандтшская, Каланчевская, ченчииская). Вместе с тем в ш ошкабулак- сной ассоциации отмечается ря;( проходящих форм: V esicu larites Л ехао- 
s u s , У . bolhrydiojorm is, групп V olvatella , V erm icu lites, N ubecularites, а также новые эндемичные формы из групп Volvatella  11 R a d io su s, реже 
V esiculariles  п N ubecularites.В  целом состав ассоциаций в ш откабулакской свите позволяет сопоставлять ее с верхним рифеем Сибирской платформы.Седиментологическаи структура. Свита хар актеризуется линзовидно- слопстой структурой, 'Г. е. слоистостью, пе выдержанной по простиранию, II состоит ][з чередующихся массивных светло-серых, белых и розоватосерых микросфитолитовтых известияков (мощностью от 2 до 80 м ) , тонко- |'орнзонтал ыю-слоii чатых черных, серых и красных хемогенных известняков (мощностью от 0,5 до 3 11, редко до 10 — 15 ы) и слоев известня
ковых плоскообломочных брекчий (м ощ ностью  от 0,5 до 50 11) . Слои не выдержаны но мощности, образуют раздувы иля быстро выклиниваются, характерно липзовндное (длина линз оп копдов  до 100—250 м ) залегание маеснвпых известняков в облекающих их тонкослоис ты х  известняках и брекчиях (рис. 1L). Среди преобладающих известняков встречаются ред
кие слон (до .15 11) белых са.харовндных доломитов  н красных алевролитов. Отмеченные тины слоев имеют, иопеременно, иренмущественное расиростраиение. В средней (второй) и верхней (четвертой) пачках свиты мнкрофтптолитовые слон преобладают, тогда кат; в других частях разреза имеет место равнослоистое чередо в а т ь . Вирочем, по простиранию эти свойства не выдерживаются, н в целом вырисовывается сложпая картипа лннзовндного наслоения карбопатпых пород.Петрографический анализ. Ш ош кабулакская свита целиком состоит нз пород карбоиатной групиы: 1) пеллетно-мпкрофптолитовые известняки; 2) микрокристаллические известняки; 3) nзвестняJ;oвые автохтоп-

Рис; 14. Известняковая «бамбуколисшая» бре1;чия пз шошкабулакской свиты.Масштаб 1 : 1.



иые брекчии; 4) долом иты . При описании типов пород ирименепы классификации, ранее использованные в работе [41].П еллетно-микрофитолитовые известняки состоят из микрокристаллическ их комочков.— пеллетов (0,1—0,3 мм) ii разпообразных микрофи- толнтов — концентрически-слоистых, сгустковых, пузырчатых и сложных (преобладаю';: слоистые — 0,1— 0,5 м м ) , иногда замещенных кремнем и сцементированных очень мелкокристаллическим (микрит 0,02—0,05 м м ) или мелк окристаллическим кальцитом. П еллеты и микрофптолиты находятся в равных количествах или поочередно преобладают в разны х образцах. Известняк чисто кальцитовый или, чащ е, слабодоломитовый и доломитовый. Цементирующая масса составляет от 25 до 50 % , участк ами перекристаллизована до крупнокристаллической структуры:. Встречаются разновидности со сгустк овой криптокрпсталлическ ой и микритовой структурой и более хорошо раскристаллизованиым материалом между сгустками — слои, возможно, пластического (автохтонного) происхождения. В  некоторых образцах белого массивного известняка биогенная структура затушевана пли отсутствует ii порода представляет собой агрегат кристаллов микрптового размера.К ристаллические известняки (тонкослоистые) — однородные микри- товые, микрокристаллическ ие, реже криптокристаллические и мелкокристаллические с крупнокристаллическ ими участками, слабодоломитовые и доломитовые (25— 50% доломита). В  небольших слоях видна мелкокомковатая сгустк овая (иелл етовая) структура.Б  известняковых брекчиях обломки представляют собой фрагмепты тонких слоев толщ иной  0 ,2 — 2 см  и длиной 1 — 10 см черного, красного и серого к ристаллического известняка, сцементированных белым и серым мпкро- и мелкок ристаллическим кальцитом. R  известняковым галькам (плиткам) примешивается зернистый пеллетно-микрофитолитовый и обломочный авто.хтонпый псаммитовый материал.Доломиты чистые, мелко- до крупнокристаллических, с мозаичной структурой.
Условия образования. Структура и состав шошкабулакской свиты свидетельствуют о существовании двух главных обстановок: 1) мелко- 

водьл  известпяковой банк и и 2) пелагической. Известня^ вая банка находилась па большом удалении от источника терригенного материала, что предопределило чистоту карбонатных отложений (отсутствие глинистой примеси). Мощность шошкабулакских отложений указывает на устойчивое погружение области подводного геоморфологического поднятия, на этом фоне видны результаты периодического обмелепия и углубления бассейна. Времени углубления бассейна соответствует накопление тон ко сл ои сты х  микрокристаллических известняковыхосадков, вероятно, с рассеянным органическим веществом (черный цвет) или окрашенных слабой примесью тончайшей железистой мути. В с лед за обмелением бассейна тонкослоистые известняковые осадки выводились в зону волнового воздействия, взламывались и перераспределялись в виде слоев или линз плоскообломочных брекчий; часть брекчий, вероятно, представляет собой оползневые массы, опустившиеся по склону флишевого прогиба (олистостромы). К  этим же периодам приурочено формирование мощных слоев и пачек микрофитолитовых известняков, которые сначала были латеральными соседями брекчий, и в конечном счете их перекрывали. Обстановка мелководья с активной гидродинамикой способствовала формированию в пределах банк и микрорельефа за счет постоянного перераспределения — перекатывания — зернового (фитолитового) известкового материала. Линзообразные или енко- идные (плаетово-строматолитовые) намывные или биогермные известняковые образования, в свою очередь, обрамлялись тонкими слоями плоскообломочных брекчий. Существовало два периода в развитии банки, когда мелководная обстановка преобладала и лишь изредка сменялась пелаги-



чесной. Областг. мелководья в отмеченные периоды составляла только часть банки, а над остальной ее площадью чередование глубоководной и мелководной обстановок продолжалось.Тогузбайская свитаОтделена угловы м  несогласием от шошкабулакской свиты, а сверху также с угловым несогласием перекрыта фосфоритоноспымп отложениями основания тамдинской серии. Видимая максимальная мощность свиты 1200 м. В  основании свиты находится, базальный слой белого и к расного известнякового гравелита и к онгломерата до 15 м мощности. Область распространения тогузбайской свиты не выходит за пределы Джаны тас- ского блока.Распространение и характер залегания. Свита протягивается вдоль юго-западного фланга месторождения Джанытас на 15 км (рис. 15). В центральной части Дж аны тасского блок а (руч. Тогузбай) вскрыт наиболее иолный разрез свиты, на юго-востоке и северо-западе она денуди- ропапа дочулактауским размывом. М ассив тогузбайской свиты образует простую моноклиналь, погружаю щ ую ся под углом 60— 70° к северо-востоку. Устанавливается большое количество второстепенных поперечных разрывных нарушений сдвигового характера.Стратиграфия. Тогузбайская свита подразделяется на 11 пачек (снизу) (см. рпс. 15): 1) алевритистых мпк рофитолитовы.х известняков с базальным слоем известняковых гравелитов и J^онгломератов — 80— '170 м; 2) к расноцветных алевритистых известняков и мергелей — 70— 100 м; 3) черных ii светло-серых известняков со слоями столбчатых строматолитов Tungussia  sp. — 170 м.Вы ш ележ ащ ая часть свиты, мощностью 450 м сложена массивными тош.ополосчатымп серыми, белыми, красными и розовыми (пестрыми) алевритистыми известняками преимущественно пластово-строматолито- вой текстуры. Она подразделяется на пять пачек (пачки 4 — 8) с хорошо )зьщержанной по простиранию сл оистостью , позволяющей прослеживать их по аэрофотоснимкам на 15 км. П ачки разделены слоями красных алевритистых известняков. Мощность пачек соответственно равна 100. 120, 75, 75 и 7 J м;9) пачка красноцветных или красно-серых тонкоплитчатых извест- 
и я к ов и мергелей — 200 м, по простиранию замещается пачкой 10;10) столбчато-строматолитовые (рис. 1G) известняки и доломиты (онкоид), пересекаются руслом руч. Тогузбай — 200 м. П ачки 9 и 10 перекрываются самой верхней пачкой 11, полная мощность ее неизвестпа;11) пачка тонкослоистых красных алевритистых мергелей и алевролитов, вскрыты в фосфоритовом карьере — 180— 190 м.В центральной части месторождения Д ж аны тас пачка 11 подстилает тамдинскую серию, на северо-западном и юго-восточном краях месторождения тамдинская серия залегает последовательно на все более древних слоях тогузбайской свиты. Отметим, что эта пачка в сочетании с подстилающими строматолитовыми известняками по внешнему облику, составу пород и формам строматолитов неотличима от кызылбельской свиты и пограпичлой с ней пачки чахкарагайскои сппты Таласского Алатау и представляет собой прекрасный маркирующий горизонт.В тогузбайской свите обнаружены фитолитовые образования: в пачка 1 мнкрофптолнты Vesicularltes compositus  Z. Zhur., V . aff. cartunicus  Y a k sch ., V. ingens  Y a k sc li., V. aff. vapolensis  Zabr., V. elongatus  Zabr., У . ц/П m ig m a tu s  Zabr., Osagia  crispa Z.  Zhrn\, O.udereica  Y a k sc li., О. aff.  
undosa, Nubecularites deformis  Y a k sc li., N . uniform is Z. Z h u r., Volvatella sp.; n пачке строматолиты Tungussla  sp. и в пачке 1 1 стролгатолпты
Min'jaria calr.iolata (К ого!.), Inzeria  T octog .lia f c y l .  (определепия В . Ю . Ш опфнля — И Г и Г  С О  А Н  С С С Р ) . Те же самые формы стромато-



Рис. 15. Геологическая схема юго-западной части Джанытасского блока.
Шоишабулаксная свита: 1 — известняки микрофилитовыс, мнкритовыс и плоскообломочно-брскчиевы1с;тогузбапская свита: — известняки ' пифофитодитопыг.а.яенритистые с известняковым гравелитов! или конгломератом в основании; 3 — мергели ][ известняки песчано-алеиритистые (красноциетные); " — известняки 
.шнфитовые; 5 — известняки пластово-строматолитовые; 6— извес'|'няки столбчато-строматолигоные (Komi.), zeria to c lo g u H a  Kryl.; 7 — алойролиты и алевритистые доломитовые мергели. Чулактауская свита; 8 — доломиты, с ил и ц и л и т ы , фосфориты. Ш абактипская свита (верхняя масть); 9— доломиты «чистые» и глинистые ( и ш к н я я  часть); 10 — известняки и доломиты; 11 —  Джанытассы ги надвиг; 12  — п рочие рал ртывн ыш  н арушен и я.



литов найдены ранее n верхней пачке чаткара- ганской свиты н , по заключению И. Н . К ры лова [6 9 ], дают возможность сопоставить ее с верхами мин ьярской я н iiзамн укской свит верхиего докембрия Ю ж ного Урала, т. е. датировать тогуз байскую с в i 1 ту как верхнюю часть верхнего рнфея.Тогузбайская ассоциация мишрофнто.штов блнзка ассоциации нз шошкабулакской свиты ,В пей содержатся верхнерифеиские формы, а также большое ]{оличество эндемичных форм (из групп Osagia н Vesicularites) .  Тогузбайская свита по микрофитоллтам соответствует верх- н см у рифею.Седиментологическая структура. Известняки тогузбайской свиты представля ют собой весьма тонкое (доли сантиметра илi 1 первые сантиметры) чередование ч исты х разностей н слоев, обогащенных н той пли иной мере алеврополптопым красноцвет- 
иьш материал ом. Тошкопол иисто-слойчатые (иластово-строматолнтовые) , пестрые но ок pa c i\e известняки являются очень яркнм текстурным фоном свиты. Н а этом фопе чередуются мощные многометровы . слои, состоящие то преимущественно из чистых известняков, то известняков с тер- ригенной прпчосью. Массивные слои чистых извесТняков  в верхней части свиты (пачки 3— 8) имеют мощность 5— 7 м , алевритовые известняки — 
1— 2 м. В пачках насчитывается от 20 до 30 такиХ м ассивных слоев, а в целом слоистая структура верхней части свиты (.1 7 5 слоев) выдер
ж ана на всем протяжении свиты. Но этому признаку тогузбайская свита о тш Iчается от меиее упорядоченной шош кабулакс кой свиты.Петрографичесчшй аналнз. Породы тогузбайской свиты относятся I: карбонатной группе и подразделяются на типы: 1) пеллетно-микрофи- толитовыо алевритистые известняки; 2) разнокристаллпческ ие (стромато- лптовые) алеврптистые известняки ; 3) доломиты.П еллетпо-микрофитолитовые известняки распространены только в пачке 1. Псллеты — микрокристаллическ ие ком очки  известняка без внешней оболочки. Микрофитол иты содержат формы с простым строением — одно-двухслойные оболочки — или' cj io и ы м  — .многослойные ободочки. В  с т рсча ютсн егустковые и пузырчатые формы (0,3—0,6 м м ). Мнкрофп- толштовые тельца скрепляются мелко-среднекристаллическим кальцитом (40 — 3 0 % ). Имею тся обломки (гальки ) млкритового известняка гравийного размера (1— 1 О м м ), пзометричной формы, резко отличающей их от 
п л о ски х  плиток <'блмбу|;ол11<ч lii.iv известняков шошкабулакской свиты.Разнокристаллические известняки в основном очень мелкокристаллические (мпкритовые) с крупнокристаллическими участками, нреоблада- ют в составе спиты. И звест няки, как правило, слабоалеврптистые (1 — 5% ) или, реже, алевропесчанистые, окраш ены прпмесыо терригенных гндроокпслов железа в красный цвет. Среди терригенноii части присутствуют облоМ1\и кварца, плагиоклаза, калишпатов, кварцитов, кремня, ф ельзнтов (?). Прнчем угловатые крпсталлы плагио клаза нногда ассоциируют с раскристаллизованными частицами, весьма напоминающими вулканнческото пенла.я образования. Строматолитовая теистура известняков — свндетельство мелководной морской обстановки их формирования. Отдельные слои тогузбайской свиты представляют собой типичные биостромы, длительное ногружение дна бассейна явилось причипой образования 
мощ ного  биостромового масспва. Место его локализации совпадает с местополо>кепнем шогнкабулакской банки, следовательно, геоморфологическое поднятие (отмель) продолжало существовать и в тогузбайекое

«рогульки»У словн

Рис. .76. Строматолитовая 
структура известняка в
пачке 10 тогузбайской свиты.



Рис. 17. Сопоставление разрезов I — Нспгобысайсшш блок (уроч. Аулие-Тогай); II — Коксуйский блок (уроч. Консу); Мало IV — р. Антогай; V — район 03. Кульме; VI VI I  — р. Бугуль; VIII — р. Контал. Типы отлоразнозернистые полимиктовые песчаники, гравелиты и конгломераты; 2 — гравелиты и нонгло галькой пород из подстилающей толщи; 4 — аркозовые гравелиты и песчаники; 5 — чередова ролитов; 6 — алевролиты; 7 — алевро-аргиллиты с тонкоплитчатыми песчаниками; 8 — алевро- ментарные в ых о д ы  на поверхность алевро-аргиллитов; 11 — глинисто-алевритистые известия эффузивы; м — турбидотовые отлож ения большекаройсной свиты; 15 — ныршабактинская свирод: а — красный,



ноксуйском серии.нар.ойский блок: III — уроч. Шалпанши; жсниШ  1 —  л инзовидпо-чередующиесямсратьт с валунами; 3 конгломераты с вис мелкоплитчатых песчаников и алев- аРГИЛЛИТш; 9 — аргиллиты; 10 фраг- ни; 12 фитолитовые известняки; 13 — та и фосфоритовая пачка; 16 — цвет по- 
U :зелено-серы1Й.

время, а перед пакоп.чслием тогуз- байсклх известняком выходило из- под уровня моря и частично было денуднровало. С  тогузбайского времени начи!iaетсн период общего поднятия геосинклинали и нраспоцвет- ного осадконакопления, ьнтщич. наиболее сильно проявилось :> следующий этап развития «прогиба» М алого К аратау.
КОКСУЙСКАЯ СЕРИЯСоответствует одноименной свите легенды среднемасштабных геологических карт Малого Каратау. Эта толща, несомненно, более крудпого ■ ранга, чем свита, поскольку опа обладает большой мощностью, сложным и дифференцированным но вер - тикали составом и коррелятивностью дробных подразделений в региональном масштабе. Наименование «koj<- суйская серия», по-видимому, произошло от р. Коксу, что не совсем оправдано, Так кик здесь вскрывается только небольшой фрагмент разреза. Наиболее полные разрезы серии располагаются в М алокарои- ской долине, в междуречье рек Б у- гуль м Коктал, где она достигает мощности 1500 ,м.Распространение и характер залегания. Отложения коксуйекой серин деформированы в календонскуюэпоху складчатости вместе с перекрывающими ог.шжениями малока- ройской и тамдинской серил. В 1\1а- локаронском блоке коксуйская серия представляет собой крутую моно кликал ь, причем в юго-западной части моноклиналь опрокинута, падая под углами 50—80° к юго-западу, что, как считают некоторые геологи [86], •объясняется поворотом блоков при движении по крутой надвнговой поверхности. В средней части коксуи- ская серия приобретает вертикальное (слои стоят на ••имиnax-.i или крутое падение (под углами 80— 50°) к северо-востоку. В широкой части Малокаройского блока (район оз. Кульме) коксуйская серия смята в дисгармоничные складки; небольшие складки отмечаются также вблизи крупного разрывного нарушения (уроч. Ж алпакш и). В  иолом



серия имеет геологическую структуру, к онгруэнтную структуре перекрываю щ их ее отложений, что отчетливо устанавливается по аэрофотоснимкам. Единственное, пожалуй, исключение составляет Кенгобысайский тектоническ ий б oj{, где коксуйская серия с угловым несогласием перек рывается тамдииской серией кембрия и ордовика. В коксуйской серии устанавливаются малоамплитудные разрывные паруш епия, поперечные или диагональные к слоистости.Стратиграфия. Стратиграфическое расчленение коксуйской серии в настоящее время не может считаться законченным, поскольку не соблюдены требования по выделению стратотипов ее подразделений, а корреляция разрезов пока опирается лишь на визуальные наблюдения.К оксуйская серия нами условно подразделена на три части (рис. 17): ншкшою — А , среднюю — Б , верхнюю — В. В  нижней и верхней частях (толщ ах)3 преобладают красные ii зелено-серые тонкообломочные породы (алевро-аргиллиты), тогда каш средняя толща насыщена псаммитами н псефитами. К  средней толще относятся, по-видимому, валунные «ушбасские» конгломераты уроч. Аулие-Тогая (Кенгобысай- сш ш  блок). В тонкообломочных толщах среди аргиллитов располагаются пачки глинистых красных известняков и белые известняковые фитоли- товые он коп ды , последние особенно распространены в толще А .Н иж няя стратиграфическая граница коксу й ской серин не вскрыта (низ серии ограничен надвигом); в Копгобысайском блоке — единственном пункте Малого К аратау — обнажен седиментацнонный контакт кок- суйскои серии с большекаройской. свитой. Но нашим представлениям, па болыиекаройскпе граувакки с угловым несогласием и базальным конгломератом нз гальки гра у в акк налегает толща Б.Верхняя стратиграфическая граница вскрыта во многих пунктах Малого К аратау и отчетливо проводится по появлению аркозовых гравелитов с мелкой галькой кварца и коричневого ii розового кремня — баз ал ьного слоя актугайской свиты. Иногда контакт расплывается из-за видимого постепенного перехода между этими стратиграфическими подразделениями. Базальный слой актугайской свиты (местами мелкогалечный конгломерат) является указанием на размыв в его основании, хотя и рн з пак и перерыва неотчетливы, а угловое несогласие в данном районе не устанавливается. Однако известен факт несогласн го взаимоотношения иа юго-западном продолжении прогиба К аратау — в Таласском А л а тау. Здесь предшествующими работами [63] установлено отсутствие коксуйской серии, что, в частности, наблюдалось и нами в разрезе по р. Ч ич- нан. В  этом пункте можно видеть, что на аналог верхов тогузбайской свиты (кызылбельская и чаткарагайская свиты) налетает чичканскан свита, т. е. надкоксуйские отложения. По-видимому, следует допустить существование стратиграфического несогласия и в М алом Каратау, хотя масштаб доактугайокой денудации здесь явн о  невелик.В коксуйской серии собрана коллекция микрофитолитов. В  толще А  п фитогенных онкоидах определена ассоциация: Vesicularites bothrydio- 
formis (K rasnop.), V. aff.  longilobus M ilst., V. lobatus R e itl., V. aff.  
ingens Y ak scli., V. aff.  elongatus Zabi'., V. sp., Osagia globulosa Korol., 
Nubecularites deformis Y a k sch . В  толще В красных иг белых песчанистых известняков определена ассоциация: Vesicularites aff.  longilobus M ilst., 
V. lobatus R eitl., V. sp. nov., Nubecularites abustus Z . Zlm r.Обе ассоциации, богатые количественно, в целом представлены не- большнм числом характерных форм, свойственных юдомскому комплексу Сибирской платформы и несколькими проходящими формами Vesicula
rites bothrydioformis (K rasnop .), Nubecularites deformis Y ak sch . К оксуйская серия на основе изложенного может сопоставляться с юдомским комплексом (вендом).з Понятие «свита» к данным подразделениям пока но применимо.



Строматолитовые постройки в онкоидах и отдельных мелких биогер
мах представлены Tungussia sp. н для стратиграфии коксуйокой серии 
пока значения не имеют.

СедИментологическая структура. Макроструктура коксуйской серии 
может быть определена как чередование грубообломочных и тонкообло
мочных пачек, сложенных терригенными осадками (см. рис. 17). Гру бо
обломочные пачки, от 5 до 100 м мощности, представлены зелено-серыми 
полимиктовыми песчаниками всех гранулометрических классов, гравели
тами и мелкогалечпыми конгломератами, иногда присутствуют слои 
алевролита. Несколько отличается от схемы состав пачки валунных кон
гломератов в уроч. Аулие-Тогай. Чрезвычайно распространена линзовид
ная форма осадочных тел, зачастую ограниченных но латерали первыми 
десятками и единицами метров, что особенно свойственно линзам граве
лита и конгломерата. М ощ ность тел также невелика — от 0,2 до 3 м. 
Линзовидные тела имеют косослойчатую структуру i i , как правило, снизу 
ограничены поверхностью размыва, а в латеральном направлении можно 
видеть быструю четковидную смену л и н з . Крупны й осадочный материал 
в пределах пачки не располагается на одном уровне, но в целом, если 
он присутствует, выдерживается на больших расстояниях. Непрерывное 
прослеживание позволяет, по крайней мере, утверждать, что состав пачек 
с типичными мульдообразными ннжнимн поверхностями внутренних тел 
сохраняется на протяжении первых километров. Учитывая изменчивость 
грубообломочных пачек — .замещение их в латеральном направлении 
круптюслоистыми зелеными пе с чаинками — п контрастность в сравнении 
с вмещающими тонкообломочными отложениями, можно проследить 
уровни э т и х  пачек на большей части территории. Одна но опи недостаточ
но индивидуализированы, чтобы являться маркирующими горизонтами, 
цоэтому, как н при всякой корреляции, здесь вносится некоторая доля  
предположений.

Тонкообло.мочные пачки (от 10 до 300 м ), обычно яркоократенны е  
(темно-красны е), представлены горизопталыш-тонкослойчатыми алеврн- 
тистыми аРГИЛлилами, алевролитами, тонкозернистыми песчаниками, сре
д и  которых могут быть тонкослойчатые красные глинистые известняки, 
линзы гравелитов, булк оподобные (1 0 Х 3 0 см ) тела строматолитовых доломитов, а также к рупные известняковые фитогенные онкоиды. Последние 
представляют собой дилофоиды длиной от 1 до 500 м и м о щ н остью  1 — 
100 и , контакты с вмещающими породами типа j^ jih » или «сраста
ния» [94 ]. О нкопды состоят пз известняка со строматолп товым п 
микрофитолитовым строением, характерна чистота карбонатных отложе
ний, отсутствие в них слоистости п интенсивная перекристаллизация ма
тер и ала. В  тонкообломочных пачках встречаются и зеленоцветные 
слои — это мелкозернистые песчаники н, очень редко, сходные с песча
никами по внешнему в и д у  слои сингенетичных зеленокаменных основ
ных пород (лавы с вариолитовой структурой). Пачка видимой мощ- 
постыо до 70 м основных лав, переслаивающихся с песчаниками, нахо
дится в нижней толще серии А  (обнаружепа Л . Ф . Чербяновой, Институт  
геологических на к А Н  К а з С С Р ) .

Кроме отмеченных выше контрастных по материалу, слоистости и 
цвету отложений, имеются пачки по род с промеж уто чпыми с войствамп. 
Это тонкообломочные зелено-серые алевролиты, тонко- и мелкозернистые 
плитчатые песчаники, в них изредка встречаются конкрециеподобные 
тонкие л и н зы  (5 Х 2 0  см ) с е рого доломит а .

В коксуйской серии преобладают пачки тонкообломочных пород 
(ал евр о-арГнллито в и то нко зе рн и ст ыл: песчаников ), составляющих 70— 

75 % разреза серии. Исключением является разрез в Кенгобысайском бло
ке (уроч. А ул и е-Т огай ), где распространены так называемые уш басскнс  
конгломераты. Н иж няя пачка валунных когломератов в этом разрезе 
мощностью около 300 м лпшела ясной слоистости, насыщена слабо сор



тированным полимнктовым гравийно-галечным материалом с небольшими валунами извесТн я ков и гр а нито в (до 35—40 см в диаметре). В ыше по разрезу валунные ко н глом ера ты слагают мощные rnnnai н сл о м среди песчаных г л и нисты х  пород. Конгломераты, а точнее, «мусорные» нсефитовые отложе]1 пя «ушбасского тина, «которые местами могут и не соде ' «жать валунов, свойственны толщам А  и Б и не встречаются в верхней. В  верхней трет и серии п реобладают сортировапные и преимущественно одиго- миктовые (кварцево-яшмовые) псефиты.Петрографический анализ. Нами были проанализированы гравелиты (конгломераты) и песчаники, сложенные зернами и талькамн средней и хороптей га;аташюсти. По составу обломков пород гравелиты (конгломераты) коксуйской серии подразделяются на две группы, одна соответствует «ушбасскОЙ >> толще валунпых конгломератов в уроч. Аулие-То- гай, другая — всем остальным разрсзам серип в пределах М.алокаройдао- го 11 К  оке уиского блок ов.В  состав конгломератов «уш басс ного» типа входит обломки следующего состава:1) кварц поликристаллический, реже монокристаллоческий молоч- но-бе.тый;2) кремнево-яшмовые иороды от крипто- до мелкокристаллической структуры;3) базальтовд ы — мнндалекаменные базальты (с п п л и т ы?) с микродиабазовой, вар|Щлнтовой структурой, диабазы микро- до « ре и ристал- лической структуры;4) гранитоиды — микроклип, граниты, пегматиты, гранофиры;5) нзнестняки, пестрые по окраске, в том числе строматолитовые п онколитовые (тогузбайского типа);6) кварциты — моно-, олитомиктовые;7) грауваьжи (редко ).В состав галек нз гравелитов второго типа входят:1) кварц поликристаллический молочно-белый;2) кремнево-яшмовые. породы разнообразной структуры (.зеленосерые) ;3) халцедон (шнма) желез истый ярко-красный;4) глинистые сланцы с микрозерпистой структурой;5) кварциты и алеврокварциты;6) хлоритовые породы;7) кварц-мпкрокллновые агрегаты — граниты (редко).Ассоциации обломков разлгтонотоя , таким образом, по наличию ба-зальтондов и г ранито i щов. По единичным галькам м икропегматитов, гранитов н ос нов ных :)ффузивов на фоне преобладающей кварц-крем- невои группы можно полагать, что -мусорные-, псефитовые породы тол щ и  Б  в Малокаройском блоке являются латеральпыми соседями «ушбасских ».В  и есчаш ш а х , ассоциирующих с гра велит ами (конгломератами) определенного тина обломки пород различаются по вышеотмеченной схеме. Главные компоненты песч а ш ов — обычн о хорошо отс ортированпые по величине зерна кварц;\, калиевых полевых шпатов, в том числе микроклина, плаг оклаза, кремней и я ш м , глинистых сланцев. В  несчаниках. из «ушбасских» конгломиратов, кроме названных, добавляются обломки ба- зальтоидов н микропегматиты.В трехкомпонентной системе песчаники коксуйской серии входят в области трех смежных классов (рис. 18). При некотором сходстве с боль- шекаройгашми граувакками состав коксуйских песчаников менее постоянен и смещен к полюсам Q и Р . Коксуйские песчаники повсеместно и в заметных количествах содержат калиевые полевые шпаты, а также агрегаты (сросТКи) калиеных полевых шпатов и кварца. Кроме этого, отмечается иная ассоциация обломков пород, см ощени ая к крем; оптовой эффу-



Рис. 18. Модальный состав песчаников коксуйской серии.Классификация: qi — литокласти- то-кварцешяе, q кварцевые, п1,2— ива рц-л ито кластнто-ми г .т ктовые,,"') — кварц-.тнтокластитовые.
Рис. 19. Направление потоков в КОКСуЙСКОС время./ — по ijncocJioii'iaToit текстуре песчаников (Кснгобы- оайский блок): 2 — но гне- роглпфам (Малокаройсний Блок*, р. Коктал).

зивпо-кремнитовой группам. Слсдует подчеркнуть также иную гранулометрическую характеристику коксуйских пород (хорошая сортировка в слоях), отсутствие «graded bedding», преобладание нарбонагного (известкового) н , реине, кремневого п гидрослюдистого цементов.Условия образования. В 1;оксуйской серии выделяется две группы от- ложепий, сменяющих дру г друга в стратиграфической колон не: мелководно-морские и континентальные (аллювпалы1ы .). В целом осадкопа- коиление в коксуйск ое время отвечает попяти т  параллпческого, и ос то ян - ное по гружен не дна б ассейна компенсируется объемом посту пиши е го осадочного материала. Иреобладают мелководшьморские обстановки с отложениями краспоцветпых алевро-глиннстых пзвестковпстых илов, 
включаю щ их мелю  ю стрсшатолптовые бногермы и круш и .те фитогенпые онкоиды — бногермы и банки. Отмечается свойственное параллическему бассейну колебание беретовой ;ш ш ш  п миграция грубообломочиых (ал- тповиалi.h ых:) песчано-гравийных н галечпш\овых отложений во внутренние части бассейна. Вероятно, к о кс уй с ю iй бассейн был геоморфолотиче- скн слабо дпффереицнроваш1ым и ilмлялся продолжением прибрежной равнины. Исключение представляет Кепгобысайская депрессия, наполненная слабо отсортированным материалом (<уч'>, ксы п кон гломер аты ), частично привнесенным из вн утре нн и х областей горного с оо руж ен и я , частично получ с н но го при разрушении пород большен аройской и джа ны- тассной толщ  — более ранних геосинклиналъиых Формаций.Террпгенный м ат ери ал коксуйской серии с формирован пр и разруш ении сланцево-яшмового и яшмово-базальтопдного массивов иород, в под- чинелном положении в областях сноса находились тела гранитоидов. в том числе пегмати овые п граноф и р о в ые тела. обычно аССОЦиирУЮЩие с базальтондами. Имеющиеся в нашем расноряжеиИИ замеры ориентиров- кп следов салт гации песЧииок и длинной оси промоип (flute casts), а также паклона косой слойчатости у на зыва ют на широкие вариации направления течений преимущественно в северных румбах (рис. 19). Эти наблюденин вместе с данными о составе материала дают некоторые осно- ванин считат1. главными областями размыва в коксуйское время южпые и юго-восточные районы по отношению к полосе выходов коксуйской сери и, т. е. ви утреннюю часть геоспнкли нал и.Коксуйская серия по составу пород, мощности, палеогеографическим условиям накопления, пространственному и стратиграфическому положению в каройском комплексе является типичной молассой.



Располагается в Малокаройском, Коксуйском, А к сай ском (Б атырбай- ском) и Уш булакском блоках. В  двух последних на поверхность вых°дпт только верхняя часть серии — курганская свита. М алокаройш см серня структурно тесно связана с перекрывающей карбоьштьюи тыщшшкот серней кембрия и ордов1к а , там где их взаимоотношения не млшкгшиы разрывными нарушениями. Серия подразделяется на три гапты: актугай- скую, чгга<анш{ую и курганскую.
Актугайская свитаД анная свита является базальной и содержит в основании сл ой  базального гравелита н лн  конгломерата. Вы ш е указывалось на возмож ное трансгрессивное н несогласное налегание актугайской свиты па Jшксyй- скую серию в пределах Малого К аратау. Однако доказательство стратиграфического несогласия требует более детального расчленения и корреляции разрезов подстил ающей серин, д л я  чего полевых наблюдений недостаточно.Распространение и характер залегания. Актугайская свита в плане повторяет СКладчатую структуру малокаройской серии: в М алокаройском блоке — это крутая моноклиналь (угол падения 60—80°), в Коксуйском блоке ![ па северо-западном продолжении Малокаропското (уроч. Ж алка кiп 11) — куполовидные антиклинальные складни большого радиуса кривизны. Разрывные нарушения, поперечиые к ПРОСТнраиню свиты, многочисленны.Стратиграфия. Разрез актугайской свиты состоит из песчашшков, нре- имущсствсш ш грубозернистых н гравийных, содержащих слои гравелитов, н на первый взгляд  выглядит однородным; однако свита стратнфнцн- ровапа, и порядок смены ее нодразделений по вертикали устойчив  на всей территории. Разрез у пос. Антутай может я вляться  стратотнпввеским и для подразделений свиты. Здесь стратиграфически снизу вверх на зеленых алевролитах коксуйской серии залегает:

1) пачка грубозернистых темно-красных аркозопых песчаников,кварц-яшмовых гравелитов и замещающих и х  но нростнранню мелко- галечпых конгломератов , .................................................................. 28 м;2) пачка тонкоплитчатых темпо-краспых иолнмиктоных и олнгомик- товых несчаников, частыо к о с о с л о й ч а т ы х ............................. .......  . . .  46 м;3) цачка массивных и плитчатых j\pynno- и грубозернистых гравийных розовых, белых и желтых аркозовых несчаннков и мелкогалечиых гравелитов. Типична разномасштабиая косослойчатая текстура . 48 м;4) пачка тонкоплитчатых зеленых полимиктовых песчашгков с н ебольшими слоями розовых песчаников н гравелитов . .1 1  м;5) пачка лилово-серого «сливного» (кварцитовидного) кварцевого кои гло.мерат а . . . . .  . . . . . . . 3,5 м.J I ачки 1 и 5 маркируют границы свиты  на всем ее протяжении. Л а- тераныто меняются мощность и количественное соотношение между тон- конлнтчатыми, обычно более интепснвно онрашенными мелкозернистыми песчаниками и а ркозов ым и грубозе рнис ты м и песчаниками и гравелн т а - ми в иачках 2 н 4, тогда кю;: пачка 3 светлоокрашенных аркозов выдержана по составу.Седиментологическая структура. Актугайская свита представляет собой толщу, состоящую из носослойчатых серий песчашшои и гравелитом. Косая слоiiчато стi> планарного и трогового типа (рис. 20, А ) ,  мульдообразные серии меняются по мощности от 10 до 100 см по латерали и но ширине до 10 м. Ориентировка падения косых слойков, измеренная в нескольких разрезах, б нмодальна. пре им ущественно юго-западного наирав-



Рис. 20. Тип косой слойчатостп 11 состав в грубозерпистых псаммитах акту-гаиСНОй свиты.
А — фрагменты разрез а по р. Антугай; В — направление наклона ко с ы х  с л о й к о в  (Ма- лш!аройский блок: а — р. Актугай, б — Ку. ч к и е, в — р. Бугуль); Н — Îoдальныii состав песчаников на диаграмме QF11.

ления. На рвс. 20, Б  показана ассоциация азимутов падения косых слой- 
1;ов в разрезах из Малокарой ской долин ы, здеск хороню видно панравле- 
нне, противоположное направлению ориентированных текстур нз боль- 
птокаройской с]ш ты  II коксуйской серии.

Петрографический анализ. Песчаники актугамской свиты — светлые 
олигомиктовые породы, обладающие кварцитовой структурой. Сортнровка 
материала от хорошей до средней, обработка (окатапиость) преимущест
венно хорошая, но имеются сло]1 с плохо окатанным материалом, напрп- 
мер, в самом верхнем сдое кварцевого конгломерата. Особенностью пет
рографического состава песчаников является отсутствие или очень незна
чительное количество цементирующего вещества., обычно тидрослюднстого 
нлн кварцевого, что предопределило плотнейшую упаковку материала , 
п римем эпигенетическ ие преобразовании слабо выражены.

Состав песчаников определяется двумя о сновны м и компонентами — 
кварцем и полевыми шпатами. Среди нолевых шпатов преобладают ми
кроклин или ортоклаз с нертнтовой структурой, плагиоклаз распростра
нен пе повсеместно и обогащает разрез свиты в юго-восточной части 
Малокаройской долины:. Состав песчаников, по принятий классификации, 
полевошпатово-кварцевый н анстракварцевый, Третьим компонентом слу
жат обломки кремней нлн глинистых сланцев, изредка встречаются квар
циты, В отдельных сл оя х  песчаники содержат глауконит. Количество 
обломков пород возрастает л п о л н м пктовых песчаниках краевых частей 
свиты — на диаграмме они соответствуют кварц-полекошпат-миктнтовому 
классу. Состав песчаников выдержан в разных пунктах Малого Каратау 
или различается незначительно. В целом песчаники соответствуют арко- 
зовым и указывают па появление в областях питания граннтоидов.

Условия образования. При анализе свойств актугайских песчаников 
прежде всего обращает на себя внимание грубый гранулометрический 
состав при хорошей обработке и сортировке материала; бимодальная ко
сая слойчатость с очень крупными сериями слойков; присутствие глауко
нита и чистота песчаной или мелкогравнйной фракций (отсутствие гл и
нистого алевритового ti к арбонатпого материалов); большая нротяжеп- 
пость пачек — не менее 80 км; цикличное строение разреза с отчетливыми 
несколькими трансгрессивными циклам и; аркозовый материал. Б о л ьшая 
част1. свойств, по нашему мнению, однозначно указывает на прибреж 
ную — литоральную обстановку. Актугайские грубые псаммиты обознача
ют положение приливно-отливной полосы бассейна, в котором началось



накопление отложений малокаройскон серии. Морской бассейн не менее трех раз мигрировал во внутренние области геосинклинали и отступал обратно, но территория, расположенная на .месте Малокаройского блока, и зоны, расположенные северо-восточнее, вероятно, не осушались. Одновременно с первой актугайской трансгрессией, а точнее, во время пред- а ктугайск их п о д н я т и й , в области питания выходят на поверхность гранн- тоидные массивы, поставлявшие основную массу террпгенного материала. Предшествующие крелшисто-сланцевые ii эффузивные массивы либо были снивелированы, либо я в ля л ись  второстепенными поставщиками материала.
Чичканская свита

Распространена в Малокаройском н Коксуйском блоках, следуя в их пределах параллельно актугайской свите, возможно, слон лилового кварцевого конгломерата кровли актугайской свиты является базальным но отношению j < отложениям чичканс1;ой свиты, поскольку се отложения более глубоководны и отвечают обстановкам шельфовой области. Чнч- канская трансгрессия останнла ясный след в Таласском Алатау, в области стратотипических разрезов свиты [63, 69]. В Малом К аратах чячкан- ская свита имеет седиментационные контакты с подстилающими и пере- |ь,1 iiaiornii м и отложениями.Распространение и характер залегания. По характеру залегания надобна актугайской свите — это крутая моноклиналь. осложпенная ма- лоамилптуднымн разрывнымн нарушениями (максимальные смещения 250— .400 м ) .Стратиграфия. Литологмческн однородная чичканская свита под разделяется на трн начни благодаря ноявлению в ее средней частл строма- то.яитовых бногермов (опиоидов if етратоидон). Расчленение свиты демонстрируется [97] на примере разреза но р. Ш абакты  is уроч. Аю саккан (сн и зу):1) па1п;а оливково-зеленых н серых горнзонталыш-тонкослойчатых поломинтовых алевролитов (тошюзернистых песчаников), часто глаукопи- тоносных, с многочисленными линзами н тончайшими слпилш ( I —10 мм) черных кремней, иногда липзовндных, до 10— 20 см, по простиранию переходящих в такой же величины слои доломита . В  средней части располагается два слоя кремневых столбчатых строматолитов Conophyton  
gaubilza  K ry J., опнсанпых в работе [69] . Мощность 70 м:2) пачка, включающая н нижней части массивные черные кремневые онкопды  п - кремневые слон с линзами массивных строматолитоных доломитов ii редкими слоями-включениями алевролитов: н верхней части онкоиды-бногермы достlf гают н диаметре 1,5—2 ы. Мощность 20 м;3) пачка серых тошкогоризонталыю-с.жшчатых алевролитов ji аргиллитов, в кровле сл ой (0,:3—0,5 м ) черного кремня со етолбчато-строма- толитовым строением. Мощность 1! ы.В  некоторых разрезах (иапрпмер но р. Коктал) средняя пачка представлена пластово-строматолитовымн доломитами ir массивными черными кремнями; шш:зы разного состава имеют мощность от 0,5 до 15 м, а вся пачка достигает мощности  1 05 ы.В составе пачек по нроетиргшию изменяется количественное соотношение пород, тогда как их набор сохраняется на больших расстояниях. Средняя пачка может рассматриваться как комплекс фнтолнтовы.х и вмещ аю щих кремнево-алевритовых отложений; по простиранию сложные стратоиды н онконды (блогерлшые массивы) протягиваются цепочной от 0,5 до 2 — 3 км.Седнментологическая структура. Свита характеризуется наслоением тонкого Teppjjremjoro материала с тончайшей горизонтальной слойча-



тостью и кремней линзовндиых п желваковндных. Ж елваки крем ней (от 
5Х5 до 10Х20 ем) обычно сопровождаются шлейфом слоиков-биостро- 
-ион с рв;I'nioii стРушурон. Все биогенные, весьма изящные построй
ки сохранены в прижизненном положении. Бол ее мощные (до '1,5 м ) 
слои с конофитонами описаны в работах [69, 1.23]. В средней части свиты 
распространены крупные чашеподобные или караваеиодобпые биогермы, 
которые р а с нол агаются в слое массивного кремни. Вокруг бногермов на- 
ход ится небольшой веер кремневого песка, обозначающего лате рал иные 
границы тела. Кремневые однородные сл он без признаков Б по ген ной 
структуры толщиной до 2—3 м благодарн устойчивости к выветриванию 
ирослежнваются на несколько километров.

Петрографический анализ. Основнымн тннамн 11ород  с в иты я в л яют
ся  крсмнп в разной степени раскристаллизоваииые. В тонкослoiiчатых: премиях содержится примесь глнны, адеврита и оргапн'icci;ого вещества, кремневое вещсство распространено среди аллотнген ны.х компонентов в 
виде сгустков н хлопьев микрокристаллической структуры, свидетельст
вующей о его содпм ен тацно1шом происхождении. Об :)т о м же го во ря т 
слон с псаммитовой н псефптовон структурон (кре.мневые песчаники н 
гравелит ы ), где вместе с обломками кремни часто исс о цн н рушт к в а рц, 
плапгоклаз, глауконит.

Кремень строматолитовых биогермов лучше раш;рнсталлизовап, 
как правило, неравномерно. Часто встречается комковатая, в том число 
глобулярная, структура, множество мелких жил и жеод белого хадцедо- 
на розеточного строения. Обилие органического вещества определяет 
черный цвет кремней.

А л ев ролиты содержат полнмиктовый материал, в н е м помимо квар
ца II плагиоклаза обычны обломки трудноопределимых кремнево-сланце
вых пород.

Условия образования. Состав пород н седиментологлческая структу
ра указывают на бассейновое — морское осадконакои/шнне. Это обста- 
НОВ1Ш, удаленные от прибрежной полосы, но находнвшнеся на умерен
ных глубинах. Глубина бассейна не оставалась постоянной, во время 
наибольшего обмеления формировалнсъ сложные бногермные массивы, 
углубление бас с ейн а постепенно вытесняло биоген ныо построй ки. Обста
новки ос'адколаконлешш, п о- в и днм ому, в широком смысле соответству
ют понятию обстановкам шельфа. И сточник; кремнезема в настоящее 
время достоверно не ус тан овлен. О конседиментатщошюм н а i юплении 
кремнистых осадков, кроме выше отмеченных (фактов, может косвсппо 
говорить JШнсервпрование хрупких клеток синезеленых водорослей в би
огермах, нпогда даже в нрнжизненном положении роста [97].

Кургаиская свита

! 1одпые раарезы cbhti.i находятся в Малокаройском ii Коксупском 
блоках, в АксаЙС ком (Батырбайском) Блоко низы с в иты срезаны надви
гом, в У шбулакском 6noi;e р ас и р ост р а нен ы тол ы;о метаморф изованиые 
аналоги свиты.

Распространение 11 характер залегания. На большей части террито
рии снята нредсташтяет собой моио1;л1ша.т1>. согласную с моноклиналью 
ТамдпнСкои серии. В этом отношении показателю! ы разрезы в Малока- 
ройском блоке, где лшршрутными наблюденш ш и  ji на аэрофотоснимках 
устанавливается параллельное залегание пограничных слоев двух серии. 
Складчатые деформации курганской свиты отмечаются вблизи разрывных 
нарушеннй (открытые складки в уроч. Аюсаккан и Т\ог;су). Почти изо
клинальная складчатость, свойственн ая метаморф шюванпым аналогам 
свиты и Ушбула нс г;ом блоке, с вяа ы ваетс я с его положением 11 к рае вой 
зоне, близкой г; «источнику» каледонских движении, 11' с м а с шт або м (глу



биной) Уш булакского разлома, по которому могли подводиться мета- морфизующие растворы [ 86].Стратиграфия. Кургапская свита — существеппо пирок ластическая толща мощностью около 500 м, сложенная пестрыми туфами, туффитами, тефроидами (вулканомиктовымп песчаниками) ; все породы представляются сливными из-за автомстаморфизма и эпигенетических изменений. Осадочные образования свиты состоят из слоев косослойчатых аркозовых или аркозово-вулк аномиктовых песчаников и гравелитов, а также топкослойчатых, обычно красноцветпых алевролитов и аргиллитов. Слои грубозернистых аркозовых псаммитов являются маркирующими торизоптами и могут служить для стратиграфического расчленения свиты. Однако такая детализация в настоящее время еще не проведена пз-за похожести отмеченных слоев и сети частых поперечных разрывов, сдваивающих разрезы отдельных п ачек По нашим данным, можно выделить пять слоев марк ирующих песчаников, другие исследователи приводят иное кол ячество таких слоев [64]. Пирокластические слои обладают некоторой изменчивостью по латерали, на северо-запад возрастает количество крупнозернистого туфового материала, что было подчеркнуто в работе [5 1 ]. 
Д л я  корреляции разрезов свиты по пирокластическим слоям  необходимы весьма детальные петрографпческ ие исследования.Органические остатки в курганской свите очень скудны: одна пе- повторенная находка отпечатка дискоидального археоциата? [78] и ок - ремненные строматолиты [5 1 ], другие остатки в ней неизвестны.Седиментологическая структура. К урганск ая свита — очень тонкослоистая толща, и ее слон обладают тонкой горизонтальной слойчатой текстурой. В у лканогенные продукты составляют 2/3 объема свиты [51], наибольшее распространение имеют пепловые туфы вишнево-красного и яркого бирюзово-зеленого цветов, слои от первых сантиметров до 0,5 м; пачки в верхней части свиты достигают мощности 30 м и более. Смеш анные кластическне породы — туффиты темно-вишнево-красные, розоватосерые пмеют мощность 0,2— 1 м, и слои, состоящие из окатанных зерен кислы е вулканогенных пород и полевых шпатов розового и кирпичпого цвета (тефроиды), меняются по мощности от 0,1 до 0,5 м, редко 1 м.Осадочный терригенный материал в курганской свите сосредоточен в пачках горизонталыно-тонкослойчатых алевролитов (или рассеян среди вулканогенных продуктов и в слоях мощностью от 1,5 до 5 м преимущественно аркозовых (олпгомпктовых) песчаников и гравелитов. Если мысленно удалить все вулканогенные продукты, то осадочное тело предстанет в виде небольшой толщи чередующ ихся слоев крупнозернистых косослойчатых песчаников (гравелитов) п пачек топкослойчатых алевро- аргиллнтов общей мощностью 150— 200 м. Подобное строение и состав имеет актугайская свпта, только положение алевро-аргиллитов в ее разрезе занимают тонкоплитчатые песчаники.Петрографический анализ. Петрографии курганской свиты посвящены спецпалъные работы [50, 51, 66]. По данным цитируемых работ, среди курганских вулканогенных пород выделяются следующие типы: туфы, тефроиды и туффиты. Туфы  — витро- п крнсталло-вптрокластичесние породы, тонко до крупнозернистой структуры, с обломками стекла, трахитов, трахилипаритов, дацитов, спекш ихся туфов, кварца и полевого шпата. Тефроиды отличаются от туфов только окатанностью вулканогенного материала и карбонатно-кремнистым цементом. В туффитах добавляются обломки глинистых сланцев, кремней, кварцитов, микропегматитов. По данным [50], окремнение, калишпатизация, алг.битизация, гидрослю- дизация и хлоритизация связаны с автометаморфизмом и гидротермальным метасоматозом, а первпчный состав туфов олпзок составу трахилипарита.Крупнозернистые песчаники и гравелиты (аркозы) состоят из кварца, калишпатов, плагиоклазов и в отдельных слоях нз окатанных обломков



к и сл ы х  пеиловых туфов и относятся К IIO.-IO- вошпатово-кварцевому, кварцевому и экстракварцевому классам (рис. 21).Условия образования. Вулканогенные продукты (пеплы), как полагают некоторые авторы [5 1 ], поступали в мелководный морской бассейн с северо-востока. Осадкопа- копление в момент отложения алевро-аргил- литов и пеплов происходпло в спокойной гидродинамической обстаповке. Обстановна на коиления ар коз о в ы х  песчаников и гравелитов. по-видимому, весьма близка к обстановкам накопления актугаиски.х иесчашшов и гравелитов, т. е. это приливно-отливная прибрежная полоса с хорошей сортировкой ii окатанностыо материала и отсутствию: тон- нообломочп ы х  фракций; сингенетнчпые пепловые частицы, вероятно, удалялнсь в за- тпшпые участки бассейна. Слои грубозерипстых олигомпктовых пород указывают на периодические трансгрессии и регреССИи моря. Это отчетливо видно, например, по аналогу первого снизу слоя светлого аркозового песчаника курганской свиты. В  Таласском Алатау в разрезе по р. Чичкан (уроч. Джалобек) песчаник имеет мощность до 25 м и залегает с размывом и базальным гравелитом на кремнях чичканской свиты. В  Малом К аратау этот слой (1,5— 3 м) отделен от кровли чичканской свиты пачкой тонкообломочных пород ыощпостыо 30—40 м.Вероятнее всего, аркозовые слои и пачки представляют непрерывное тело с актугайской свитой, имеют один источник материала, одинаковый литоральный генезис, а в разрезе — зигзагообразную форму. Второстепенным материалом для курганских песчаников служили фрагменты слоев туфов, раздробленных в прибойной полосе. В  Таласском Алатау кроме песчашшов сфорыировались конгломераты с галькой кислы х  эффузивов, верхперифейских известпяков II гранитов [66].

Р и с . 21. Модальный состав 
грубозернистых песчаников 
курганской свиты на диаграм

ме QFR.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО КАРАТАУ 
В ПОЗДНЕМ ДОКЕМБРИИСтруктурно-формационная зональность. В области «прогиба» Малого К аратау выделяются следующие структурно-формациопиые зоны:1) Бол ьшенар ойская, 2) Д ж апы тасская, 3) Мал он а ройс-к а я (рис. 22).Б  о л ь ш е н а р о й с к а я з о н а (1 5 Х 1 10  км) представляла собой прогиб, в котором накаплпвалась «флиш евая» (турбидитовая) формация, почти лишенная продуктов эффузпвиой деятельности. Флишевая формация затем подверглась снладчатости, ^ .'р ат и в ш ей  ширину прогиба примерно в 3 раза, что сопровождалось надвигообразованием на более внешнюю Джаны тасскую  зону. По-видимому, взаимоотношепием по разрывному нарушению большек аройсной и шошкабулакской свит мож но обънснить структу ру докембрийского этажа в Кенгобысайском блоке. Складчатость большенаройсного »-ф.'опи,! является завершающей фазой складчатости для докембрийского геосинклнналъиого прогиба Малого Н'аратау, вероятнее всего, с ней связано несогласие между тогузбайскшй и шошкабулакской свитами джанытасской серии; деформации в более поздних толщах носят иной характер. Примечательпо, что осадки в Б ольшекароисю 1Й прогиб поставлЯЛИСь областью, находящ ейся к юга- западу от ие го.Д ж  а и ы т а с с к а я з о н а (3 X 3 0  км) в настоящее время с юно-за- 11аДа ограпичена надвигам и, видимо, представляет только фрагмент се-



Рис. 22. Схема структурно-формационной зональности геосинк линали МалогоКаратау.1 — Большекаройский миогеосинклинальный прогиб (турбидитовая формация); 2 — Джа- нытассное поднятие (фитогенная биостромовая формация); 3 — Малокаройский краевой прогиб (молассовая формация); 4 внешняя зона эвгеосинклинального прогиба (сланцевая формация); 5 — вн^ренняя зона эвгеосинклинального прогиба (эффузивная формация) ; б — эвгеоантиклннальное поднятие; 7 — предполагаемое положение в плане фитогенных онкоидов коксуйской серии (внешняя граница Джанытасского поднятия); 
8 — предполагаемая внутренняя граница распространения коксуйской серии; 9 то же. базальной части. малокаройской серии (актугайская свита); 10 — полож ение области сноса для турбидитовой формации; 11 — то ж е, для нижней части молассовой формации (коксуйская серия); 12 — то ж е, для верхней части милассовой формации (мало-наройская серия).

димептациошиш зоны. О ее большой протяженности свидетельствуют 
массивы известняков чаткарагайской свиты в Таласском Алатау. Джапы- 
тассная зона в палеогеографическом смысле представляла собой мелко
водное подпитие, соседствующее с глубоководным флишовыи прогибом. 
Граница между поднятием н прогибом не ясна, вполпе возможны 
очень быстрые фациальные изменения и латеральный переход фли- 
ша в карбонатные фитолитовые отложения Джанытасского поднятия. 
Такого типа взаимоотношения известны в докембрийекой геосинклинали 
Коронейшен [87]. Джаныт.асское поднятие можно также сравнивать с 
Апулийским поднятием в Элленидах [85]. В тогузбайское время к юго
западу от Джанытасского поднятия началось воздымание складчатого 
сооружепия (орогенез) и снос красноцветного терригенного материала, 
который на некоторое время подавлял фитогенное осадконакопление, а 
затем оно возобновлялось.

11 а л о к ар о ii с к а я зо н а (16Х120 к м ) — область обширного проги
ба, где накапливались преимущественно терригенные ii пирокластиче
ские молассы. Областью сноса служили центральные (внутренние) рай
оны геосинклинали, находившиеся за пределами Малого Каратау, а так
же отложения двух вышеописанных зон (джанытасские нзвестняки и 
флиш). В прогибе формируются две крупные серии отлож ений: коксуй
ская и малокаройская, разделенные поверхностью перерыва, во время 
которого происходило' поднятие территории ii размыв к оксуйских отло- 
жепий (достоверно в Таласском Алатау). Дотогузбай кая складчатость. 
предкоксуйское и предмалокаройское поднятия (эпизоды орогенеза), по- 
видимому, яви лись  основными процессами, сформировавшими структуру



докммривдкш'о эт аж а Малого Каратау. С  этих позиций  продта мди ii с ю i е те1;ТОп)1чес i.:ire двцж епця сходны с двнжеш 1Я.м 1 г, которые о б условли в ают п.орррывы мшкду осадочными сериями в стабшгьных областях: иначе говоря, иредтамдппское несогласие не имеет отношения к складчатости н  пжележащего геосннклинального номпленса.Классификация структурно-формационных зон. Еслн оинраться на схему развития классических альпийских геосинклиналей [85], то Боль- шекаройский прогиб можно рассматрнвать юн.: миогеосинкллпальпый, ДжанытаССкое поднятие соответствует геоаитиклпшигьному iю ди ятш о , разделяющему миогеоспнклпналь и молассовы(г 11 рогнб, или краю фор- ланда; Малокаройс кий прогиб является нраевьш (иередовым) прогибом. Тектонические элементы в целом об разуют латеральный ряд, час tj [ч- но псрекрывая друг друга. Эта латсрал тая носледовательностг, зон должна, согласно теоретической схеме [8 5 ], сменяться на юго-заиад миогео- антиклинальпым поднятием, а затем эвгеоспнклинальным нрогнбом. Д ействительно, обе зоны имели место, о чем можно судить ио составу облом ков псаммнтов п нсефнтов во флнше п молассе (см. вы ш е). Интересно отметить, что в соврс мен но м срезе зона эвгеосл пклниалп i; юго-западу от Болыпекаройского прогиба ие .установлена, ио се могут представлять эффузнвные отложении (с п и ш п ы  кайнарской свпты) , которые н аходятся н се в ер о-западн о.м К ар ат ау [3 ], что вполне согласуется с современными представлениями о сме щеии i 1 этой зоны но п рав ом у сдвигу вдол ь Гл ав но го Каратауского разло ма [86]. Но jareMiTOCKHM сигашам, мо жно проследить, что Гл ав н ый Каратаус кнй разлом явл яется продолжением Taлacco-Ферганскoгo сдвига, а амплитуду го р i [зо ii тал ьп ы х  перемещений по этому тектоническому ш ву можпо считать примерно одинаковой в разных его частях н равной 200 нм , i;ai; показано для Талассо- Ф ер1'а нского отрезка в р а боте [12, с. 108]. Использов аине указаиной цифры перемещения, как отмечено вьп 1 [е, объясняет палеогеограф11че- сг;уш зональность геосштклпналн. Тогда отложениями многсоаитпклн- налыюго поднятия мо г л а бы с ч птат ьс я сланцевая толща тина кокдж от- ской cepmi, но до1:азател ьств ирямой связи между седиментацией «фли- ша> и К окдж отского  горста. нона нет.К ак в иди о, пространственное положение ион 11 их состав хорошо согласуются со схемой клаССнческой геосинклин а ли, что позволяет нам уверенно остановиться на нриведеиной классификации. Близкое представление о развитни Малого К аратау высказано в работах [3, 73].Вместе с тем в более поздних исследованиях иол уч i ьла распространение о брат ная с хема зон альи остн до кембр i i я Севе|итого Тянь-Ш аня.: .затрагивающая 11 Малый К аратау [55, 56, 58]. Э вгеоспнклипал ь, но даипьш этих работ, находилась в Киргизском хребте, а ее I'нпотетнчеСкое продолжен ие — к северо-ностону от Малого К аратау. Передовым нропгбом геосинкл инали считается Чаткало-Пары нская зона, огибающая Таласский А л ат ау с ю го-занада, н предположительно продол ж еин ая в центр аш,ны й ji северо-западный р айон ы Бол ышого К а рата у, т. е. р ас пол оже и ная юго- западнее Малого Каратау. Более убедительного обоснования таких построений, кроме того, что толща, находящаяся и Чаткало-Нарьтiic коп зоне (ют.:етьшсная серия), имеет фангломератовы й характер (тнлш1ты?) (а и Киргизском хребте распространены основные эффузивы пеяспого возраста), мы в у i;азанных работах не нашли. Седнмептологнческпе, налеого- ографпческне н структурные данные, нриведенные выше, убедительно го в о р ят о том, что иная (наша) трактовка текто и ячеек ого развития тер- рпторнн более вероятна.Согласно предложенной схеме тектонической зональности толщн валунн ых конглоыератов Ч  ткало-Н ары нской зоны могут соответствовап, по времени коксуйской серии (пли нметг, более древштй возраст) и: являться образова нпямп не иередового прогиба, а вн утре пн е го гсш  т ыл ьп о- го прогиба геос ii ii кл Ш1 али, с таких ж е позиций может рассматриваться



раненая свита улутауской серпи Большого К аратау, залегающая то на кайнарских эффузивах, то на бакырлинских нарбонатах или прорывающей их Кумыстинской иптрузпн граносиенитов, с радиологическим возрастом 6 7 0 + 2 0  млн. лет [60].Следует подчеркнуть, что в псаммитах Каройской геосинклинали М алого К аратау зафиксирован почти полный ц и к л  развития складчатой области — от граувакк и лптокластитов до аркозов [8 7 ]. П ока не обнаружены лишь кварцитовые псаммиты, обычно встречающиеся в основании геосннклинального комплекса отложений, но обломки кварцитов есть в турбидитах и в коксуйских конгломератах.В заключении отметим, что Каратауская геосинклиналь должна относиться к складчатым системам байкальского цикла, складчатость здесь произошла в верхней половпне верхнего рифея, а орогенный (молассо- вый) этап начался в верхах рифея и завершился в венде. К  концу накопления малокаройской серии складчатая область была уж е в значительной мере пенепленизирована, что предопределило возм ож ность  трансгрессии тамдинского бассейна во внутренние ее части. Первая кр у т или трансгрессия, проникшая в складчатую область, началась в ак- тугайское время, поэтому малокаройская и тамдинская серии представляю - етиный комплекс отложений позднейшего этапа развития геосинклинали.



Глава 11

С Т Р А Т И ГР А Ф И Я  И СОСТАВ
В ЕН Д (?)-К ЕМ Б РИ Й -О Р Д О В И К СК О Й  Т А М Д И Н СК О Й  С Е Р И И , 

В М ЕЩ А Ю Щ ЕЙ  ФОСФОРИТЫ

ВВЕДЕНИЕКак было установлено ранее [6, с. 9 ], фосфоритовая (продуктивная) пачка Наратау залегает в основании мощной (до 3000 м ) толщи карбонатных слоев, выделяющейся под наявапием т а м д и н с к о Й с в и т ы. После того как в этой свите обнаружены фосфориты, ее, переведя в ранг серии, разделили на две очень неравноценные по мощности свиты: фосфоритоносную ч у л а к т а у  с к у ю мощностью до нескольких десятков метров и ш а б а к т и н с к у  ю, объединяющую все, что оставалось от тамдннской серии после выделения чулактаускои.Чулактауская свита представляет собой совокупность пяти-семи маломощных горизонтов-пачек, довольно различных по составу. Они были объединены в свиту в основном по трем признакам: 1) резко повышенному содержанию фосфата сравнительно с окружаю щ ими слоями; 2) нарбонатности пород (что объединяло свиту с вышележащими слоями, но отличало от нижележащих) ; 3) непохожести слоев по составу и на. вы ш ележащие, и на нижележащ ие. Свита слагалась четырьмя типами пород: фосфатными доломитами, пластовыми фосфатными кремнями, кремнисто-глиписто-алеврптовыми фосфатными сланцами и собственно фосфоритами. В качестве подтипов здесь можно было выделить еще и кластогенные образования. В целом чулактауская свита представляет совокупность настолько несхожих слоев, что каж ды й из них мог бы быть самостоятельным стратиграфическим подразделением. Единственно надежным объединяющим признаком является содержание в ней фосфата (более 1,5— 2% Р 2О 5) в виде примеси, или в виде самостоятельных слоев. В связи со слож ны м  строением стратиграфический объем чулактаус- кой свиты у  различных авторов отличается за счет отчленения от нее нижних и (или) верхних пачек.Если в работах первых исследователей стратиграфии фосфоритоносных отлож'ений Н аратау [7] чулактауская свита выступала в качестве  ̂базального образования серин целиком, то впоследствии ее самая ниж няя пачка, называемая н и ж  н и м д о л о м и т о м ( И Д ) , была в ы д е л ен ' в самостоятельную б е р к у т и н с к у то с в ii т у в связи с тем, что кровля «нижнего доломита» по представлешио авторов повой свиты соответствует границе между кембрием и вендом.Первыми исследователями было отмечено, что тамдинская серия, вероятнее всего, залегает несогласно [16] на подстилающем (каройском) комплексе. Однако угловое несогласное налегание слоев непосредственно в обнажениях не наблюдалось, и поэтому мы опирались на представления о налегании тамдинской серии на различные горизонты каройской. Кроме того, принимались во внимание характер контакта (размыв) и частое прпсутствие над этим контактом грубообломочного материала.Вместе с тем уж е при первых детальных работах на фосфоритовых месторождениях в верхних слоях каройской серии (а именно: в слоях ма- локаройской свиты ), залегающих явно параллельно слоям чулактауской свиты, были отмечены слои и пачки J^арбонатов, очень похож их на



«нижний доломит». Так как эти карбопаты иереслалвалпсь с пестроокра- шеиными, чаще всего красными, глинисты м и  н иесчапо-алевритовымн слоями, а красная окраска считалась совер1шеиио нехарактеpnoii для пород тамдинсной серин (как и террнгеп иый  состав), по б 1,1ла ведущим признаком верхов каройской серии, эти карбонатные пачки относили  i;каройской серин.В середине 60-х годов Р . А . Максуыова и В . Г . Королев [63] обра- тилп внимание на то, что подчулактаускаи часть 1;аройсной серии (которая местами и вмещала карбонатные пачки) заметно отличается ио составу от типично  каройских слоев. 9тн иодчулактауски е слои, выделенные в к ы р ш а б а к т и н с к у ю с в и т у [64], как представляется Р. А . Максумовой [7 5 ], отдели ют ся от типично  к аройс тшх поверхностью несогласия и состоят из иереотложеиных продуктов выветривания, являя собой истинно базальные слои тамднпсi; ой серии.Таким образом, характер разреза вмещающе — покрывающих отложений, в том числе фосфорнтоносных, определен в общем плане следующим.На размытой поверхности сложного нарбопатно-террнгешюго на- ройсного комплекса залегает тамдпнс кая серия, подр оделяющаяся иа: J) б а э альн ую кыршабактинскую сви т у (мощностью от нескольких до J 50) м ) ; 2) фосф ор ито п оспую чулактаускую  с ва ту (моIцностьJо от дол ей метра до 50—70 м ) и 3) кар бон атную тиабактп н с I,; у ю свиту (мощность иоследней достп гает 2 ,5 — 3 к м , возможно, больше).Кыршабактинсная свита, шшючая 11 «ниж ний  долом ит» (беркутии- сная свита) чулактауской сви ты , относится 1, верхнему венду [64]. К ак ужазывалось выше, гр агш ца в енда и ке и Б р пн в этом рай о н е ироблематич- па и может. ио д р уп iм данным, ш ш кгпггы  и по подошве <<шгжнего долом ита» [77] . Слон чуллктауекоо свиты, залегающие выше «ш1жиего .щ .ю мпт;!’.'. ио остаткам проблема™ю г сопоставлены с пиж пей частью алдзнсного яруса (томмотскпй ярус+атдабан скн й горизонт) пнишего кембрия i[77].Я  адчулакта ус кие слон ша бак т пас 1;ой свиты в п птер вал е мощностью 120— 130 м содержат обильные остатки ппжпекембрнйской фауны. В  остальной основной по мощност 11 части свита разделена иа средне- н верх- некембрийскне и ншкпе- ii среднеордошгксmto части [71].н и ж н и й  го р и зо н т  ТАМДИНСКОИ СЕРИИН и ж н и м  горизонтом тамдипской серии будем называть два ее подразделения: кыршабактинскую свит у и «нижний доломит » чулактауской свиты. Воиреки традициям стратиграфических описаний, этн два подразделения — одно в р анг е свиты, другое в р а нге первой пачка вышележащ ей свиты — следует описать в одном подразделе работы. Будучи разделеннымн предшес вующимп построениям и, эти две стратиграфические ед ини i |,ы  , но сущ ес тву, иредставляют собой единое целое. Именно иоэтому здесь применено дополнительное неiiтральпее стратиграфическое подразделение — н иж ни й  горизонт тамдипской серии,— объеднняющее 
кыршабактинскую свиту и «ниж н ий :и,-юл;;:г■>Кыршабактинская сватаК ак было отмечено, кыршабактипскан свата выделена В. Г. Королевым и Р. А . М аксумовой [64] в виде базальиой часта тамднпской серин. Опа возникла, как предиолагается этими авторюш, за счет пере- отложения продуктов норы выветрнваш1Я, возникшей при пенеплеииза- ди и  б а Йкал г,с ко го орогена. Стратотшгом сваты был я р и нят разрез у p'i. Кы р-Ш абакты  n Аксайской долине (2) 4.

4 Здесь ii далее цифры — номера пунктов разрезов на рис. 1.



Присутствие отложений кыршабактипской свиты отмечалось также в районе месторождений Герес (48, 49), Джаны тас (56), А ксай (36), П у лактау (30), Беркуты Северный (1, 64), К оксу (32).  Н ижняя и верх- пяя граница свиты выделпВшим ее представляются «четкими», но отмечалось, что «нижний доломит» перекрывает свиту согласно, а местами с постепенным переходом. Н иж няя граница считается границей размыва. В  работе [65] было отмечено, что в полосе района, располагающейся к юго-западу от полосы развития кыршабактпнскои свиты — в М алока- ройской долине — последняя отсутствует. При этом, исход я пз корреляции разрезов пачки «пнжних доломитов», было выск азано соображение, что кыршабактинской свите там, где она отсутствует (Малокаройская долина и уроч. А ю соккаи ), стратиграфически соответствует нижняя часть «инжних доломитов». Состав кыршабактинской свиты — песчано- алевритово-аргшглнтовьш с прослоями известков истых доломитов; все перечисленные породы в той илп пной степени обычно глауконитоносны. Ц вет терригенных пород чаще всего красный, а их глинистая составляющ ая представлена гпдрослюдамп, монтмориллонитом, реже каолинитом. Песчаники самых низов свиты аркозовые, а в остал виой части — кварцевые. Все это позволило Р . А . Максумовой и В . Г . Королеву определите терригеиный материал свиты в отношении выветрелости как «высокозрелый». В  кыршабактинской свите упоминались также прослойки фосфо- рнтоносного гравелита.В се эти данные резко отличают кыршабантиискую свиту от «не
зрелы» полимиктовых и туффитных образований подстилающих ее отложений каройского комплекса п сближают ее с тамдинской серией. Поэтому кыршабактинская свита вместе с «нижним былаопределена J<ai\ «своеобразная терригенно-карбонатная» [65] или кш; «автохтонная красноцветная карбонатно-террпгеиная» формация [61, 64]. Появлением этой формацпп, как считают В. Г . Королев и Р . А . М аксу- иова, обозначается начало нового, последовавшего после существенного перерыва, платформенного седиментационного этапа, сменившего гео- синклинальиый этап, который! завершился байкальской складчатостью.Что из изложенной концепцпи отвечает результатам наш их детальных исследований?Наличие в основанип тамдинской серин существенно красноцветных карбонатно-терригенных глауконито- н фосфатоиосны.х отложений подтвердилось. Эти образования прослеживаются по северо-восточной и северной окраинам К Ф Б  над отложениями каройского комплекса, достигая своей максимальной мощности (150— 160 11) на месторождении Ч у - лактау. Характер ж е соотношения этой пачки с покрывающими и подстилающими образованиями более сложный, чем представлялось ранее.Проведение нижней границы кыршабактинской свиты весьма затруднительно, так как контакт наблюдается очень редко. Для того чтобы определить, что некоторая наблюдаемая граница — есть подошва именно кыршабактинской свиты, необходимо знать различие меж ду породами последней и подстилающих слоев. Границу эту легко проводить там, где кыршабактинская свита начинается характерпыми для нее карбонатными (доломитовыми) породами. Доломиты пе встречаются в подстилающей курганской (туффитной) свите вообще, а карбонаты более древних свит резко отличаются от кыршабактинских. Но в ряде мест J^ыршабак- тинская свита может начинаться терригенными породамн и состоять только из них.В  течение ряда полевых сезонов мы отмечали отсутствие признаков перерыва в подошве тамдинской серии и «совершенно постепенные переходы» от туффитно-терригенных слоев малонаройской серии к базальным слоям тамдинской серии. Затем удалось убедиться, что чащ е всего, даже когда между тамдинской серией и подстилающим комплексом имеется угловое несогласие, поверхность размыва практически у ст ан о в и в



невозможно, особенно в тех случаях, когда она проходит между терри- генными слоями.Угловое несогласие в пределах Малокаройской структурно-формационной зоны незначительно, а на большей части К Ф Б , кроме участка месторождения Дж аны тас (56—61) и северо-восточного борта Больше- каройской долины, базальные слои тамдинской серии на подстилающих отложениях залегают практически параллельно.Т ам , где с тамдинской серией контактирует ниж ележ ащ ая курганская туффитная свита, границу можно проводить отчасти по исчезновению туффитного материала. Но он может присутствовать в составе там- динских слоев в переотложенном виде. Т ак как материал тефроидов не отличается от материала туфитов, то ясно, что еще один перемыв не 
си л ь н о  изменит его облик, и поэтому в проведении границы по туффитам возможны существенные неточности. Тем не менее слои кыршабактин- ской свиты, в общем, отличаются более светлым оттенком от аналогичных по составу, но более древних образований или фиолетовым оттенком нраспого цвета; меньшей устойчивостью к выветриванию. Основным же признаком принадлежности пород уж е к тамдинской серии является карбонатность в виде примеси или доломитовых слойков  ii выделений. В  ряде мест каройские слои переходят к тамдинским через древнюю зону элювия. В аж но отметить, что даже в доломитовой брекчии из низов типичного «нижнего доломита» ориентация обломков и з курганских туф- фитов остается иногда параллельной iix  первичному залеганию (разрез у  пос. А ктугай ). Элювий в своей нижней части совершенно постепенно переходит в неизмененные породы каройского комплекса, а вверху постепенно пропитывается карбонатом, слегка переотлагается и, еще не теряя облика, уже начинает переслапваться со слоями доломита. Четкой границы между названными образованиями может не наблюдаться. Все это и производит впечатление «постепенного перехода» от каройских слоев J{ тамдинским без перерыва. Тем  не менее достаточно внимательное изучение зоны перехода в некоторых случаях (но не всегда) помогает выявпть границу размыва, ниж е которой каройские породы бескарбонатны, плотны, а выше — лишь изменили окраску, в частности, красную на зеленую, в общем случае — на более бледную).До работ В. Г. Королева ii Р . А . М аксумовой считалось, что красно-, пестроцветные отложения существенно террпгенного состава должны относиться только  к каройскому комплексу. С  появлением представлений о том, что красноцветные карбонатно-терригенные отложения кы ршабак- тинской свиты залегают в основании тамдинской серии, возн и к  вопрос, что именно следует относить вне стратотипа к кыршабактинской свите? Кырш абактинская свита в стратотипе согласно перекрывается массивными доломитами — беркутинской свитой. В  других разрезах ниж н я я , более неоднородная часть беркутинской свиты («нижнего может соответствовать какой-то части кыршабактинской свиты. Кроме того, известны разрезы, где «нижний доломит» образует неразделимое целое и залегает непосредственно на каройском комплексе. Почти всегда у  «нижнего доломита» имеется базальная карбонатно-терригенная часть. В  каких случаях есть с м ысл  сопоставлять ее с кыршабактинской свитой, а в каких нет? Если пользоваться обоими подразделениями, то как отличить самый верхнпй из доломитов кыршабактинской свиты от «нижнего доломита"? На этот вопрос могут ответить только палеонтологические остатки. Появление в стратиграфических построениях кы рш абактинской свиты привело к неопределенности понятия об объеме «нижнего доломита». Возникла необходимость назначения стратотипа «нижнего доломита».Выработать на этот счет обоснованное решение возможно только после детального сопоставления всех слоев, заключенных меж ду неизме- иепными слоями каройского комплекса или между поверхностью раз



мыва, ограничивающей iix  сверху, и каким-то надежным маркирующим горизонтом над «Нижним доломитом». Маркерами могут являться кремневый и фосфоритовый горизонты чулактауышй свиты. После корреляции разрезов, мы пришлп к выводу, что к условному «Нижнему доломиту» следует отнести ту пачку доломитов, которая всегда подстилает кремневый горизонт и не опускается ниже любого из красноцветных слоев кыршабактинской свиты .Н а  рис. 28, В  показано расположение пунктов, где были описаны разрезы кыршабактинской свиты и «нижнего доломита».П ри сравнении более 30 разрезов нижнего горизонта тамдинской серии (рис. 2З) наметилось З их типа и несколько подтипов:1. М ощные, с преобладающими красноцветными и пестроцветными тер- ригенными пачками м еж ду массивными доломитовыми слоями. У ч астки Беркуты  Северный — 1, Актас — 2, А ксай — 3 6 —37, Теш ик- тас — 36а, Ч ул ак т ау  — 30.2. Маломощные, в которых преобладают карбонатные породы, но опознаются некоторые горизонты, присутствующие в мощных разрезах. (Герес — 49— 50).3. Фрагментарные, в которых присутствуют:а) только нижние из пачек (Караултюбе — 43— 44),б) или только верхнпе (Актугай — 12— 1 4),в) нижние и верхние пачки прп редуцированной средней части(Ш ош кабулак — 56, Тогузбай — 60, Бабаата — 45),г) неопределенная часть разреза, чаще всего верхняя (?): Тьесай — 38,Тамды  — 28, К о к а л  — 22.Большинство остальных разрезов относится  к  промежуточному фрагментарному типу: в них присутствуют главным образом верхние слои с какой-то частью средних.В  основанип разреза кыршабактинской свиты в некоторых случаях наблюдаются конгломераты, которые мы выделим как «б а з а л ь н у ю к о  н г л о м е р а т о -б  р е к ч п е в у  ю п а ч к ■ Е е  породы красноцвет- ны или пестроокрашены. Мощность их от 10 — 15 до З0—50 м. Подстилаются эти грубообломочные слои типичны м и  пирокластическими породами ('‘Кремпевпднычи силицитами», как нх определяли на первых порах изучения) курганской свиты. К онглобрекчии присутствуют в разрезе месторождений Ч ул актау А к сай и А к тас. Н а последнем, где описан стратотип кыршабактинской свиты, мощность базальной конгломерато- брекчиевой пачки достигает 55 м. Она представлена пеетрои пуддинговой мелк огалечной конгломерато-брекчней, в которой слабоок атанные п угловатые обломки зеленых н розоватых туфов !■ т h>;iot в красной полимиктовой глшшсто-песчаной массе — местами карбонатизиро- вапной. Размер обломков не более 5 — 10 см, модальпый — 1 — 2 см. К р асный, в общем, цвет конгломерато-брекчип местами вторично изменен на зеленый. Эта конглобрекчпя по простиранию может довольно быстро выклиниваться, затем снова появляться. Возникла она, к а к  видно из ее облика, путем переотложения местного материала в понижениях рельефа. Переход от неизмененных подстплающи.х туффитов курганской свиты к конгломерато-брегечпи совершенно постепенный' н происходит в пн- тервале 1 м по мощности и через осветленный туфовый элювий с брекчиевидной текстурой к слойчатому слою исаммптового же материала; в верхней части метрового интервала здесь же отмечается слабая, но положительная капельная реакция на фосфат.П о своей структуре эта базальная к онглобрекчпя вполне может быть названа тиллоидом .П ок азательно, что, где бы ни наблюдался н н ж и п й контакт тамдпи- ской серии, он отражает, если можно так выразиться, «весьма деликатное» начало нового этаиа осадконакоиления: маломощная зона разрыхленных и слегка смещенных продуктов в основном механической дезип-



теграцш! пород Kapoiicworo комплекса почта не нарушена; в редких случаях она оказывается смытой, it тогда аереотложенаыii (уже в тю 1- дниское время) материал отделяется от своего ложа четкой границей. Т акам  образом, п о груженае вначале происходило, видим о , очень плавно п  медленно.Выше пачка конгломерато-брекчнй, а там, где она отсутствует, непосредственно па элю вия  аодсталаю щ ах пород залегает пачка < р о з о- в ы х  доломитов». Она имеет мощность в несколько (максимум 10— 12) метров и обнаруживается в очень многих разрезах, особенно отчетливо выделяется на участках Бабаата — Герес — Тогузбай п в северо-восточной (Батырской) полосе Н Ф Б . Характерной чертой пачки «розовых доломитов» является брекчпевая текстура той пли ааой части (чаше нижней) и примечательпое окремненпе брекчаевндпой зоны: кварцевые выделения о б разую т е ю ,  бы сеть, оконтурнвакнцую обломки. Наиболее отчетливо это окремненпе (являющ ееся, возможно, следствием осуш еш ш  слоя, имешадегО брекчпевую текстуру) проявляется на северо-западном участке Герес (46) н в полосе Беркуты Северный (64) — Аксай (36) — Теш антас (36а).«Розовый доломит» местами (бывает ннтенш i в н о запесочен J;варцeм, содержат обломки каройсш[х п о род шш б р ек чпров ап. Он содеpжIfт фосфориты (не повсеместно, но часто) — в виде обломочков или о б на р у - жаваемые реакцией. Наиболее я рко перечисленные свойства проявлены на Аксайском участке (36—37). На участке Актас (2) в средней части «розового доломшта» о н обладает тонной слойч а тост ыо i i  содержит мак- роопколиты: порода состоит нз мелких ( J — 2 мм в диаметре) шарнков афанатового доломита, напом ппая «икряной камень».Выше «розового доломита» в зоне п о л н ы х  разре:юв следует к а р- б о н а т н о - т е р р и г е н н а я п а ч к а :  переслапванпе пестро- 11 красноцветных террнгенных пород с доломитами нли доломитовыми известняками. В пачке преобладают террнгенные слон, по выделяются 2— 3 сплошь доломитовы х пачкп мощностью до 15—20 м, которые, судя но всему, могут распадаться на отдельные маломощные слоа а л и  даже выклиниваться. О бщ ая мощность пачки от 35—4.0 м на Аксайском у ч а стке до 100— 130 м на Чулактауском (30). В стратотнпе на Актасе мощ- пость ее около 70 м, на участке Беркуты  Северный — 100 м.Эта «карбонатпо-террагенная» пачка слагается чередованием доломитовых и алеврито-глинистых пород, прпчем карбопатные слон имеют мощность (между упомянутымп более мощными карбонатными пачками) от долей сантпметров до 1 м. Часто сама террагенные породы тоже существенно карбонатны. Содержанпе карбонатных слоев неравномерно: местами онн сконцентрированы, местами очень разрежены, местами часто н равномерно переслаиваются.И з мощных карбонатных пачек выделяется одна, мощностью от 6 до 16 м, обильно насыщенная глауконитом — «н и ж н и й  глауконитовый слой». Она прослеживается от участка Беркуты Северный до А к сая , возможно, доходя и до Ч улактау. Несколько ниже этого доломито-глауконитового слоя на Аксае залегает «окремнелый доломит», насыщенный халцедоновыми стяжениями. Этот кремневый маркирующий горизонт на юго-восточном А ксае (36) непосредственно подстилает глауконитовый слой, отделяясь от него размывом: северо-западнее он уж е отделен от глауконитового доломита 2 —3 м террагенно-карбонатного переслаивания, а па участае Беркуты Северный (1) этот интервал еще более мощный — до 10— 15 м. Существенно террагенные пачка ала зеленоцветны, али чисто-красные, а местами (Теш актас, Ч ул ак т ау ), где толща кыр- шабактинской сваты вскрыта скважинами, окраска бывает серой, темносерой, коричневой. Н а этом фоне тоже заметны красные тона, но встречаю тся и часто-черные алевраты-гланастые сланцы  (Чулактау) . Глауконит в «карбонатио-террагеаной» пачке сконцентрирован в одном марки-
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M.ГС.Г1'В7'°:,о..’:''.'-.,ХеС1:̂ _̂!i.O±0,1.Uo: Л - фосфОрн™  (а) л,ш:)оч1ш иобммки Фосфорт'ов(б); 2 - „звестняни; 3 _  дол омиты: :1-силицыты  (кремни). включения крехшеП. окремненне; i-api-nnTraTa глпни.тые шш

прнмесь :в друг нх породах: я» -  песчаник,,: W -  а.чеврачнто-,.ос,а,   породы: 1 1 -  брекч.ш Ya) xi po.HrijOt.’C'.TST'bi
карбонатные _ оре11Ч1Ш: ь — -̂лншюмиктивые несчано-алеврнтовые породы (а) .туфы (б): 7.5 — галька (a)' неоьчтчк- 

текитуры; и  -  nmamc-ro-̂ ycTKOBbie текстуры; т  -  оньчижтм (а), ппзопГ.ты (0): 20 - :<Ло.--Фа-гН;,ь,е поРоды”'"Ol'l'DIf-„ ,  , .. .. ..    , .„ 1,„*о„: _1 к„„рцевы« (Н) и глауконитовый (Гл) состав гтесчан011 пив»’""" 1 д ■ f11 -ц«ег парод .  ]  розоватый. розовЫ1г г  — эдетлснгермй. серый: .) — черньЖ. очень темный серы»; 4. — чеоедоБание черных л- серых 
рым Г, зеленый оттенком: 8 — Оледная несерая (зеленовата», красноватая) окраска- 9 — красный- и)

м еси в друт'пх породах; 6 — кремнисто-глп янстые сланцы; 7 —  алевролиты; 8 — пеСЧаная бонатные (б); 72 — гаш'.чомераты с песчано-алеврнтовым цементом: 73 плоскообломОЧные 1ЫГ« обл°мки (б); 76 — нарбонатноеть (доломитност ь); J7 —  етроматолитовые (бпогепмные) текстуры; 18 .ния фосфоритов: 27 —кварцевый (Н) и ' глауконит ПрвМеСп.
iIni:-B: а — бурый. коричневый; 6— серый С коричневым оттенком- 7 —ое- велепыи: j J — чередование красных и зеленых слоев.





рующем слое. В то же время заметная его llpi 1 иес i> рассеяна 11 в терри- 
генных пачках. М но го его отмечается на Актасе н н те ррп генных сло
ях н Iгже основного глауконптоносного слон известковых доломитов (2 ), 
где многие карбонатные прослои вследствие этого на поверхности оже- 
лезнены.

Наконец, примечательной особенностью "Карг..... ..  irppm eiiiioii•>
пачки кыршаГактвпской с в и ты  является ее новы1 не1 ш ая фосфатность. 
Пробы но керну показывает 0,3 — 2,5% Р 2О 5 в терригеn но-карбонатных 
интервалах. А  на левом склоне ущелья р. Ш абакты (северо-западном  
иродолженш 1 участка Дктас) нами была обнаруж ена в 2— 3 м выше 
кровли «розового доломита» метровая зона густо рассенных конкреци
онных лнизо-слойков черпого песчанистого фосфорита. Эти конкреции 
фосфата имеют толщину до 3 см прн протяженности 5 — 20 см и вме
щаются средпезерпистым полевошпатово-кварцевым с л ю д и с т ы м  зеленым 
песчаником с заметным количеством зерен бурого афан итового фосфата 
и глауконита. Го р изонт иовышепнон фосфатности от меч а ется в несколь
ких разрезах низов «карбонатио-терригеппой» пачки.

В  разрезе месторождения А ктас (2) в нижней части описываемой 
«карбонатно-террнгенной» глауконнтоноспой пачки обнаружен сл ой до
ломита сионголитовой текстуры: «войлок» силкул губок , замещенных 
к а рбонато м или бывших первично карбонатными (?).  А  в разре зе место
рождения А ксай под «н ш ю ш м  глаук онитовым слоем в шлифе из к рем
невой л и н зы  были обнаружены сечен ии сферических (круглых или слегк а овальных) оболочек, состоящих нз коричневатой в проходящем свете 
II очень слабо поляризующей криптокристаллической кремннстой массы, 
окруженной круш юраскрпсталл пзованным халцедоном'. Размеры оболочек 
по диаметру до 1,0 мм. Кроме того, в этом же ш л ифе отмечены продол
говатые сечения я в но органогенной природы. Это первые н аходки ос
татков с келетиой фауны в кыршабактинск ой свнте.

Выше 1'лаукоиитоиосных доломитов в зоне полных разрезов следует 
20— 30 м красноцветного алеврито-аргиллитового пересланвания с мало- 
мощи ыми  (до J. ы) карбона т н ьш п  прослоями , пн о гда с п ро сл о ям и  квар
цевого песчаника м о щ н остью 2 — 3 дм. Н а ю го-восточном  Аксае (36)' 
внутри этой пачки появляется 6 — 7-метровый слой массивного брекчие- 
вого и запесоче 11 но го доломита с окремненнем ]i строматолитовой тексту
рой между обломками. В этом сл ое от.мечены мелкие обломочки черного 
фосфата.

В разрезах месторождения Герес (46— 4 9 ) выше « розового долохш- 
та»> (который залегает здесь илп на красных песчаниках каройского 
комплекса, или на iix  элювие, или на переотложениом ][ карбонатизп- 
рованном материале «ушбассшьх конгломератов» — тоже конгломерате, 
но с доломитовым цементом н доломитовыми прослойками, или на из
вестняках ш ошкабулакской свиты) «карбонатно-террпгепная» пачка не 
наблюдается. Здесь ее место занимают 5— 6  м доломитовых пород, но В 
них опознаются характерные слон «карбонатно-те |) р! ovnn о Гп ' пачки. 
Это — «окремнелын доломит» в вн де маломощного (0,5— 0,8 м ) ,  но и ро- 
тягивающегося через все м есторождение слоя а патч ттоносио го доломита 
первично-мелкостроматолитовой текстуры, который! вторично интенсив
но ожелезнен по столбикам бногермов и брекчирован.

Н и ж е этого «о кремнелого залегает слой епнгенетичных
фосфоритовых брекчий с доломитовы м  цементом (мощностью 0,5— 0 , 8  м ), 
а выше него слой глауконитовых тонкослоичатых доломитов мощностью 
1 ,5 — 4  м, который параллелпзуется с «н и ж н и м  слоем
нз разреров зоны Беркуты Северный — А ксаи. М еж ду «окремнельш до- 
.шмитпм и «н и ж н и м  глауконитовым» слое.м, а также выше «нижнего 
глауконитового» слоя на участке Герес зафиксированы слои т е м н о- 
к р а с н о г о кварцевого доломита-песчаника мощностью до 1 м. Эти 
красноцветные терригенные сл он  подчеркивают сопоставление данного



глауконитового слоя участка Герес с «нпжнпм слоемстратотипа кыршабактпнской свиты (на участке А к т ас).В ы т е  «[.iiporiiiaiitn-T('p|inreii!!oi! • глауконитоносной пачки кырша- бактинской свиты как в полных, так ii во фрагментарных сокращенных разрезах следует пачка карбонатов, отвечающая собственно «пижнему доломиту» чулактауской свиты.
Чулактауская свита. «Нижнпй доломит» (НД)'Вначале необходимо остановиться на некоторых моментах истории становления понятия «нижний доломит->, К а к  было сказано, «нижнпм доломитом» именовались доломитовые слоп, подстилающие фосфоритовый и кремневый горизонты чулак тауской свпты или начинающие чу- лактаускую свиту и залегающие при этом над какими-либо красноцве- тами. Считается, что с «нижнего р^/нлпил (НД) начинается тамдин- ская серия и что подошва Н Д  является поверхностью несогласия между тамдинской и каройской сериями.В  начале фосфоритопоисковых работ [7, с. 9] было отмечено, что пачка Н Д , впервые выделенная в 1937 г., очень выдержана, залегает трансгрессивно, переходя в пределах К Ф Б  на более древние отложения (с курганской на большекаройскую свпту). П . Л . Безруковым были отмечены случаи полного выклинивания пачки, которые, однако, не подтвердились. В и ди м о, отсутствие Н Д ' в некоторых местах является следствием тектонического срезания. Н Д  присутствует во всех пунктах К Ф Б , где имеются хоть малейшие признаки прпсутствия фосфоритовых слоев.Долгое время Н Д  представлялся однообразной пачкой с незначительными колебанпямп по мощности: от 4 —8 до 10 — 14 м [30] на большей части К Ф Б  п лишь по юго-западной его окраине — на участках развития конглобрекчпевых текстур — до 20—25 м [110, с. 126]. Н Д  описывался как пачка массивных серых доломитов тонко- и мелкозернистой структуры, с кластогенными прпмесями (из местных пород ii 

кварца с полевыми шпатами) в нижних слоях. В  верхних слоях пачки отмечались тонкие линзо-прожилковые выделения фосфата [7, с. 9 ] , а также зерна и обломочки фосфорита [110, с. 126], ок ремнение в вы- ветрелых зонах, обилие пирита [30] и черного органического вещества.Местами — Дж аны тас, А ксай, Ч ул актау — в основании Н Д  отсутствуют грубые образованпя ii следы перерыва, который обосповывался в таких случаях «резкой фациальной сменой осадков» п неравностью границы [7 ]. Н ачиная с 50-х годов в пачке Н Д  стали различать на три части, но по-прежнему не было четкого определения ее объема. На предполо- жепие В . Г . Королева и Р . А . М аксумовой о том, что часть объема этой пачки может соответствовать кыршабактинской свите, внимания не обратили. В  то же время в определениях мощности Н Д  (табл. 4) наблюдались сугубо локальные и резкие завышения. Почти повсеместно мощность Н Д  колеблется в пределах 3 — 6 м н лишь для Кистаса (52), Гере- са (50), А ксая  (36),  северо-западной части Джаны таса (56) она составила 15— 18 и даже 25—40 м.К а к видно из приведенной таблицы, пределы колебаний в замерах по одному и тому же участку часто сопзмеримы с минимальной мощностью Н Д , а иногда даже со средней. Поэтому карты изопахит (например, [118, с. 69]) для Н Д  с интерполяцией на расстояния, превышающие размеры участков,— а именно в такой ситуации приходится делать этп построения,— не могут считаться сколько-нибудь обоснованными.Колебания в оценках мощности Н Д  возникают не толыко вследствие естественных колебаний этой величины. Значительную роль играют здесь и ошибки в измерениях как из-за плохой обнаженности или оползания склонов, так ii нз-за того, что невозможно опознать ее изменение в скваж инах вследствпе тектонических прпчин. Ведущее значение имеет



Мощность нижнего доломита по данным геологоразведочных работ и нашим наблю
дениям

Месторождение, участок Мощность, м | Месторождение, участок М о щ н о с т ь , мЧулактау-I (30) 2—3; 4—8; средняя 5—8 Беркуты — Дегерес (70, 11)
2-10Чулактау-11 3-4; 10 Акджар (34, 35) 6—18Котурбулак (76) 5—6 Коксу (32) 6-10; 12Джетымшоку-1—II (77) 0,5—2,5 Беркуты Северный (1) 5—8Тамды, Арбатас (28, 29) 0,5—3,5 Ушбас (78) 5Насынкуль 2—3 Джанытас (58-60) 0—2; 2,5—3,5; 5Сулеймансай 4 Кокджоп 5—15,5Тешиктас (36а) 7—7,5 Аралтюбе (15) 5—10; 9Коктал (22) О Аткум (16) 3—4; 7—8; 20Кыршабакты-III (66а) 8 Кесиктюбе (55) 2—10; 4,4Тьесай (38, 39) 2—16;средняя 2—4 Кистас (51-53) 8—16; 25Ансай (36) 8—12; 7—16; 5—8 Герес (46—50) 5—12; 15—18; 2 5 -Актас (2) 5—8 40Джилан (4, 5) 5-10 Бабаата (45) 2,5—2,8

завышение вследствие причленения к стратиграфическому объему Н Д  северо-восточных разрезов карбонатных слоев, залегающих стратиграфичеСКИ ниж е. Т а к , аномально высокие цифры по участкам Герес (15— 40 м ), А ткум  (20 м ), Д ж аны тас (25 м ), Кистат (16 м) появились именно по последней причине. Здесь имело место также объединение Н Д  с карбонатами джанытасской серии.Н а вопрос, что же считать «собственно нижним даккш том . единственно разумным ответом в сложившейся ситуации может быть такое определение: «НД есть пачка карбонатных слоев, залегающая ниже кремневого или фосфоритового горизонта, но не содержащ ая красноцветных слоев или их стратиграфических аналогов». Таким образом, это определение может быть использовано только после проведения сопоставлений. Последние выявили следующую картину.Во всех разрезах, содержащих описапную кыршабактинскую свиту, выше красноцветной пачки залегает слой доломита своеобразной крупноволнисто-слойчатой текстуры. Его мощность колеблется в пределах 0,5—6,0 м, но он присутствует на большей части территории, за исключением участков Караултю бе, Кы рш абакты - I I ,  Т ье- сай, Там ды , Коктал. В  ряде участков Ю В  части К Ф Б  Н Д  сейчас не наблюдается или наблюдается плохо, а в стары х описаниях этот слой не выделялся. Т ам , где Н Д  хорошо обнажен и дифференцирован — на участках К ы р ш абакты -Ш  (66а), Дж илан (4—6 ), А ктугай (13, 14) ii по всему Гересу (46— 50), а также на Беркуты Северном (1) и в юго-восточном фланге А ксая  (36) — крупноволнисто-слойчатый слой занимает нижню ю  треть разреза Н Д . Он имеет массивное сложепие и отделяется от верхней трети Н Д  слабой к выветрпванию пачкой более тонкослоистых, мергельно-песчанистых, брекчиевых слоев, содерж ащ их пропластки и обломки бурого афанитового фосфорита, а также, что очень важно, обильную примесь глауконита. В  этом интервале часты линзочки и кату- пы кварцевого песчаника, кремневые л и н зо ч к и . Интервал этих «слабых» слоев имеет м ощ ность  0,5— 2,2 м ii  отделяет ниж ний массивный (крупноволнисто-слойчатый) слой от верхнего массивного, выше которого следует уж е кремневая ил и  фосфоритовая пачки. Таким образом, в разрезе базальной части тамдинской серии имеются два глауконитоносных уровня — нижний ii верхний. Если это не учитывать, можно прийти к  неверным сопоставлениям и спутать нижнне карбонатные и глауконитоносные слои кыршабактинской свиты с гораздо более молодыми слоями.



И так, в ряде мест, на разных слоях 1\ыр шаб актин ек о и сви ты , со сле- Ламп размыва или без них, с постепенным переходом через песчанистый доломит или через чередование доломитовы х л терригснных слойи ов залегает слой масш виых долом итов  со своеобразной крупноволнистой слой- чатостью. Д оломиты  слегка коричневатые, с поверхности полосчатые. Чередование слойков-полос обусловлено попеременным появлением песчаной и незначительной глинистой прпмесп, а также обломочного доломита с разными размерами пеРВНЧНЫХ зерен, из которых намывались слои. В . Н . Холодовым i[ 118, с. 70] данные доломиты именуются «фос- фатно-доломитовымн ритмнтами», смятыми  в сложную систему складок пластического течения, оползания. В  этих доломитах действительно местами имеется заметная примесь фосфатного материала в виде зереп ii обломочков, но происхождение пх вовсе не оползневое.Детальные паблюденпя по этому слою  позволили  установить исключительную редкость опрокинутых «складок», являю щ ихся решающим показателем оползневых движений. Подобные «складки» этого слоя (до 0 ,5—0,7 м высотой) ориентированы почти псключите.пьпо вертикально с незначительными отклонениями в обе стороны. Опп обнаруживают полное сходство с типичными строматолитовыми текстурами, в частности с таковыми из нижней части шабактпыской свпты (сравни а, б, в, рис. 24). Складкоподобные бпогермы росли на поверхности норм ады ш х стратиграфических контактов (рпс. 24, в), местами их сечения по образующим слойкам замкнуты, дают подобпе опколнтовых текстур (рпс. 24, г).Часто впдпы лпнип сечения седпмептологпческнх срезов биогерм- пых построек, которые затем продолжали надстратшаться, причем срезание это сопровождалось накоплепием песчаш 1стого доломита или более крупнозернистого доларешгга (рпс. 24, д).Очень показательно распределение песчаппстых присыпок, которые располагались на бугорках и в пазухах между слоевищами, а затем биогермы-бугорки обволакивались повыми слоевпщами (рпс. 25). Все это совершенно не показательно для  образования данной «складчатости» нрп оползаниях (совершенно отсутствуют оползневые роллы; ср.' с рис. 26) н в то же время типично для строматолитовых построек. Особенно же отчетливо биогермиая прпрода крупноволнисто-елойчатого слоя паблюдалась в одном  из обпаженпй, расположенном северо-западнее в 500 м от р. Ш абакты на участке Нараш ат (точка 12 на карте фактического материала). Здесь видны тнппчные очертания биогермов, сложенных крупнoвoлннстo-слоiiчатым доломитом  ji песчано-брекчиевое заполнение впадпв.Данный слой предлагается назвать «волнпсто-бногермным». Наиболее наглядно он выражен па участк е Герес (47—4 9), где высота бпо- гермных «в о л н » достигает 1,2 м , т ирнпа — 0,5— 0,7 м.В  пекоторых р азрезах «волннсто-бпогермный» слой  сокращеп — размыт или переходнт в карбонатную брекчию, что было отмечено уж е Б . Н . Холодовым [118, фиг. 15, с. 70], например, на участке Кара- шат (13), или полностью выклнннвается, как на участке Беркуты (9).На участке Нараш ат — на правом берегу р. Ш абакты  (у входа ее в у щ елье) н на северо-западном окончании участка К ы р ш абакты -Ш  (6’6’а) строение «волнисто-биогермного» сл оя осложнено тем, что в его основании присутствует брекчия из незн ачительно смещенных плоских обломков туфов подстилающей курган н ой св и т ы : н и ж н я я  часть слоя 
сильно  запесочена, а в средине залегают тонкоплитчатые мергелистые доломиты, в которых «волннсто-бпогермные доломиты  могут быть включены в виде огромных (до 4 —5 м в длину) отторжепцев оползания.В некоторых разрезах текстура «волнисто-биогермного» слоя выражена не очень четко, как, например, на месторождении Н оксу, где на-



блюдаетс я , кстати, тоже трехчленное строение Н Д , а не дву член нос, как дано у В. Ц. Холодова [118, с. 70]. Строматолитовые «волны» на К оксу мелкие п вьшоложенные, однако слой легко опознается. Практически нет строматолитовой текстуры в Н Д  разреза Ч улактау (30), где тем не менее сохраняется его трехчленное деление.Н а участке Бабаата (45) слой почтн  выклинивается, он сокращен до 0,5 м, но о по з н аетс н но т екстуре ii с ootii ош е ншо с п одстилающнмн слою ш : ниже его следует «сжремнелыii ;i.o.i.i\iirv». легко коррелируемый с таы ш  же в разрезах Гереса, еще ниже следуют доломито-фосфоритовая брекчия и «розовый доломи т » с обилием обломков каройс к п х  нород.Н а месторжоденшг Д ж ш т н  «волипсто-бногермный» слой выражен весьма наглядно и залегает на очень с он р а ще н ной «карб он атно-тер- риге нн ой» пачке кыршабактинскои с вит ы, представленной полу метровым слоем ожелезиешю го с поверхностн тон козерипстого дол омн- та, который покрывается коаспымн н зелеными слабыми аргнллнтамн ( 2 ,8 - 3  м ).«Слабый» слой, который называется «верхним глауконитовым» и налета ет на «волнисто-бпогермный»-, имеет м о щ н ость 0,6 — 2,5 м и в простейшем виде представлеи в разрезе меСТ<>Рождешш Awcaii (36—37): 1 — 5 м тонкослоистых глауконнтоноышх доломитов. При сравнении детальных к олонок обнаружпвается, что строение «верхнего глауконитового» слоя довольно ело/ююе. Лучш е всего он наблюдается на скалистом «мысу» месторождения Беркуты (10),  о бра ще нном к  пос. Беркуты, п на месторождении Джилан ( 3 - 6 ) .  Здесь на размытой поверхности «волпнсто- бногермпого» слоя з ал е г а с т О,3— 1-метровый слой зеленоватого кварце-



Рис. 25. Песчаные присыпки в водорослевых слоевищах вол- нисто-биогермного горизонта НД.
вого крупнозернистого песчаника на карбонатном цементе с глауконитом и иногда с обломками зеленых пирокластических курганских пород. Песчаный слой по простиранию может переходить в слабопесчанистый доломит с п л о ск и м и  обломками бурого афанитового фосфорита. Вообще уровень кварцевого доломито-песчаинка лежит ниже доломито-фосфоритного слоя, который локально м ожет переходить почти в сплошной i\oh- гломератовый фосфорит (см. рис. 23).В  «верхнем глауконитовом» слое наблюдается 2— 3 размыва, 1 — 2 прослоя плоскогалечного фосфоритового конгломерата, возникшего за счет взламывания тонки х (до 1 — 2 см) л и н зо-слойков  афанитового фосфорита. Точно скоррелировать слои затруднительно, тем не менее явственно установлено, что песчаник с глауконитом и иногда с кремневыми конкрециями располагается ниже — сразу над кровлей «волнисто-био- гермного» слоя, а фосфорито-доломитовые брек чии неск олько выше или же перемешаны с песчаным материалом. Это хорошо видно в дяшлан- ском и беркутинском разрезах (см. рис. 23). Фосфоритовая часть «верхнего ,1.г\ I iniirrui: » I слоя называется «верхним слоем.(0,5— 1,5 м).Вы ш е упомянутых слоев следует самая верхняя «массивная» часть Н Д . О на имеет мощность 2—4 м. Обычно это бестекстурный серый неяснослоистый доломит мелкокристаллической структуры. Часто он содержит обильные кремневые выделения в виде мелких линз и прожилков, 

л и н зо ч к и  бурого афонитового фосфорита, примеси песчинок Изредка наблюдается пологоволнистая строматолитовая текстура пли бречиевид- ное сложение. Иногда эта верхняя часть Н Д  совершенно неслоиста и бестекстурна.В ряде мест, однако, в самой верхней части Н Д  виден очень отчетливый мелкий строматолитовый узор, как, например, на участках Бабаата (45), Аралтюбе (15), на северо-западном фланге Гереса (46). На участках Тогузбай (61), Беркуты  (10), Караш ат (12, 13) верхняя часть Н Д  мощностью 2— 3,5 имеет сплошную столбчато-строматолитовую текстуру. 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 >.• или «с т о л б ч а т о - б и о г е р м н о г о».Таким образом, предположения Н . Г . Бродской и В . Н . Холодова о биогермно-водорослевой природе значительной части Н Д  [10] подтверждаются. Можно уверенно предполагать, что там, где мы видим масспв- ные бестекстурные доломиты описываемого подразделения, они скорее



всего представляют раскристаллизо- 
ванную м ассу биогермов. Становится 
понятной чистота верхней части Н Д  
j i  неравномерное распределение кла- 
стики— она сгруживалась между вы
пуклостями слоевищ. Следует отме
тить что доломиты «верхнего Р и с . 2 6 . Оползневые роллы из пере- 
фосфатного)> слоя в ряде п ун к т°в слаивания алевролита и песчаника 
также обнаруживают мелкостроматоли- в пелитоморфном туффите. Верхи 
товую текстуру. Мелкие (в несколько курганш °й свиты по р. Шабакты. 
сантиметров) биогермики видны меж
ду кусками в брекчированной части «столбчато-биогермного» слоя.

«Столбчато-биогермный» слой местами отсутствует, как может отсут
ствовать и «верхний глауконитовый)}. Таким образом, Н Д  состоит из 
всех трех частей, двух или какой-либо одной.

В  нек оторых окраинных участк ах К Ф Б  разрез Н Д  слабо расчленен 
ii не коррелпруется с другими участками. Таковы разрезы участков Т ам - 
ды (28), Тьесай (39), возможно, Коктал (22). Опознать вышеописанные 
части Н Д  здесь невозможно, так как слои, аналогпчные к аким-либо из 
кыршабактинской свиты, отсутствуют. Поэтому здесь можно выделить 
только горизонт Н Д  н е р а с ч л е п е ii н ы й. Н а  К о ктале намечается 
трехчленное деление благодаря линзо-слоечкам фосфорита, но такие 
встречаются и в верхней трети Н Д .

Н еясна картина и на участке Караултюбе (43), где скорее всего то, 
что названо «нижним доломитом)}, соответствует «розовому доломиту» 
кыршабактинской свиты, точнее ее базальной части. Выше залегает 
какая-то незначительная часть Н Д  с фосфоритовыми линзочками, воз
можно, что даже аналог продуктивного гори зонта(?).

В  вышеприведенную схем у не очень отчетливо укладывается харак
теристика разрезов базальных слоев тамдинской свиты на участке ме
сторождения Д ж анты с. Здесь с самого начала изучения месторождения 
отмечалась или довольно незначительная мощность Н Д  (2— 3, 5 м ), или 
отсутствие этой пачки, или же аномально высокая ее мощность — 25 м 
[105, с. 77]. Только в последнее время появились данные о «нормальной» 
для участков крупных и средних месторождепий мощности ( 8  м ). К ак  
выяснено нами, здесь располагается зона перехода от гересского типа 
разреза базальных слоев тамдинской серии к джплан-беркутинскому. 
Основные затруднения при корреляции джанытасских разрезов Н Д  бы
вают из-за отсутствия здесь слоя, который еще
пмеет место на юго-восточном окончании участка Герес.

В  ближайшем (из доступных) к Гересу разрезе — в 1 км северо- 
западнее родника. Ш ош кабулак (56) — тамдинская серия, как и на юго
восточном фланге Гереса (50), залегает с угловым несогласием на кар
бонатах рифейской джанытасской серии. Здесь, как и на Гересе, над 
неизменными карбонатами джанытасской серии залегает:

1. Розоватая доломитовая брекчия, состоящая пз обломков тонко
слоистого светло-серого доломита в розоватом афанитовом доломитовом 
цементе. Мощность этого слоя около 5 м; выше закрыто — 6  м, а еще 
выше находится сходная брекчия, но с расплывчатыми ограничениями 
обломков — мощность ее 5 м. Этот интервал внешне очень напоминает 
«розовый доломит» кыршабактинской свиты и, вероятно, принимался 
ранее за низы Н Д . Однако кровля его представляет четко выраженную  
поверхность углового (до 2 0 °) несогласия; следовательно, вышеописан
ный разрез можно интерпретировать как элювиальную зоны на поро
дах джантытасской серии.

2. Выше поверхности несогласия характер пород резко меняется. 
Вначале следует 2 м тонкослоистого желто-зеленоватого доломита с ча-



стьши миллиметровыми прослоечками песчанистого доломита, в класто- генной составляющей которого преобладает кварц и мусковит, с обилием зернышек глинисты х  сланцев и редкими зернами глауконита. Этот банальный слой окрашен фиолетово-красными «кольцами Л пзеганга».3. Затем следует крупнообломочная брекчия нз обломков серо-розоватого афанитового известняка, сцементнрованных песчано-доломитовой массой. В  этом слое содержится очень характерная для базальных слоев Н Д  обильная примесь хорошо окатанных крупных зерен кварца и ми- крокварцптов. Кроме кварца, в песчаном матерпале много зерен слюдистых сланцев, немного полевых шпатов. Мощность брекчии 4 м.4. Выше расположен (3 м) доломит афанитовыи зеленоватый, пронизанной сетыо трещнн с красным карбонатным наполнителем, вверху этот слой становится серым п тончаишеслоистым. Н а него налегает 0метровый брекчнрованный тончайшеслоистый доломит, где обломкп сцементированы розовым песчанистым доломитом. В  этом слое фиксируется паложенно-конформное ок ремнение, а брекчнрованные слои чередуются с серым афанптовым доломитом.5. На описанном слое с постепенным переходом от него залегает 2,5 — 3-метровая фосфоритово-карбонатная заиесоченная брекчия. Эта брекчия крупнообломочно-г.чыбовая, доломитовая с несчаписто-доломито- вы м  цементом, в котором содержатся обильные плоские обломки бурого афанитового фосфорпта, количество последних уменьшается к верхней части слон.6. Выше следует 2 — 2,5-метровый слой массивного мелкозернистого частословстого (толщина слоев 5— 10 см) доломита, в котором чередуются темно-серые ii светлые полосы-слон. Доломит повышенно фосфатный.Оппсанпый разрез значительно отличается от большинства наблюдавш ихся разрезов Н Д , н его было бы трудно стратиграфически расш пф- ровать, еслп бы не было данных по соседним участкам. Из рнс. 23 видно, что розовые и элювиальные брекчии слон 1) коррелируются с розо
ватым б рскчнрованиым долом итом , залегающим на выветрелы.х известняках шошкабулакской свиты на юго-восточном фланге месторождения Герес (50).  Данпый слой представляет собой особое образование, которое можно отнести к кыршабактннской свите и параллелизовать с ее «базальной пачкой». Однако это не собственно базальная пачка, образовавш аяся за счет переотложепия материала подстнлаютцпх толщ. Здесь мы имеем дело с дезинтегрированными карбонатными породами ложа кыршабактннской свиты, сцементированными доломитом кыршабактнп- сного этапа осадконакопления. На участке Герес (47) доломитизнрова- ны разрыхлениые (но с почти ненарушенной слоистостью) красноцветные песчаники J[ алевро-аргпллиты 1;арой с ко го комплекса. По сутн дела, такие образования не седиментацпонпые, поэтому относнть и х  к  кырша- бактинской свите приходится главным образом нз-за пежелаш fя вводить какие-то дополнительные подразделения.Непонятно, к какому на фосфатных слоев Н Д  — «нижпему» или «верхнему» — прнчнслнть в разрезе (56) фосфорит-доломитовую брекчию, подстилающую серый полосчатый долом ит . Но положению в разрезе — непосредственно под самой верхней (покремневой) частью Н Д  — ее можно считать «верхним фосфатным» слоем. Однако в 2 — 2,3 км юго-восточнее родника Ш о т к аб у л а к  слой фосфоритовой брекчии подстилает слой тонкослоистых глауконнтоиосных алевритпстых доломитов. Эта фосфоритовая брекчия по облику заметно отличается от «верхней», а в следующем пересечении, 200 м юго-восточнее, видно, j^ k слой с фосфоритовыми нлос imh  обломками и «слойками (за счет которых возникают обломки) налегает па верхнюю часть того же глауJ\онн- тоносного слоя. Следовательно, данный глауконнтопоспый слой является «ннжним». Это подтверждается п тем, что в джапытасско.м карьере у



правого борта Тогузбайского лога (61) была вскрыта граница между верхами тогузбайскои свиты, представленными переслаиванием красных алевро-аргнллитов н серых пелитоморфных известпяков (здесь же в этом интервале вскрывались ii черные сланцы, у поверхности осветляющиеся ), содержащ их прослоечки и обломки бурого фосфорита. «Розовый долетит с фосфоритом залегает на размытой поверхности серых тогуз- байских доломитов и насыщен кварцевым гравием. Данны й розовый доломит с фосфоритовыми обломками соответствует базальному слою тамдпнской серии на юго-восточном фланге Гереса (50) и, как н там перекрывается «ни/киим - слоем. Выше последнего на То-гузбасе залегает 4-метровая пачка сантпметрово-слоистых мергельных, гл и
н и ст ы х  и алеврптпстых карбонатпых пород, переслаивающихся со слойками такой же мощностп чистых светло-серых афанитовых доломитов и со слойками-присыпками (1,5 см) фосфатных зерен гравийной размер- ностп, а также со слоечками глаукопптово-кварцевых песчаников. Эту пачку можно параллелпзоваты с верхней частью «карбонатно-терриген- ной пачки кыршабактпнской свиты.Таким образом, собственно Н Д  па месторождении Джаны тас редуцирован (до 3 — 5, реже 8 м) it представлеп в нижней частп фосфоритодоломитовой брекчпей, а в верхней — массивным темно-серым доломитом. На северо-западном борту Тогузбайского лога (60) верхи Н Д  состоят, к ак  н на Беркуты -Джилаиском участке, нз столбчато-строматолитовых доломитов мощностью 2 м. Местами эта верхняя часть отсутствует.К ак мож но  заключить из нриведенного описания ii схем сопостав- леппя слоев базалыIоii части тамдинской серии (см. рис. 23), эта часть состоит П3 доволыко слож ного  сочетанпя разнообразных карбонатных и  террнгенных слоев. В  числе носл едних могут быть красноцветные сл о и , 
которые, однако, развиты .локально. Область распространения красно- цветов и заключенпых м еж ду ними пачек н слоев, выделенная как самостоятельная свата (кыршабактлнска я ), соответствует этапу заполнения неровностей лож а трапсгресспрующего бассейна. Завершение этого этапа ознаменовалось шпрокпм распространением биогенного способа садки карбонатов, перерываемой незначительными размывами, и отложением 
кварцево-глауконитового песка.Область отсутствия красноцветов выделяется как «нижний доломит;'. 
в новом понимании — с учетом выделения кыршабактпнской свиты. В крайней северо-западной части К Ф Б  — на участке Караултюбе (43) — Н Д  срезается с вьшаденпем верхнпх слоев. На участке у родника Ш ош - кабулак (56) Н Д  редуцирован, так как здесь выпадает ниж ний слой, по зато верхнпй слой обнаруживает признаки относительно глубоких вод (темные полосчатые доломиты, отсутствпе строматолитовых текстур) .В  последнпе годы  Н Д  в старом пониманпи стали называть б е р к у- т и н с к о й с в ii т о й, или б е р к у т и н с к п м г о р п з о н т о м. Последнее названпе молено принять, так как разрез на участке Беркуты (10) очень показательный и может считаться стратотипом. Н е менее показательным является разрез на участке Джилан (6— 8) — он более полон в нижней части, чем беркутинский.В данной работе сохранено название «н и ж н и й  дитомпт' вместо «бер- кутннская свита» из-за того, что даже самые мощные разрезы «берку- тинской свиты' (не более 10 м) несоизмеримы с вмещающими ее свитами (150 м кыршабактинская п около 3000 м ш абактинская, 70— 50 м чул актауская). По типу отложений Н Д  целесообразно рассматривать в качестве верхней части единого подразделения (горизонта), включающего и кыршабактинскую свиту, ii Н Д .Общий характер соотношений выделенных подразделений в профиле и обобщенная стратиграфическая колопка, построенная на основании кор- реляппонных схем, даны на (рис. 27, 28).



Рис. 27. Сводный разрез базальной части тамдннскои серии. 
а  — основные стратиграфические подразделения: 1 — «нижний доломит», II — нырша- бантинсная свита, III — подстилающий komi- плекс; б — колонка (уел. обозн. см. на рис. 23), в — распределение фосфатностн, глауконита, фрагментов скелетной фауны; г — дробные стратиграфические подразделения: 1 — КГ — ФГ, 2 — верхний массивный 
горизонт, 3 — верхний фосфатный горизонт ,4 — верхний глауконитовый горизонт , 5 волнисто-биогерный горизонт, 6 — рбо- натио-терригснная пачка, 7 — ниж н ий глауконитовый горизонт, 8 — окремнелый доломит, 9 — нижний фосфатный горизонт, 10 — розовый доломит, 11 — ба зальный конгломе- рато-брекчиевый горизонт; 12— элювиальная зона на подстилающих отложениях; д — мощности подразделений в метрах; е — условные обозначения подразделений для профилей (см. рис. 28).мнт с н е п р а в и л ь н о -о к р у г л ы м и , с л е п  от нескОЛЬКЛХ са н т и м е т р о в  до 1— 2

Рассматривая строение П Д  (рпс. 29) в районе его стратотиппче- craix разрезов на участках Беркуты (10), Караш ат (13), Джплан (6) 
ji сравнивая с разрезом участка Б ер куты Северный (1) (стратотипиче- CKOM для кыршабактпнской свиты), видим, что оно достаточно сложное. В П Д  можно выделить при соответствующей детализации не три, а от 
п я т и  до десяти частей, между которыми наблюдается несколько (до п яти) размывов. П Д  в стратотпшиче- 
ском районе залегает главным образом на алеврито-туфовых тонкослоистых красных II зеленых породах курганской свиты, повсеместно начинаясь небольшим (до 1 ы) слоем кварцево-песчапого доломита. В центральных частях Дж илана (6, 7 ), как было отмечено, под П Д  появляются маломощпые «я з ы к и » кырша- бактниской свиты.Наиболее полпым представляется разрез северо-западной части месторождения Д ж илан. Но уж е в пределах этого участка наблюдается выпадение пекоторых слоев или маскировка облика той ш ш  ппой части П Д  вследствие брекчпровашш или нехарактерпой выраженности текстуры. Па участке Беркуты (10) редуцирован и брекчирован «волнпсто- биогермныш» слой, но более полно выражены аналоги «верхнего глауконитового» и «верхнего (фосфатного» слоев. П а  участке К араш ат (13) редуцирована средняя часть П Д , а на северо-западном фланге этого участка выпадает почти вся верхняя часть по «волнисто-биогермный» слой включительно; зато несколько увеличена в мощности самая н и ж н я я  часть, на которую здесь с глубоким размывом налегает самая верхняя часть чулактауской свиты (<.бурый доломит» ) .По характеру строматолитовых текстур П Д  можно разделить на три части: «волнисто-биогермную») — нижню ю ; «комковатую») — среднюю; «столбчато-биогермную») — верхнюю. Средняя часты выражена в разрезах II и V I  (см. рис. 29); это доло- ;а уплощенными комками (размером д м ) относительно чистого карбонатного материала с волнистым тонкослоистым алевритисто-глинисто-доло- митовым, мергелистым заполнением промежутков между комками. Такой



тип водорослевых карбонатов широко развпт и в вышележащих отложе
ниях, но ниже Н Д  практически не встречается.

«Столбчато-бногермный» слой распадается на две части благодаря 
размыву в середине. Непосредствсппо ниже кровли и ниже срединного 
размыва доломит сильно окремнеп густо расположенными линзочками и 
«пятнами» неправильной формы с субслойной ориентацией.

К ак  можно видеть но схеме корреляции наиболее показательных 
разрезов 11Д ii по профилям базальной части тамдинской серии, в раз
ных участках К Ф Б  преобладающая роль может принадлежать различ
ным неодновозрастным частям этого подразделения. В  связи с таким по
ложением во многом теряется смысл палеофациальных построений для 
Н Д  «в целом», как это было сделано в работах [105, 118].

По профилям (см. рис. 28) видно, что колебания мощностей Н Д  
объясняются не какими-то катастрофическими причинами (обвалы, опол
зания — см, [118, с. 7 2 ]), а применени ем  к собственно Н Д  аналогов 
кыршабактипской свиты или еще более древних карбонатов; выпадени
ем отдельпых горизонтов Н Д . Наконец, немаловажную роль могли сыг
рать ошибки при измерениях, сдвоепных из-за гипергенных оползней 
разрезов. Если же взглянуть на колебания мощностей тех или иных сло
ев И Д  в общем плане, то они вовсе не представляются «резкими». Это — 
нормальные для мелководных отложенпй (тем более ограниченных по
верхностями размывов) колебания мощности, обусловленные первично- 
седиментационньши нричинами. Можпо даже сказать, что слои Н Д  об
ладают заметпым постоянством по мощности, как и карбонатные слои 
кыршабактинской свиты. Оползневые текстуры в Н Д , выражающиеся  
главным образом в брекчировании наслоившейся массы, играют довольно 
локальную роль. Наиболее ясная картипа оползания при наш их наблю
дениях, которыми охвачены все доступные в К Ф Б  обнажения Н Д , на
блюдалась только на участке Караш ат (14) — на правом берегу р. Ш а- 
бакты у входа ее в ущелье. Возможно, оползания имеются и на Д ж и - 
лане [119], но на большей части этого участка верхи Н Д  (а именно 
в пих оппсывались оползневые явления) сложены практически ненару
шенными вертикально-столбчатыми строматолитовьш и постройками.

Хорош ий пример оползневых текстур паблюдается в И Д  па уровне 
«верхнего фосфатного» слоя на Джаны тасском (59) и Чулактауском (30) 
месторождениях, где круппые (до 0,5 м) глыбы доломита беспорядочно 
нагромождены, а пространство между ними заполнено доломитовой мас
сой, густо насыщенной раздробленными полосками — обломочками фос
форита. Тем не менее никаких особо резких изменений мощности слоя 
при этом не отмечалось.

Важ но заметить, что так называемую прибрежную фацию Н Д  можно 
выделить лишь на участке Бабаата (45) и, возможно, на участке К ок- 
тал (22). В  остальных случаях, например па участке Кырш абакты-l (42), 
Н Д , очень насыщенный здесь терригенным материалом, состоит скорее 
всего только из своего нижнего слоя. Но эта часть Н Д  повсеместно со
ответствует «прибрежным» условиям аккумуляции.

На участке Аралтюбе (15) в самом верхнем слое Н Д  нами обнару
жена скелетная фауна. В  шлифе из мелкостроматолитового окремненно- 
го доломита наблюдались отчетливые сечения хиолительминтов; идентич
ные органические остатки в обилии встречаются в продуктивном гори
зонте.

Надберкутинская часть Чулактауской свиты

К ак  было сказано выше, чулактауекая свпта вначале выделялась с 
«нижнего доломита» (беркутинская свита) и помимо этой пачки вклю
чала (снизу в вер х): горизонт кремней, фосфоритовый продуктивный го
ризонт, железомарганцевый и, наконец, горизонт «бурые; доломитов





(известняков). Последний, однако, относят то к чулактауской, то к  шабактинской свите. Мы прнсоединяемся к мнению [103, с. 13] о предпочтительном объединенпи горизонта «бурых» д о л о м и т о в  и продуктивного в одну свиту, так как в «буром» горизонте присутствуют фосфоритовые прослои.Возраст слоев чулактауской свиты выше «нижнего доломила' А . М . Мамбетов и В . В . М иссаржевский [77] определяют как нижнюю часть алдакского яруса нижнего отдела > ■■ * 1 системы.
К р е м н е в ы й  горизонт ( К Г )Кремневый горизонт, илп кремневая пачка, оипсывается ю  всех работах;, касаю щ ихся месторождений фосфоритов М алого К аратау; наиболее обстоятельные данные о нем изложены в двух кшпнх: «ф ° сф ° риты Каратах» [113, 114], а также в работах В . Н . Холодова [118, с. 35 - 42, 76— 81] и К . Т . Табылдиева и Л . Ф . Чербяновой [105, с. 81— 8 6 ]. В  большинстве материалов указывается, что кремневый горизонт — точ- тп непрерывен на большей части К Ф Б , кроме юго-западной его полосы.Породы горизонта слоисты и состоят из халцедоново-кварцевой массы, в которой часто рассеяны глинистый материал, кристаллы карбоната, пеллеты и оолиты фосфата; в редких случаях — обломочки Jшарца, полевых шпатов слюды, циркона; отмечены также зерна глауконита [105, с. 82]. Т . Д . Д ж ум алпсв и В . Н. Холодов [36] породы кремневого горизонта подразделяют на две группы: слонголпты ii фтапиты. Под фта- нитами они подразумевают полосчатые, тонкокристаллические халцедоново-кварцевые породы, послойно обогащеппые фауннстпческгаш  остатками, органическим пигментом и гли н истым  веществом [118, с. 37]. Такое определение позволяет относить к весьма широкийкруг кремнистых образованпй, так как фактически получается, что фта- нит представляет собой тонкое чередование чпсты х кремневых слойков и с примесями, причем не указаны количественные соотношения компонентов.К . Т . Табылдиев п Л . Ф . Чербянова [105, с. 82] выделяют три разновидности кремпей: чистые спонголиты, спонголиты с фосфатом и м и крозернистые кремнистые породы. Последнпе, очевидно, соответствуют фтапитам в понимании И. В . Хворовой п В . Н . Холодова, но термин этот более <шейтрали1 ■>. а следовательно, и более подходящий для качественных определений. Мы здесь заменим его более устоявшимся термином « с И.'ПГНН'С».В. Н . Холодов различает спонголиты, сложенные более крупными (до 2,6 мм в длину) спикулами кремневых губок п более мелкими (до 0,3 мм в длину [118, с. 36]. Отмечается, что преобразования приводят н раскристаллизации спопголитов и утрате спонголитовой структуры. Возникают или кpиптQJ^•ристаллические халцедоиолпты, или микрокристаллические кварцевые породы — микрокварциты [118, с. 36]. В  спон- голитах углерода органического происхождеш 1я не обпаружепо, а во фта- нита.х СорГ 0 ,1 7 -1 ,3 3  % [118, с. 38].В  К Г  в целом преобладают спонголиты.Мощность горизонта по всем данным редко превышает 20 м: до 20 м в сеиеро-западной частп К Ф Б  (10, 11, 32, 34, 58— 61).  На юг п север от этой области мощность горизонта резко уменьш ается (до 2 м) и да-

Р и с. 28. А ,  Б ,— профили через пупкты, характеризующиеся основными типами раз
резов пижнего горизонта тамдинской серии; В  — план расположения пунктов описан

ных разрезов (1— выходы чулактауской свиты; 2 — номера разрезов).
1 — алевриты и песчаники большекаройской свиты; г  — плоскообломочпые карбонатные брекчии шошкабулакской свиты; 3 — известняки и песчанистые известняки тогузбайской свиты; 
4 — конгломераты коксуйской свиты; 5  — туффитные слои курганской свиты. Прочие усл.обозн. см. iia рис. 27.
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J—ТИПЫ строматолитовых(уел. Рис. 29. Строение ИД стратотигшческих разрезов.построек; 2—цвет пород: а—красный, б—зеленовато-желтоватый. в — буроватый, г — ярко-зеленый; 3 — литологическая обоим. см. на рис. 2З).Разрсзы участков: 1 — Беркуты Северный;!! — IV — Джилап; V — Псрнуты; У!—У!!!—Карашат. колонка



же полностью  исчезает (К о к д ж о н , Беркуты Северный, Батырбай) . 
В юго-восточной части К Ф Б  мощности меньше: 5— 11 11 (Джилан — Ак- 
сай — Чулактау — Джетымчоку). На север и юг от этой полосы кремни 
резко выклиниваются — до 1 м и менее на Карашатс, Кыршабакты-l — 
I I I ,  Актасе [110, с. 81— 82].

По А. М. Трушиной и др. [110, с. 126— 127] м ощ ности  кремневого 
горизонта колеблются от О до 18 м.

По П. Л. Безрукову [7] максимальная мощность кремневого гори
зонта 25 и.

В. Н. Холодов [118, с. 36] считает, что паиболышие мощности 
Н Г наблюдаются на месторождениях Беркуты, Джплан, Чулактау, где 
существовали своеобразные «губковые рифту;» [118, рис. 37]. Он отмеча
ет, что кремпевые породы, в частности спопголиты, образуя мощные 
лпнзсвидные пласты, «зышмают определенное место (к сожалению, не 
ск азано, как ое' именпо.— Э. Е .)  в структурно-фациальных ti, - п 
по простпранию переходят в фосфориты [118, с. 35].

Л. Ф. Чербянова [ 105, с. 83], изучив слоистость в кремневом гори
зонте. выделила 11 типов пород, обусловленных характером и силой те
чений: от сильпых (с и л и ц и т ы с  брекчиевой текстурой) до очень слабых п 
даже почти неподвижных вод («спокойная седиментация»). В кремнях 
иногда присутствуют прослои глинистых сланцев ii фосфоритов [105, 
с. 83]. Карбонатная примесь в силицитах, как указывает Л . Ф . Чербя
нова [105, с. 82], есть результат наложенного процесса, часто происхо
дящего вдоль слойк ов с более лучшей проницаемостью. Профиль крем
невого горизонта довольпо сложен. Различая его части по структуре, 
фосфатной и алевро-глинистой примесям, наличию кремневых и фосфо
ритовых обломков, авторы работы [105] обрисовывают несколько обста
новок седиментации и их распределение на территорпп К Ф Б . Во время 
отложения К Г  карбонатопакопление было «подавлено резким поступлени
ем в бассейн большого количества кремнезема» [105, с. 85], что в пер
вой половине времени осадконакопления привело к пышному развитию 
губок нри очень спокойн ом  режиме на каменистом дне. Во второй поло
вине положение осложнилось привносом терригенпого материала в севе
ро-западной части К Ф Б , где стало отлагаться в рассеянном виде п 
фосфатное вещество. Последнее к концу времени накопления К Г осаж
далось все в большем и большем количестве, в результате чего произошел 
постепенный переход от кремней к фосфоритовому слою [105, с. 82]. 
Наблюдаемое тонкое чередование светлых с п о н гол н товы х слойк ов с пиг
ментированными кремнями следует рассматривать как следствие пе- 
рподичности сезонов развитпя фптопланктона [105, с. 86].

В. Н. Холодов [118] также считает, что планктон принимал интен
сивное участие в образовании кремней, но только фтанитов, отлагающих
ся иа относительно глубоководных участках. Спонголиты отлагались 
в двух видах: первично — иа тихих отмелях и вторпчно — будучи пере- 
отложенными в смежные с отмелямн участки [118, с. 78].

Сведений о латеральных взаимоотношениях К Г с боковыми порода
ми в литературе практически не имеется. В районе месторождения Ге- 
рес [110. с. 127] наблюдается чередованне невыдержанных по мощно
сти прослоев кремней и доломитов, связанное с о пол зн ям и  осадка.

Из работ В. Н. Холодова. С. Г. Анкиновича, 11. Л. Безрукова и др. 
вытекало что в юго-западном направлении — на Большом Каратау — К Г , 
j-ык  ii остальные части чулактауской свиты, замещается фтанитами и 
кремпевьши сланцами курумсакской свиты. А  те пункты, где К Г  в типич
ном выражепии отсутствует, считаются местами выпадепия его вследст
вие перерыва. Правда, у П. Л. Безрукова [7. с. 10] можно найти вы- 
сказыванне о том что на юго-западной окраине К Ф Б  кремневый гори
зонт «выклинивается, фациально замещаясь фосфоритами» п таким 
образом «является фацией, выделяясь в качестве горизонта лпшь вслед
ствие своего широкого распространения».
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Рис. 30. Корреляция
А  — схема расположения пунктов описания КГ и его распространения: 1 — пункт, где КГ пункты выклинивания КГ; 4 — пункты, где К отсутствует, 5 мощности  КГ в м. б — выходы ры области распространения КГ. Б  — корреляция разрезов. В  — схема строения КГ: 1 — фосфо слои и  роллы сишщитов, б — глинистый материал, 7 — кремнистые биогермы, 8 — строматоли

Верхняя граница кремневого горизонта, как отмечено выше, совер
шенно условна и проводится там, где преобладают фосфориты. Нпжняя 
граница для большей части территории характеризуется как поверх
ность размыва порвли Н Д, с глубокими (до 1 — 2 м) западинами, часто 
крутосклонными II заполненными обломками доломита, сцементирован
ными кремнистым материалом. Отмечается, что слои кремней в западп- 
нах облекают выступы доломита, выравниваясь после пх погребения.

Там, где присутствует К Г, хотя бы и в предельно редуцированном 
виде, он залегает над НД. Достоверных мест, где бы кремневый гори
зонт налегал на более древние, чем «нижний доломит» слои, неизвестно. 
В кровле К Г  всегда залегает фосфоритовый (продуктивный) горизонт. 
Случаев, когда бы на кремнях нормально залегалп более молодые слои — 
с выпадением фосфорита,— также неизвестно.

Во всех работах, упоминающих К Г , указывается, что он повышенно 
фосфатен. Вследствие неравномерного распределения в нем фосфатных



3-10

'!L "

f

к олонок  КГ.выражен сплошными силидитамн; 2 — пункты, где КГ выражен карбонатной фацией; 3 — чулактауской свиты, 7 — области максимальных областей и полного развития КГ, 8 конту- рпты, 2 — доломит, 3 — силициты сливные, 4 —■ си лициты слоисто-полосчатые, 5 — л инзо- товые текстуры в доломитах, 9 — онколи ты, 10 — гальк а, обломки, 1 1  — окремненные породы.
зерен (группами, слойками) ii слоев фосфорита или фосфатных сланцев 
содержание P 2OS колеблется от 1 до 15— 16%. Чаще всего P ;0 j состав
ляет 1— 5, реже 10%. Многие кремневые слон совсем не содержат 
фосфата.

Замечено, что на глубине К Г  более карбонатен — до 10—20% 
[110, с. 154]. *

Вышеприведенная характеристика К Г нами была несколько детали
зирована в результате подробного описания его разрезов по обнажениям 
более чем в 30 пунктах (рис. ЗО). Было установлено, что К Г  может 
быть подразделен'чаще всего на три и , возможно, даже па четыре ча
сти. Все зависит от того, где проводится верхняя граница КГ. В боль
шинстве случаев эта граница, как и нпжняя, достаточно очевидна: 
сплошная кремнистая масса сменяется фосфоритовой. Однако есть ме
ста, где нижняя часть фосфоритового горизонта представляет собой че
редование кремневых н фосфатных слоев или же сильно окремнелый



фосфорит. Таковы разрезы на участках Тогузбай (месторождение Д ж а- ны тас), Акдж ар, У ш бас, Беркуты, Дегерес, Д ж нлан, Ч ул актау, отчасти К оксу. Всо онн характеризуются увеличенной мощпостыо основной части К Г , коррелпрующойся с относительно маломощными разрезамп. Е сл п  же к этой осповной части прпчленпть и упомянутую  фосфо- ритово-кремповую, которая обычно выделяется под названием фосфато- кремпевой пачки (как на Д ж аны тасе), то общая мощность горизонта увеличивается еще более.Для решения вопроса о верхней границе К Г  на объективной основе пока нет данных. В  большинстве разрезов, где кремневый горп- зопт с обеих сторон ограничивается, безусловно, он имеет двучленное строение. В разрезах, где мощности этой двучленной части увеличены, горизонт как бы надстраивается сверху. Будем проводпть верхнюю грапицу там, гдо фосфатный материал начинает преобладать над кремнистым при шаге измерений (опробования) порядка 1 — 2 дм .Другим затруднением при изучении отложений К Г  является значительная подвижность кремнезема, что приводитк ок ремпению целых интервалов разреза. Отличить окремнелые породы от первично-кремнистых, тем более с учетом возможности раскрпсталли- зацип последних, весьма затруднительно. Поэтому к К Г  местами могут быть необоснованно прпчленены нижние части продуктивного. Ещ е более осложняется процессамп окремнения решение вопроса о наличии или отсутствии К Г  в сильно сокращенных разрезах, где аналогп его могут быть спутаны с зоной окремненпя ворхов Н Д  плп нпзов продуктпв- ного горизонта.Если ианестп па карту К Ф Б  пункты, где наблюдаются или вскрыты выработками кремпевый и продуктивный горизонты, то, как это было описано в работе [105], можно увидеть, что кремневый горизопт образует полосу шириной от 10 — 12 до 2 0 - 2 5  км 3 С 3 — В Ю В  простирания. Неясно ее северное ограничение в восточной половине, но в западной половине оно довольно отчетливо (см. рис. 30, А ) . Н а территории этой полосы выделяются участки увеличенной мощности в виде разоб- щепных и вытянутых вдоль центральной части полосы пятен на всем протяженпи К Ф Б . Н а этих участках К Г , как уж е сказано, наиболее полон и стратифпцирован; лучше всего он обнажен п доступен на участке месторождения Д ж план  (5—7). Поэтому Джиланский разрез следует рассматрпвать в качестве стратотппа. Опиш ем К Г  послойно (снизу вверх).А. Практически повсеместно в подошве кремневого горизонта наблюдается очень маломощный (от 2—3 до 20— 25 см ), но своеобразный слоек «базального фосфорпта».Этот слоек толщиной 10—30 см залегает на неровной, корродированной, а также волнистой поверхностп Н Д . Он отмечен в ряде разрезов на месторождениях Герес (48—49), Д ж аны тас (59—61),  Дегерес 
{11),  Беркуты (10),  К араш ат (14), Д ж план (6), А ксай  (36) и Ч ул актау (30). Это — тончайшеслоистый темно-бурый кремнистый фосфорит, состоящий местами на 70% из сиикул губок. Спнкулы в этом слое редко бывают кремневыми, а чаще всего замещены фосфатом, очень избирательно — кальцитом (по пернферии — доломитом), причем вся спикул а замещается монокристаллом с точными контурами первичной иглы. Иглы-спнкулы здесь очень мелкие сравнительно с наблюдающимися в других слоях горизонта. Фосфат бурый, местами насыщен послойно ориентированными хлопьями органического вещества, цементирует спнкулы. «Базальный фосфорит» по простиранию может переходить в тонкий кремневый сионголит. Но при этом текстурные признаки слоя не меняются. Местами содержание спикул падает, и слой сложен в основном афанитовьш фосфатом тонкоплойчатой текстуры с редко рассеянными сш ш уламн. Кремнистость выражена в разбросанных по породе линзо-



слойках крупнозернистого кварца. Че- 
редованпе таких кремнистых ii фос- 
фатпых слойков толщиной 0,5— 1 мм 
иногда отчетливо косослоисто .

Интересно отметить, что описыва
емый слой фосфорита облекает бугры 
на поверхности «нижнего доломита д 
В карьере Джанытасского месторож- 
дешгя у родппка Тогузбай (60) наблюдалось 
верхностей слоистости

Рис. 31. Характер залегапия «ба
зального фосфорита» между ИД 
ii КГ, месторождение Джанытас.строгое соответствие по- «оазального фосфорита» форме поверхности « н тикне го доломита». При этом уклоны слоя на склон ах выступов достигают ЭО— 40° (р и с . 31). П  одоб ное залегание вряд ли создается па этап - первичного осашденпя столь тонкослои стой породы. В  остальных случаях слеп заполняют карманы, в результате чего слой фосфоритов расп р о стр ан и  прерывисто. Кроме того, он часто переходит в фосфоритовый мелкпгалечнын конгломерат с галечкон снопголнтов и (или) фосфоритов в скремнелом цедюпте. Некоторые карманы заполнепы тончайшеслои- стым кремнем строматолнтовон текстуры.Н а участке Дегерес (11) «базальный фо:;|;;н:ит1'■ в нижнем 5-санти- метрозоы слое представлен кремнистой массой волок нисто-слоистого сионголпта, тонко чередующегося с глинисто-кремнистыми слоечками. Порода содержит заметное количество гидроокислов железа. Фосфат — в виде мелких рассеянных пеллет с ядрами из спикул.Верхняя часть слоя (5 с м ) представляет собой тонное (0,5—2 мм) чередование сл онко в фосфата (бурого в проходящем свете) с присыпками фосфатных пеллет, гравием фосфатных спопголитов, кремневых спи- кул. Фосфатные слойки  имеют топчайшеслоистую (доли миллиметра) «корковую» cтpyктуру, т. е. это — крпсталлнческпй фосфат, кристаллики которого орпентпрованы главной осью параллельпо слоистости. Корки фосфата огибают пеллеты и галечки снизу н сверху. Ч асть слойков сложена афанптовым фосфатом с рассеянными в нем стимулами. Следует отметить, что поверхности размыва, аналогичные той, по которой К Г  конто ктирует с И Д , наблюдаются ii внутрп горизонта Н Д .Б . Выше кремнисто-фосфатного слойка «базального фосфорита», не отделяясь от пего какой-либо резкой гранпцей, следует слой сливных массшшых тоиконолосч атых нречней. Иногда оп залегает непосредствеп- но иа Н Д , перекрывая «базальный фосфорит». Эта — ниж пяя — часть К Г  вшчин е (в обнаже и ii я х  ) отлпчается более светлой, редко совсем светлой окраской н незначптельным количеством нрим есей и включений по сравнению с вышележащей — более темной и менее чистой частью. Граница между нижней и верхней частями проходит примерно посредине горизонта с отклонениями в обе стороны, но чаще всего пижняя часть менее мощная, чем верхняя. В стратотипе К Г  обе части составляют от 1 до 4 — 4 . м, прпчем на расстоянии до 10 м по простиранию мощпость может измениться от 1 до З 11 (на восточном фланге Дж илана — 8 ). В  западном нацравлешш она возрастает до 7 м па западном флапге Д ж илана 

i i  п и местороягдеииях Беркуты (9), Акдж ар (34), Д ж апы тас (63), достигая м акснн ум а (11 м) па северо-западном фланге месторождения Джаны тас (56).На месторождении Аксай (36, 37) мощность пижпей части К Г , видимо. сокращена до 1 — 2 м, а местами даже выпадает (см. рис. ЗО). В ряде сокращештых разрезов К Г определить принадлежность их к ниж- пей плп верхней части пока не представляется возможным.Петрографически 1ш ж н я я  часть К Г  сложена чистыми кварцево-.хал- цедоновыми спопголптамп, в массе которых тонкими слойками вплетены глинистые креынп. Последние пигментированы коричневым веществом (в проходящем свете). Эти топкие пигментированные слойки  в разной степени раскрпсталлизованы J3 халцедоновый агрегат. Контуры спикул



паблюдаются не по всей массе пород, нередко они толь- 1,0 рассеяны, но местами составляют весь объем, образуя «спутанный войлок». По кремню нижней части редко рассеяны фосфатные ооли- ты, сферолиты, фосфорити- зированные спикулы. Здесь фосфатные включения встречаются только в рассеянном впде, редко в виде мелких слойков-присыпок.Особо надо отметить характер полосчатости нижней части К Г . Эта полосчатость, внешне производящая впечатление седиментационной слоистости, при детальном пзучении оказывается более сложной. Она наблюдается только на выветрелой поверхности породы и не видна в срезах. Поэтому сопоставлять ее со структурно-вещественными характеристиками затруднительно. Термин «полосчатость» иногда лучш е заменять термином т а , как полоски светлого и темного тоновочень не выдержаны ii образуют тончайшее и сложнейшее переплетение 
линзо-слойков. 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 резкие несоответствия в волокнисто-полосчатой текстуре кремневой массы; отдельные крупные (до нескольких дециметров) включения волокнисто-полосчатого кремня как бы повернуты относительно вмещающей такой же массы (рис. 33).Часто наблюдаются загибы полосчатостп, немыслимые для седпмен- тациопного процесса. Возможно, это оползневые текстуры. Н о следует отметить, что совершенно аналогичная полосчатость наблюдается в типичных стяжениях кремней, где она образует концентрические замкнутые линии . На горизонтально-параллельных участках полосчатость в но- конкрециях и в пластовом кремне неразличима.Тем не менее можно смело утверждать, что в основном полосчатость не только в нижнем кремневом слое, но и в целом в К Г  возникла путем наслоения осадка. Л . Ф. Чербяновой [105, с. 83] при специальном изучении слоистости в К Г  были выделены пять видов слоистости: t) топкая горизонтальная; 2) скрытая горизонтальная; 3) неотчетливая горизонтальная, 4) прерывистая полого-волнистая; 5) прерывистая неравномерная. К  Т . Табылдиевьш и Л . Ф . Чербяновой [105] К Г  не подразделялся, поэтому трудно определить, какой вид слоистости более характерен для описываемой нижней части К Г . Н аш пми наблюдениями фиксировано сложное переплетение тонких горизонтальных слойков волокнистой, параллельпой тонкой слоистости с мелкими косонаслоенными сериями. Тончайшие элементы слоистости представляют собой сочетанпе линзо-прпсьшок сипнул перемежающегося с несколько более выдержанными слойками пигментированного глинисто-кремнистого тонко- или скрытокристаллического материала. На фоне кремнпстых образований рассеяны, а реже сгружены  в линзо-слоечки фосфатные зерна, фосфатп- зированпые спикулы . Элементы тонкой наслоенности группируются 
в сантиметровые слойки , а те — в более мощные. Заметно , что в ниж ней части К Г  практически отсутствуют резкие вздутия отдельных слоев. Это — бесконечное переплетение мелких линзовидных наслоев. С  первичными элементами наслоенности смешиваются элементы вторичной полосчатостп, возникающей при преобразованиях кремневой массы. Кроме того. во многих местах первичные текстуры стпраются пли вуалируются раскрпсталлпзаипей ii процессами метасоматоза. Т ак , большая часть



Рис. 33. См. пояснения в тексте. Рис. 34. Строение верхней части КГ.
фосфатных включенпй замещена кварцем, а вытесненный фосфат отла
гается неподалеку в впде кристалликов апатита. Все это в зпачительпой 
мере затрудняет воссозданпе первичной текстуры силицитов.

Внешне нижняя часть К Г  обладает более толстой наслоенностью 
(0,5 — 1,5 м), чем верхняя.

В. На нижней части К Г  с небольшим размывом залегает верхняя 
часть, заметно отлпчающаяся от нижней — светлой тонконолосчатой — 
более темной в целом окраской, значительным количеством фосфатных 
и глинистых прослев, а также своеобразной формой монопородных вы
делений.

Нижний контакт верхней части кремневого горизонта очень похож 
на контакт К Г  с «нижним доломитом» только менее резкий. Н а корроди
рованной поверхности нижнего слоя или в ее западинах глубиной до 
10 см залегает тончайшеслоистый кремнистый фосфорит, по простиранию 
часто переходящий в почти чисто кремнистую породу такой же текстуры. 
Внешне и по микропризнакам он неотличим от «базального фосфорита». 
Фосфат его афанитовый, насыщен очень мелкими сшшулами (по разме
ру они в несколько раз меньше спикул из подстилающего размытого 
слоя). В таком тончайшеслоистом спонголитовом фосфорите рассеяны 
многочисленные миллиметровые слоечки фосфатных оолитов и пеллет. 
Спикулы в этом пограничном слойке фосфорита выполнены кварцем и 
имеют фосфатную оторочку. Иногда отмечается заметная примесь квар
цевых песчинок, гальки афанитового фосфорита, причем слой может 
даже перейти в мелкогалечный конгломерат мощностью до 0,2 м, а в 
отдельных случаях до 0,5 м.

На описанном верхнем базальном слойке фосфорита, который вы
держан во всем стратотипическом районе (Джилан, Беркуты), залегает 
пачка массивных черных кремней 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 пачки, как было замечено выше, несколько боль
ше, чем мощность нижней части К Г : от 3—4 до 7— 8 м. Нижняя ее 
часть больше разлинзована, чем верхняя, где текстура заметно более 
ровнослоистая.

Довольно ясное представление о макротекстуре верхней части К Г  
м ож но  составить по зарисовкам на рис. 34. В шлифах линзы черных 
кремней, как правило, микрослойчаты, 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.



Линзы спонголитов разделены относительно тонк и ми — м о щ н остью  
в песколько сантиметров — слойками глинисто-фоссфатпо-кремнистой по
роды, представляющей собой серицит-кремнистую м ассу, в которой 
включены фосфатные пеллеты н оолиты, образующне микроскопические 
л и н зо- сл о й к и , неправильнон формы сгущения, единичные включения. 
Раснристаллизация и кремневый метасоматоз существенно ослож н я ю т 
картину. Местами видно, что порода в значительной мере представляла 
собой иеллетно-оолитовый фосфорнт с глинисто-кремнистым цементом.

К олиЧество фосфатного материала может сильно  в ар ьпров ать. пш ст  
да он пр еобладает, а к р емн истые выделения в нем имеют ф° рму явных: 
повообразований. В качестве нрнмера можно привести форму к рем ш ь  
стых выделений в верхней части К Г , разреза Дж анатаса (рис. 3::». Этн 
выделепия явпо наложены па нарбонатпзированную оолитово-пеллетную 
массу фосфорпта.

Количество фосфоритного материала в верхней части К Г  растет 
к  его кровле, которая местами выражена резко, но местами совершенно 
неотчетливо. Н а участках разрезов повышенной мощности можно выде
лить еще одно подразделение К Г  — кремнево-фосфоритовую пачку, 
представляющую собой интенсивно окремнелые фос фориты. Такая п ач к а 
выделяется на участке Тогузбай Джанытасского месторождения ( 6 О ,  б1), 
на месторождениях Акдж ар (33, 34 ) , Б ер куты (10), Д жилан (б— 8 ) ,А к -  
сай (3б) и некоторы х  других (см. схему корреляции). Мощность этого 
интервала от 1 — 2 до 5— 8  м.

Фосфатный материал в этом интервале разреза распределен нерав- 
померно. Преобладает черный внешне силицит, м и кроскопически пред
ставляющий тонкое чередование пигментированного топкокристалличе- 
cixoro кварцевого агрегата (аллотрпоморфной структуры с реликтами 
спонголитовой микротекстуры, с очень мелкими фосфатными зернами) п 
бесцветных спонголитовых слойков, а также слойков оолптово-пеллетно- 
го фосфорита с кварцевым цементом.

В сплошной силнцитовой  массе на выветрелой поверхностп обпаже- 
нпй резко выделяются включения существенно фосфатного состава — 
скопления фосфатных пеллет ii оолитов в кремнистом цементе. Эти вы
деления имеют довольно неправильную линзо-занозистую форму, но об
наруживают ясную близкую к слоистости ориентировку. Со от ношения 
контуров говорят о том, что первичио порода всего слоя была кремни
стым фосфоритом оолитово-пеллетной структуры, обильно насыщ енным 
обломками спикул. Местами фосфатная масса имеет косослойчатую тек
стуру . Впоследствии же кремнистый материал перераспределился п про
изошло замещение большей частп фосфорита, от которого сохранились 
лишь реликты — остр овки (рис. 36).

Иногда в кровле К Г , в том числе выше окремнелого фосфорпта, на
блюдается фосфоритовый конгломерат.

Особо интересными для представлений о латеральных изменениях  
К Г  являются разрезы северо-западного фланга месторождения Д ж аиы- 
тас и месторождения Герес. На северо-западе Дж аны таса (5б) в К Г  на
блюдается повышенное содержание к ар бон атно-фосфатного м ат ериал а.

Рис. 35. Формы выделения кремня, замещающего фосфорит; верхняя часть КГ па месторождении Джанытае.



Рис. 36. Реликтовые «островки» фосфорита в кремневой массе 1{Г.На месторожденпи же Герес (46— 50) характер К Г  необычный: это в значительной мере доломптовая пачка. Кремнистый материал образует в доломпте светлые включения самой причудливой формы, но чеТКО подчиненные слоистости (рпс. 37). Причем и здесь К Г  в кремписто-карбо- патном выраженип отчетливо подразделяется на две части. Н иж няя представляет собой светло-серый доломит, иптепсивно насыщенный крем- невымп выделеппямп (до 80% площади сеченпя обпаж ения), а верхняя гораздо менее окремпена, здесь доломита уже до 50— 4.0%. В некоторых разрезах на Гересе между этими частями, соответствующими нпжней II верхней пачкам К Г , наблюдается фосфатный прослой глини
стого доломита в подошве верхней части К Г .  Местами, как на месторождении Герес, тан ii на соседнем с ним участке К п с-Т ас, отмечается поч- тп полностью доломитовый разрез стратпграфпческого аналога К Г .Изучение шлифов из пород К Г  с Гереса показало, что кремневые выделенпя часто имеют спонголптовую микротекстуру. Вмещ аю щ пй кремнп доломит также местамп обнаруживает реликты спонголптовой микротекстуры. Это говорит о том, что первоначальные н акопления кремневых спикул подверглись преобразованиям н кремнезем был впоследствии перераспределен, как и доломит, заместивший некоторое количество спикул.' М асш таб этих преобразований пеясен, но очевидно, что в окраинной частп К Ф Б  — в направлении.к берегу — первичный спикуловый материал был замещен первично-доломитовым. Последний состоит из песчаншювидного доломпта — доларенита.«Карбонатная фация» К Г  прослеживается в ряде пунктов по южному ограничепию полосы распространения К Г , она запимает краевое положение в поле развития последнего.С  подобной «карбонатной фацией» К Г  не следует смешивать пнтен- сивно окремнелую часть самых верхов Н Д . Эта окремнелая часть Н Д , как правило, занимает не более 1 м в разрезе, а в кровле ее виден х а рактерный размыв и «базальный фосфорит». Поэтому есть основание считать, что на юго-восточной окопечности К Ф Б  — на участке Тамды (28) — кремневому горизонту соответствует доломит, пптенсивно ок- ремнелый с серыми и белыми выделениями кремней послойно-неправильной формы, с линзочкамп п примазками фосфорита меж ду ними (рис. 38).Благодаря возможности подразделить К Г  на две части стало видно, что он не везде выражен полно. На отдельных участках А ксай и Ч улак- тау (36—37, 30) присутствует только верхняя часть К Г  (рис. 39).Особо следует описать крайне сокращенные разрезы К Г , наблюдающиеся на участке К араш ат (1 2 — 14). Здесь разрез фосфоритовой серии сокращен. Трудно точно определить, присутствует ли здесь аналог К Г  или ж е на размытую поверхность Н Д  налегает сокращенная 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, характеризую щ аяся силь- пым окремнением даже в более полных разрезах. В  пользу второй точки зрения говорит то, что окремнелые фосфориты сверху покрываются слоем фосфоритового конгломерата, который на месторождении Джилан (5) перекрывает среднюю часть фосфоритового горизонта. П о подстилается



Рис. 37. Выделения кремня в доломите — карбонатная фация КГ, месторождение Ге- рес, 1 : 30.

этот окремнелый интервал тппичньш «оа- зальным ф о сф ор и том », Кроме того, на северо-западном фланге участка К араш ат имеется слой кремня, который сходен с К Г ,. так к ак  пмеет вполне типичные черты (хотя и сокращен до 2— 3 дм) и занимает такое же стратиграфическое положение. Корреляция наиболее сокращенных разрезов участков К араш ат (12) и Джеты м- тал (66) показывает, что кремень здесь тесно переплетается с фосфатом и доломитом, переходя латерально в более илп менее сплошной слой. В  наиболее сокращенных частях К Г , как в кремнистых, так и во вмещающих доломитовых слойках, отчетливо просматрпваются строма- толитовые текстуры.«Вазальный на Караш атеимеет свою обычную мощность 10—25 см, залегая на неровной поверхности И Д . Однако вид его здесь отличается оби- размером до 2 мм. Пизолиты образованы которого толщиной в доли милли-лием фосфатных пизолитов к орк овым фосфатом, слоик и 
метра облекают слойки-присыпк и фосфатных пеллет и галечек, часто 
чередующиеся с ними. Корки 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 пеллетамп. В описываемом слое «базально
го фосфорита» проявляется заметная доломитизация в виде рассеянных 
крупных кристаллов.

На «базальный фосфорт налегает выклинивающийся слом; мелко
галечного долохмит-фосфоритового конгломерата мощностью до 0,4 м. 
В этом фосфорите присутствуют обильные мелкие (0,5— 0,3 см в высоту 
и в длину) кремневые микробиогермы. 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 
в нормальный стратиграфический контакт И Д  и более высокий железомарганцевый горизонт (рис. 40). Аналогом К Г  здесь можно счи
тать слой (2— 4 дм) белого или зеленовато-сероватого кремня во- 
локннсто-линзовидной текстуры (рис, 41), залегающий на типичном 
«базальном фосфорите», имеющем большую протяженность, чем 
кремень. Этот аналог К Г  явно строматолитовой текстуры перекрыва
ется фосфоритом, включающим линзы доломита также с мелкобиогерм- 
1 1 ой строматолитовой текстурой.

Иа северо-западном фланге 
полосы выходов фосфоритовой се
рии, которая относится к участ
ку Кыршабакты-Ш  (66а) — не
далеко от участка Карашат,— 
аналог К Г  представляет собой ок
ремнелый мелкогалечный фосфо
ритовый конгломерат с галькой 
пз кремневого спонголита.

Таким образом, наблюдается Рис' 38 Выделе_ние креми  в доломите,месторождение Тамды, карбонатная крае- 
два типа сокращения разрезов К Г : вая фация КГ, 1 : 5.



1) сокращение с переходом в 
на бонатно-кремнистый тип го и- 
зонта;

2) сокращение с переходом в 
фосфоритово-кремнистый кластиче- 
ский т и п , характеризующийся раз
витием мелких кремнистых бно- 
гермов.

На участках максимального сок
ращения мощности Н Г  в нем сущ е
ственно возрастает количество фос
фатного материала (сы. рис. 30, В ).

Ф о сф о р и т о в ы й  (п р о д у к т и в н ы й )
горизонт  ( Ф Г )  р ис. 3 9 . Налегание верхней части КГ

на ИД, месторождение Чулактау-l, 
Фоафоритонооиым слоям К Ф В  1 : 40.

посвящена обширная литература, ос
новными работами являются [3, 13, 23, 24, 28, 72, 88, 92, 111, 113, 114, 
118]. В них описываются результаты разнообразных геологических ис
следований, которым подвергались фосфориты и фосфоритовмещающие 
слои чулактауской свиты. Остановимся на определении седиментологиче- 
сной структуры Ф Г  путем корреляции составляющих его подразделений.

Почти все исследователи продуктивный горизонт К Ф Б  подразделя
ют на три части: нижнюю фосфоритовую пачку, фосфатно-сланцевую 
начну и верхнюю фосфоритовую ,[ 110, с. 128]. Однако такое подразделе
ние выдерживается не везде, местами можно ввести дополнительные еди
ницы, кое-где Ф Г  вроде бы теряет трехчленное деление и становится 
более или мене. монолитным. Обычно при изучении изменчивости, кото
рую обнаруживает Ф Г  по площади, его рассматривали n качестве е д и- 
н о г о горизонта. Корреляцию его частей проводили лишь в пределах 
отдельных участков, причем получалась довольно пестрая картина, слож
ность которой обусловливала не только седиментационная изменчивость 
горизонта, но и влияние дизъюнктивных смещений.

Для описания продуктивного горизонта на уровне пачек за основу 
достаточно принять схему структурно-минералогической классификации 
фосфоритов Наратау [110, с. 133]. От нее почти не отличается класси
фикация, принятая в работе [105, с.- 87], где кратко нзложепы резуль
таты изучения Ф Г , наиболее детальные на сегодняшний день. Согласно 
этим классификациям, фосфориты можно разделить на: 

тонкозернистые (неяснозернистыо) « ■ 0 ,1 мм),
мелкозернистые (0,1—0,25 мм), 
среднезернистые (0,25— 0,5 мм), 
крупнозернистые (0,5— 1,0 мм), 
гравелитовые (1,0— 10 мм), 
конгломератовые ( >  10 мм), брекчиевыо.
В зависимости от преобладания среди зорен фосфата разных струк

турных видов выделяются оолитово-зернистыо, органогенно-зернистые 
и т. п ., а также смешанные классы — как по виду зерен, т а ; и по струк
туре их. Округлые зерна без оторочки или с одной, максимум с двумя 
оторочками 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 оторочкой — п и з о л и т а  11 и.

В зависимости от примеси нефосфатного материала (в количестве 
5% по приведенным классификациям) различаются фосфориты песчани
стые, высококачественные (с фосфатным цементом), а также кремнистые 
и карбонатные (с соответствующими видами цемента), затем смешан
ные виды.



Рис. 40. Выклинивание биогермного силицита КГ на месторождении Карашат.
В работе [110, рис. 1— 3] приведены 125 литологических колонок 

Ф Г  по всем участкам К Ф Б  без корреляции по пачкам. А . М. Туш ина  
и др. [110, с. 128— 130] указывают, что ниж няя фосфоритовая пачка 
мощностью 8 — 2 0  м выклинивается в северо-западных частях месторож
дений Джанытас, Кокджон и на месторождении Герес, присутствуя, од
нако, в Малокаройском блоке и на месторождениях Беркуты, Дегерес, 
Чулактау. Средняя фосфатно-сланцевая пачка (5— 23 м ) сохраняется  
почти на всех участках, кроме отдельных мест на участке А тк ум  и юго
восточной части К Ф Б , за исключением месторождения Ч ул актау. В ер х
няя фосфоритовая пачка максимально распространена и сильно меняет
ся по облику. Фосфориты здесь варьируют от мелкозернистых до конгло- 
мератовых, причем в кровле пачки появляются фосфоритовые гравелиты 

и конгломераты, имеющиеся п в нижней части. Таким образом, верхняя 
пачка залегает трансгресспвно на нижележащ их слоях и, как было вы
сказано в работе [110, с. 130], ее отложению предшествовал размыв, 
уничтоживший ранее образовавшиеся продуктпвные слои. Мощность  
верхней фосфоритовой пачки 5 — 15 м  на наиболее сущ ественных по раз
мерам месторождениях. Б  целом же мощность Ф Г  меняется от L0— 50 м 
на северо-западе К Ф Б  до 1 0 — 2 0  см на юго-востоке ii крайнем западе — 
северо-западе.

К а к  отмечает П . Л . Безруков [7, с. 31— 32], Ф Г  протягивается поло
сой с С 3  на IO B  через весь Малый Наратау, а вкрест общекаратауского 
простирания сокращается и местами полностью выклинивается. Н а фоне 
зоны максимального накопления фосфоритового горизонта выделяются 
отдельные подобластп повышенной мощности. В  области хр. Бультук  
(Актау) , ограничивающего с С В  Большекаройскую долину, ясно вырисо

вывается зона первичного отсутствия Ф Г , где большекаройская свита 
перекрыта шабактннской свитой. Д ля всего К Ф Б  в целом характерна 
общее возрастание мощности фосфоритового горизонта на С 3 , причем 
расширение полосы современных выходов Ф Г  на северо-западе 
II. Л . Безруков объяснял просто меньшей сжатостью этого района. Этот  
геолог отмечает также, что «зона максимального распространения мощ
ностей фосфоритов в основных частях совпадает с зоной наибольших 
мощпостей всей толщи», т. е. чулактауской свиты в целом [7, с. 33].

Следует заметить, что если выклинивание Ф Г  в юго-западном на
правлении фиксируется довольно отчетливо на всем протяжении К Ф Б ,

то выклинивание на северо-восток менее 
ясно, ii его можно более или менее оп
ределенно ожидать только северо-восточнее 
линии Беркуты Северный — Батырбай —  
А ктас — А лаж ар. Но юго-восточнее, на 
ее продолжении, находятся месторожде
ния А ксай , Чулактау, Джетымчоку, и зо-Рис. 41. Строматолитовая текстура КГ на выклинивании. Кара

шат, 1 : 5.



на выклинивания здесь скорее всего отодвигается на северо-восток зна
чительнее, чем на северо-западе К Ф Б .

При сопоставлении фосфоритовых пачек обычно использовались так
же результаты опробования. Поэтому, скажем, считалось, что кремнисто
сланцевая пачка должна быть беднее фосфатом, чем фосфоритовые в ерх
няя и нижняя. И ли  н и ж н я я  фосфоритовая должна быть богаче фосфа
том, чем кремневый горизонт. Наблюдения же в пределах одного и то
го же участка показали, что отдельные подразделения Ф Г  могут сущ ест
венно изменяться по простиранию относительно содержания P 2OS, но при 
этом сохрапять некоторые характерные черты, позволяющие опознавать 
пачки и отдельные слон, независимо от содержания фосфата. В  связи 
с этим нпжеописываемая корреляция основывается на литологическом 
оппсании слоев — без разделения фосфоритов на бедные и богатые.

Трехчленное строение Ф Г  сохраняется на подавляющем большинст
ве участков. Наиболее отчетлпво оно проявляется на месторождепиях 
"Ушбас, К оксу, Джаны тас, Джилан, Чулактау. Н а  остальных наблюдает
ся двучленпое строение, реже трехчленное, но иного рода, нежели на пе- 
рсчислениых участках. Т а к, па месторождении Тьесай трехчленное стро
ение Ф Г  обусловлено не разделяющей пачкой сланцев, а пластом фосфо
рито-карбонатного конгломерата. Есть участки, где в Ф Г  различаются 
четыре пачки и более (К оксу, А к д ж а р ).

Ранее деление фосфорптового горизонта на пачки считалось J3  основ
ном локальным и отсутствие разделяющей сланцевой пачки трактовалось 
как следствие ее латерального замещения на фосфориты. Н а схеме стро
ения Ф Г  [110, с. '174] получается, что сланцевые слои распрострапены  
почти  по всему разрезу горизонта на участках его повышенной мощности 
и выклиниваются к юго-западу — на месторождении Кокдж он, замеща
ясь там псамм ш овьш и и грубообломочными разностями фосфоритов. П о
следние протягиваются отсюда и на участки повышенной мощности Ф Г , 
по занимают таи преимущественно нижнее и верхнее положение. В  ито
ге грубообломочпые фосфориты на вертикальном профиле окаймляют 
зону распространения глинпсто-кремнистых сланцев и топкозернистых 
разностей фосфорптон. Нрп этом  получается, что маломощные разрезы 
Кокдж она стратиграфпчески апалогичны мощным разрезам. Т акая же 
картина вырисовывается по материалам детального сопоставления Ф Г ,  
проведенного К  Т. Табылдпевьш и Л . Ф . Чербяновой [105], на чьих 
профилях, как и в работе [110], Ф Г  представлен как единое тело, имею
щее линзовую текстуру. Переход от участков повышенной мощности Ф Г  
к участкам малы х мощностей показап как выпадение ряда пачек и со
кращение мощностей по всему разрезу Ф Г . В  некоторых случаях самые 
верхние слои срезают нижележащие, но в целом сокращение мощности 
Ф Г  происходит за счет общего «сжатия» разреза.

Заметим, что попытки послойной корреляции пачек в пределах Ф Г  
методом традукции (т. е. соединением сходных интервалов разреза) за
труднительно ввиду малой латеральной протяженности (выклинивания), 
фациальной изменчивости II отсутствия ярких макролитологическпх при- 
зпаков. Более надежные результаты получаются при корреляции на 
уровне пачек с использованием отдельных маркирующих горизонтов. 
Т акая корреляция показывает, что из разреза Ф Г  могут выпадать целые 
пачки и что наиболее широко распространена верхняя фосфоритовая 
пачка (рис. 42).

За исходные разрезы при сопоставлении Ф Г  разных участков, оче
видно, лучше всего припять полные разрезы месторождений Д ж аны тас, 
А кд ж ар , К оксу — У ш бас, Дегерес.

Особо надо отметить значение разреза участка Дж илан. Это неболь
шое и совершенно второстепенное по запасам месторождение является 
весьма интересным для сопоставлений. Оно расположено в центре К Ф Б ,  
обладает дифференцпровапным и полным разрезом чулактауской 11  ш а-
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Р ис. 42. Строение продуктивного горизонта на месторождении Джанытас (внемас-
штаоло);1 — верхняя фосфоритовая пачка, 2 — нижняя фосфоритовая пачка, J  — сланцевая пачка, 4—■кремневый горизонт.

бактинской свит, а кроме того, на всем протяжении прекрасно обнажено. Последнее очень важно, так как построения по скважинам и отчасти по канавам пе всегда настолько надежны и ясны , как те, которые сделаны по обнажениям.Н а Джаны тасе и К оксу Ф Г  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, превышающую суммарную мощность нижней и верхней фосфоритовых п ачек  К  флангам месторождения Д ж аны тас средняя — сланцевая — пачка выклинивается, но в полном мере развита на остальных перечисленных участках. От опознавания сланцевой пачки зависит, по сущ еству, корреляция всего Ф Г . В связи с этим следует заметить, что фосфатно-глинн- сто-крсмнистые тонкослоистые породы, кратко именуемые здесь «сланцс- ны м и», что заменяет термин «фосфатно-сланцевая пачка» [110, с. 128], по являются показательными во всех случаях. В. Н. Холодов [118, с. 42 j считает, что породы сланцевой пачки, описываемые jjan кремнпсто-глп- нистые сланцы, представляют собой выветрелые фтаниты, так как на глубине (в скважинах) переходят в них. Поэтому пачка кремнисто-глинистых сланцев [ 11 8, с. 53] местами именуется как < верхний кремневый горизонт». С  такой точкой зрения нельзя полностью  согласиться, так к а к обычно породы сланцевой пачки микроскопически определяются как гид- рослюдисто-серицитово-кремнистые сланцы с примесью тонкого терри- генного (кварц, полевые шпаты) и переотложенного аутигенного (фосфатные зерна) материала. Глинистая примесь, перешедшая в серицит, составляет довольн о значительный объем породы и в таком количество совершенно нехарактерна д л я  типичных силицитов  К Г  даже выветрелых. В  то же время имеются разрезы, где сланцевая пачка сложена в основном силицитами.Главным признаком сланцевой пачки является обилие глинистых или кремнистых пород с тонкослойчатой текстурой, обусловливающей л и стоватую или тонкоплитчатую отдельность. Глинисто-кремнистые и глинистые породы могут переходить в существенно алевритовые сланцы с глинисто-слюдистым матриксом или в чистые спонголиты, которые при этом все же будут переслаиваться с тонкими слойками характерных гли- инсто-кремнистых веществ. Таким образом, сланцевая пачка по простиранию может становиться то существенно кремнистой, то существенно фосфоритной, то глинистой. Иногда в составе сланцевой пачки могут появляться сближенные и относительно мощные слои фосфоритов (цо 1,5—2 м ). Тогда разрез Ф Г  (Акджар и Дегерес) подразделялся не на три, а на большее число частей за счет дифференциации именно сланцевой пачки, а иногда и верхней, где наблюдается окремнение. Таким образом, сланцевая пачка сама может подразделяться на 2— 3 части, более или менее фосфатные. Местами ее верхняя часть становится существенно фосфоритовой, а глинистая составляющая «сжимается» в тоненькие 
(0,5— 2 см) глинистые сл ой к и , разделяющие гораздо более мощные (1— 3 дм) фосфориты.



Пояснив сущность подразделения Ф Г на три части, покажем это на разрезах различных участков К Ф Б .
1. Н иж няя фосфоритовая пачка ( Н Ф ) . Присутствует па месторож дениях У ш бас (78), К оксу (32), А кдж ар (34), Дегерес (11), Джаны тас (58—61), Д ж илан (3—8 ), А к т а с (?),  А ксай (?),  Ч улактау (30). Н аличие четко выраженной фосфоритовой пачки наблюдается главным образом в центральной полосе северо-западной половины К Ф Б  — более расширенной по сравнению с юго-восточной. Н а юго-востоке нижние фосфориты наиболее определенно присутствуют на месторождении Ч улактау, тоже приурочиваясь к участку интенсивного фосфатонакопления, и область их развития примерно соответствует области интенсивного накопления кремней ( К Г ) .Под нижней фосфоритовой пачкой в ряде мест, точнее, почти везде, присутствует пачка перехода от К Г  к  Ф Г , которую мы уж е вклю чили  в кремневый горизонт, но она иногда выделялась в качестве самостоятельной (Аксай, К оксу, Д ж ан ы тас).Мощность нижних фосфоритов колеблется в пределах 0,5— 10 м. П ачка сложена в различной мере кремнистыми пеяснозернистыми псаммитовыми фосфоритами и очень часто содержит заметное количество карбонатного материал . в виде доломитового цемента в маломощных прослоях фосфорита или  послойно ориентированных «островках» такого фосфорита с занозистыми окончаниями. В  зернистых фосфоритах местами отчетливо проявляется косая слойчатость, конгломеративность. Иногда присутствуют мелкогалечные фосфоритовые конгломераты.2. Сланцевая пачка (С) частично уж е описанная выше, имеет сл едующие дополнительные особенности. В  ряде пунктов ее трудно опознать вследствие маломощности Ф Г , но, видимо, она присутствует даже в значительно сокращенных разрезах, таких как А ктас или К октал. Н  а участках с хорошо выраженной дифференциацией разреза сланцевая пачка может быть подразделена на следующие типы (по нефосфоритовым породам);а) г л и нисты й  тип; мощность пачки до 30—35 м; К оксу, Д ж аны тас, Кистас;б) карбонатно-глинисто-кремнистый; мощность до 25 м; А кд ж ар , У ш б ас, Дегерес;в) спонголитовый; мощность до 6 — 7 м; Д ж илан, Ч ул актау;г) глинпсто-алевролитовый, мощность до 2—3 м; А ксай (северо-западный фланг), Коктал, Актас;д) глинисто-фосфоритовый; мощность до 10— 12 м; А ксай , Аралтюбе,Тип а) занимает центральную часть зоны максимального фосфоритонакопления в расширенной северо-западной половине К Ф Б . Типы б) и д) — периферические части этой зоны. Тип в) распространен отдельными пятнами в осевой зоне фосфоритоносной территории; тип г) — по дальней периферии зон интенсивного фосфоритонакопления.Остается неясным вопрос о сланцевой пачке в центральной части месторождения Кокджон, на участках Кесиктюбе, А ткум  и большей части Аралтюбе. Разрезы Ф Г  здесь сильно осложнены размывами и тектоническим перетиранием фосфоритов. Однако судя по мощности наиболее полных разрезов, наличие аналогов пачки можно предполагать. Другие исследователи, например, Б . М. Гиммельфарб с соавторами, считают, что на большей части месторождения Кокджон Ф Г  представлен только верхней пачкой [32, с. 103 — 105].Тип а) представляет собой тонкое, частое чередование серицитово- кремнистых пород с тонкозернистыми (пеллетными) фосфоритами. Отдельные слои и участки глинистых слоев могут быть заметно запесочен- ными. Фосфатные зерна и оол иты встречаются в незначительном количестве и характеризуются мелкими (по сравнению с зернами в фосфоритовых пластах) размерами.



На участках Кистас и Герес разрез начинается сланцевой пачкой 
Ф Г . Там, где под ней присутствует нижняя фосфоритовая пачка (Д ж а- 
нытас, Н о к су), граница между ними неотчетлива. Н иж няя часть сланце
вой паЧки местами более карбонатна, чем верхняя. Фосфоритовые про
слои повышенной мощности распределены или симметрично — внизу и 
вверху — или тш отеют к верхней части. Все фосфориты в сланцевой 
пачке содержат 1 0 — 2 0 % песчинок кварца, свежих полевых шпатов и 
слюдистых сланцев.

Тип б) сланцевой пачки характеризуется тем, что в нем, наряду 
с серицитово-кремнистыми сланцами, обычными для типа а ) , широко 
развиты кремнистые фосфориты, переходящие. в чистые силициты. Это  
тонкое чередование карбонатных и кремнистых фосфоритов, карбонатно
кремнистой породы, силицитов и олигомиктовых алеврито-кремнисто-се- 
рицитовых сланцев. Такие пакеты (мощностью в несколько метров) мо
гут чередоваться с существенно фосфоритовыми пакетами, содержащими 
лишь тонкие прослои фосфатно-кремнистых сланцев. Глинистого мате
риала в этом типе заметно меньше, чем в типе а ), хотя горизонтально
тонкослойчатая текстура сохраняется.

Т и п  в) отличается резким преобладанием силицитов, особенно споп- 
голитов. Внешне эти породы не отличаются от пород кремневого гори
зонта, и лишь при внимательном рассмотрении обнаруживается присут
ствие заметного количества фосфата и глины.

Н а месторождении Ч улактау пачка имеет мощность 1,5— 5 м и: пред
ставляет собой переслаивание кремней и кремнистых 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 и характеру вмещающих 
пород фосфатно-кремневая пачк а Ч улактау хорошо коррелируется с ана
логичной пачкой месторождения Дж илан.

Н а  Дж илане (3— 8 ) данное подразделенпе обладает рядом пнтерес- 
ных особенностей. Оно залегает здесь на карбонатно-фосфоритовой пачке 
мелкозернистых неровноплитчатых темно-серых с зеленоватым оттенком 
пеллетных карбопатных фосфоритов (нижняя фосфоритовая пачка), 
в верхней части которой отмечаются тек стуры оползания: почти верти
кально загнутые слойки, огибающие круш ные.(до 2— 3 дм в поперечнике) 
комья зернистого фосфатного материала. Н а ее неровной поверхности 
залегает пачка черных фосфатно-кремнистых пород. Пачка имеет свое
образную текстуру: она состоит из капле- и линзоподобных, а так же эл
липсообразных (со вздутиями и вмятинами) тел массивных черных топкозернистых и афанитовых пород, между телами которых заключены оги
бающие их тонкие (0,5— 1,5 дм) слои тонкослоистых, листоватых более 
светлых пород, представляющих собой глинисто-кремнистые сланцы  
(рис. 43). Линзообразные выделения массивных темных пород имеют 

слоистую текстуру и представляют чередование спонголитов, кремнистых 
фосфоритов и фосфатных доломитов (иногда вторичных по спонголитам). 
Слои в массивных выделениях спиралевидно закручены; округло-линзо
образные массивные тела представляют собой роллы фосфатно-спонго- 
литового материала, разделенные тонк ими глинистыми прослойками, по 
которым, очевидно, происходило оползание слоев, сминающ ихся в роллы 
(рис. 44). Подобная ролловая текстура оползания очень сходна с тек

стурами, наблюдаемыми в верхней половине К Г , также состоящей из 
спонголитов и глинисто-фосфатных прослоев.

Спонголиты сланцевой пачки Д ж илана представляют микроскопиче
ское чередование чистых опикуловы.х слойков волокнистой текстуры с 
фосфатными и глинисто-кремнистыми. Первичная тонкослоистая тексту
ра осложнена процессами доломитизации и окремнения. В  слоях глини
стых сланцев мощностью до 1 — 1,5 дм видны наложенные кремпевые, 
эллипсоидальные в сечении, конкреции (рис. 45).



Рис. 43. Оползневое строение сланцевой палия на месторожденип Джилан. Роллы n линзоподобные образования из спонголптов п окремненных пеллетных фосфоритов с глинисто-кремнистыми СЛОЙками 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 нормально-слоистое строение, 
слои массивных спонголитов толщиной 2— 4 дм чередуются с подчинен
ными (0,5 — 1 дм) слоями глинистых сланцев. Такая нормально-слоистая 
текстура на расстоянии в несколько десятков метров может переходить 
в оползневую.

На участке Джилан, видимо, располагалась банка с губковьши за
рослями.

Тип г) ачки выделяется предположительно. Дело в том,
что на месторождении Аксай фосфоритовый горизонт, как было сказано, 
не обнаруживает трехчленного строения. Выше К Г , который здесь не
обычайно обильно насыщен глинисто-фосфатными слойками, выделяется 
фосфатно-кремневая пачка [32, с. 57]. Выше нее следует мощная (до 
20—25 м) пачка карбонатных фосфоритов, содержащая внизу (не на 
всем протяжении участка) слой конглобрекчии с галькой фосфоритов, 
карбонатов и кремней. Кремневый горизонт здесь необычен тем, что он 
не подразделяется на две части, как везде, а над ним следует конгломе- 
рато-брекчия. Последняя очень сходна с к онгломерато-брекчией, которая 
наблюдается выше сланцевой пачки на Джилане и простирается до уча
стка Кыршабакты-Ш . Возможно, что на Аксао мы пмеем не К Г , а «верх
ние кремни.), по В . Н . Холодову [118], т. е. аналог сланцевой пачки ти
па в). Тогда весь Ф Г Аксая и Тьесая представляет аналог лишь верхней 
фосфоритовой пачки. Если считать, что тек стура коиглобрекчиевого слоя 
связана со вторичным окремнением, то такая корреляция предпочти
тельнее.

Таким образом, тип г) сланцевой пачки представляет собой сущест
венно фосфоритовый разрез (пеллетно-оолитовых фосфоритов), где фос
форитовые слои через 1 — 3 дм переслаиваются с тонкими (в 0,5 — 2 см 
толщиной) слойками ii 
примазками глишытого
материала с песчанистыми 
присыпками и  часто про
низаны ходами илоедов.
В  связи с этим следует 
заметить, что в глинистых 
слоях сланцевой пачки 
типа а) и б) ходы илоедов 
встречаются реже. На се
веро-западном фланге ме
сторождения Аксай слан
цевый слой мощностью 
всего в 0,6 м начинает

Рис. 44. Роллы в сланцевой пачке месторождения 
Джилан, сложенные чередованием мИкрозерпистых 
фосфоритов (1), доломита (2), кремнистого фосфо

рита (3), силицита (4).



Рис. 45. Наложенное на глииисто-крем- нистый сланец окремнение в прослое нз сланцевой пачки на месторождении Джилан, 1 : 20.

разрез продуктивного горизонта, а в его средней части фосфорит содержит большое количество гл ин исты х  корок Аналогичный тип разреза наблюдается местами на участке Аралтюбе (скв. 8 ).Тип д) зафиксирован только на двух сильно сокращенных разрезах Коктала (22) и Актаса (2).  Это маломощные (2—3 м ) слои фосфатных гл и н и сты х  сланцев с обильной примесыо зерен кварца алевритовой размерности. Аналогичный разрез сократцепной сланцевой пачки наблюдается на участке Беркуты Северный (1). Таким образом, этот тип характ рнзует наиболее окрапн- ные части К Ф Б ,3. Верхняя (главная) фосфоритовая пачка (В Ф ) является наиболее выдержанной частью Ф Г. Возможно, эта выдержанность обусловлена тем, что  на ряде участков Ф Г  не подразделяется отчетливо и любые фосфоритовые слои здесь принимаются за верхнюю пачку. Однако в большинстве случаев фосфориты верхней пачки имеют определенную индивидуальность и опознаются как по составу, так и по положению в разрезе между другими горизонтами.Фосфориты верхней пачки в основном представлены высококачественными зернистыми пеллетными и зернисто-оолитовыми разностями, а также псаммитовыми и неравномерно-псаммитовыми. Встречаются пс- явнозернистые разности сгустковой или сферолитовой структуры. Б  низах, в середине и в верхах пачки на некоторых участках прослеживаются выдержанные слои грубокластически.х фосфоритов: конгломератов, конглобрекчий и гравелитов. Часто верхняя фосфоритовая пачка карбо- натна: фосфориты имеют карбонатный цемент либо пачка насыщена послойно ориентированными включениями (от линзослойковой до очень пе- правильной формы) существенно доломитового состава, почти лишенными фосфата. Н а относительно небольшом количестве участков верхи пачки заметно или даже значительно окремненыь В некоторых разрезах верхней пачки отмечаются прослои фосфатно-кремнистых сланцев, сходпых с аналогичными обра овациями из сланцевой пачки. В  целом состав верхней пачки, как отмечается в р боте [32, с. 59, 88, 105], подвержен иногда значительным изменениям, как и прочие части Ф Г. Причем, судя по приводимым материалам, нет уверенности в том, что эти изменения определяются только изменчивостью по простиранию синхронно отложенных слоев. Есть основания полагать, что нередко изменчивость верхней пачки обусловлена выпадением или появлением тех или иных слоев.К а к  видим (рис. 46),  месторождения К Ф Б  по мощности верхней фосфоритовой пачки можно разделить на три группы: а) месторождении с мощностью верхней пачки до 3 м; б) месторождения, где м ощ ност ь. верхней пачки составляет до 6 м; в) промышленные участки с мощностью верхней пачки 15— 20 м, редко менее 5 м. Последнюю группу х а рактеризуют и максимальные вариации, с ней связаны максимальное значение мощности и выдержанность сланцевой .пачки.Корреляция мощности состава верхней пачки не установлена. Более ясна ориентировка групп в плане: максимальные мощности наблюдаются во внутренней зоне К Ф Б , минимальные — по ее дальней периферии. Т а ким образом, можно сказать, что главная залежь продуктивного горизонта представляет собой линзообразное в поперечном сечении тело с пережимами и вздутиями на его северо-западном простирании.В  работе [110, с. 129] говорится о трансгрессивном характере залегания верхней фосфоритовой пачки на ниж ележ ащ их слоях. Подтверждением этого является наличие в ее основании слоя конгломератов' (участки А ксай , Тьесай, А ктас, Д ж илан, К араш ат, северо-западный



Рис. 46. Гистограмма мощностей (в м) сланцевой (СЛ), верхней фосфоритовой (ВФ) пачек и железомарганцевого горизонта (1КМГ).
А — группы месторождений, Б — номера разрезов (см. рис. 1).

фланг К ы р ш абакты -Ш , Кыршабакты- I I ,  Тогузбай, Ч ул актау- I , кое-где на участках Кесиктюбе и А к т у м ). На Джилане в этом базальном для пачки конгломерате, который, неоднократно выклиниваясь, может продолжаться на существенные расстояния (до 20—30 км) ,  фиксируются галька и валуны спонголитов с фосфатными прослоями из нижележащей сланцевой пачки, обломки разнообразных фосфоритов. Наполнителем для обломков служит карбонатно-фосфатный песок.С  этим слоем базальной конглобрекчии коррелируется слой кремнево-фосфоритовой конглобрекчии, залегающей на месторождении Аксай в основании Ф Г  или н , 0 ,5— 0,8 м выше кровли К Г . Ее мощность от 2 до 10 м. Конгломерато-брекчия сложена разнообразной величины обломками темно-серых карбонатных и богатых пеллетных и пеллетно-оолито- вых фосфоритов, зеленых туффито-алевритов из подстилающей курганской свиты и черных (а также бурых и розовых) силицитов с причудливыми остроугольными очертаниями и черными выделениями кремней, разъеденных доломитизацией (рис. 47).  Связую щ ей массой является карбонатно-фосфатная порода — оолитово-пеллетный фосфорит с доломитовым цементом. Местами конгломерато-брекчия слоиста. По простиранию обломочный материал может заметно мельчать, вплоть до псаммито-гра- велитовой размерности, вместе с тем сокращается и мощность слоя. Д ан ная конгломерато-брекчия, возможно, представляет собой результат оползаний окремненного фосфоритового конгломерата, впоследствии подвергшегося интенсивному процессу карбонатизации [39, с. 94—95, 100]. В  то же время заметное присутствие материала из каройского комплекса говорит о размыве островов суш и в начальный период массового фосфоритообразования.С  описанной аксайской конгломерато-1брекчией логично связать еон- гломератовый слой, наблюдающийся в основании или на 0 ,5 —2 м выше подошвы Ф Г  на соседнем с Аксаем  месторождении Тьесай. По составу он почти аналогичен аксайской конглобрекчии и отличается от нее отсут



ствием обломков каройски.х пород, хорошей ока- 
танностью галек. Сближает их характерное ок- 
ремнение галек фосфорита, создающее впечатле
ние присутствия кремневой гальки.

Н а  Караш ате (13) в верхах верхней фосфо
ритовой пачки залегают очень примечательные 
зеленые глинисто-кремнистые афанитовые по
роды, обильно насыщенные примазками и невы
держанными тон ки м и  линзо-слойкамп фосфатных 
пеллет. Этот маркирующий слой зафиксирован и 
в центральной части участка Дж илан (6 — 7). 
Соотношение конглобрекчии и этого «зеленого 
маркера» в треугольнике Джилан — Караш ат — 
северо-западный фланг К ы рш абакты -Ш  (6 6 а) 
позволяет заметить, что верхняя фосфоритовая 
пачка здесь в кровле размыта местами с выпаде
нием большей ее части (рис. 48).

Выше маркирующего слоя конглобрекчии на 
Джилане и Караш ате залетает мелкоплитчатый 
зеленовато-серый фосфорит. Н а  месторождениях 

с мощными разрезами такой фосфорит чаще всего встречается не вы
ше нижней половины верхней фосфоритовой пачки; что также подтвер

ждает размыв на поздних этапах времени накопления пачки.
Переход верхней фосфоритовой пачки к вышележащим отложениям  

часто происходит через фосфоритовые конгломераты и гравелиты. Этот

Рис. 47. Реликты кремневых выделений (!) в аксайской конгломератобрекчии, 2 — доломитовый пеллетный фосфорит, 1 : 1 0.

слой содержит также поверхности размывов, но последние не выделяют
ся глубиной или резкостью. При определении кровли верхней пачки сле
дует различать грубокластические отложения с преобладанием фосфори
тового материала, который нередко имеет также преимущественно фос
фатный цемент, от фосфоритовых конгломератов и гравелитов, в которых 
преобладает карбонатный материал, нередко слагающий самостоятельные 
прослои, мелкие выделения, биогермы. В  последнем случае мы уж е име
ем дело с базальным слоем железомарганцевого горизонта, покрываю
щего Ф Г .

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 строением 
продуктивного горизонта (там, где присутствует сланцевая пачка), и с 
недифференцированным разрезом. В  последней подгруппе трудно, как 
уже отмечено, решить вопрос — имеем ли мы дело с одной верхней пач
кой, или с полным аналогом продуктивного горизонта. К  таким о тносятся  
участки Тамды, Кыршабакты-11, Котрбулак, Джетымчоку, частично 
Аралтюбе и некоторые другие. Все они расположены на юго-западной 
и южной периферии зоны фосфатонакопления. В  центральной же полосе 
на поднятии в районе Караш ат — Джетымтал — К ы р ш абакты -Ш  сокра
щенные разрезы Ф Г , благодаря конглобрекчиевому слою и слою зеленых 
фосфатно-глинистых сланцев, отчетливо коррелируются только с верхней 
фосфоритовой пачкой (см. рис. 48). В  остальных же случаях остается 
предположить, что здесь тоже присутствует только верхняя пачка, из со
ображений об общем трансгрессивном характере залегания как Ф Г , так 
и всей нижней части тамдинской серии. В  качестве примера такого со
кращенного разреза верхней фосфоритовой пачки следует привести раз
резы участков Тамды (28— 29) и Кырш абакты-I I  ( 4 1 — 42).

Н а месторождении Тамды максимальная мощность Ф Г достигает 
4,5 м, и на коротком расстоянии (в несколько десятков метров) горизонт 
может выклиниваться до 2— 3 дм. В  раздувах фосфорит песчано-копгло- 
мератовый или пизолитовый. Обломки мелкопеллетных фосфоритов в 
конгломерато-брекчиях смешаны местами с обломками зеленых туффов
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Р и с . 48. Схема строения продуктивного горпзопта центральной части КФБ.1 — нингняя фосфоритовая пачка; г — сланцевая пачка; 3 — базальная конгломера'гобрекчия верхней фосфоритовой пачки; 4 — «зеленый маркер» в кровле верхней фосфоритовой пачки. Уел. обозн. в колонках см. на рис. 23.



курганской свиты и погружены в песчаный материал кварцево-фосфат
ного состава, который в значительной мере доломитизирован. Среди кон- 
гломератовых слоев встречаются маломощные ( 1  — 2  дм) прослои квар
цево-фосфатных песчаников с кремнистым или карбонатным цементом, 
песчанистых доломитов. В  пункте с максимальной мощностью фосфори
тового слоя (4 м) нижняя его половина существенно окремнена, это мел
когалечный конгломерат-гравелит из фосфоритовых обломков в м ассе' 
из кварцево-фосфатного песка. Верхняя половина слоя представляет та
кую же породу. Различие состоит в том, что ожелезнение, развивающее
ся здесь по всему Ф Г , в верхней половине слоя более интенсивно.

Н а тех участках месторождения Тамды, где Ф Г  сильно сокращен 
(до 0,2— 0,7 м ), крупнообломочный материал исчезает и остается только- 
фосфоритовый гравий с отдельными более крупными обломками. Кровля 
Ф Г  повсеместно хорошо маркируется слойком (до 10— 30 см) доломита 
с тончайшей строматолитовой текстурой, хорошо видной невооруженным  
глазом. М еж ду этим строматолитовым доломитом, являющимся аналогом 
железомарганцевого горизонта, и интенсивно окремненным доломитом, 
подстилающим фосфорит, залегает то дециметровый слоек фосфорита 
гравийной текстуры, то доломит с мелкими (сантиметры в длину) при
мазками, лппзо-слоечкамн афанитового фосфата и плоской галькой фос
фата, то яснослоистый ожелезненный доломит с рассеянными примазка
ми и рассеянными зернами фосфата, то тончайшеслоистый афанитовый 
фосфорит с примазками доломита послойно ориентированной, но непра
вильной формы. Иногда, в раздувах, верхняя часть Ф Г  представлена ва
лунной брекчией из доломитовых обломков, заключенных в кварцево-пес
чанистом доломитовом цементе, обильно насыщенном фосфатным гравием 
м пеллетами; нижняя часть представляет собой доломит, обильно насы
щенный галечкой фосфорита со спикулами и обломками фосфатных ра- 
J.;Qвинок хиолительминтов.

Н а юго-восточном фланге месторождения Тамды (на шоссе против' 
столба на !)4-м километре от Дж амбула) разрез фосфоритовой серии име
ет мощность 1,2 м. Над окремненным фосфатным зеленовато-серым 
«нижним доломитом, (доларенитом) без каких-либо четких границ сле
дует 15-сантиметровый слой серого доломита с примазками доломита 
фосфатного (с фосфатными пеллетами) ; этот слоек заканчивается вверху 
3-сантиметровым фосфоритовым гравелитом на доломитовом цементе. 
Выше расположен 25-сантиметровый слой сплошного черно-бурого фос
форита, представляющего плотно уложенные в доломитовом и фосфатном 
цементе галы ш  фосфорита и пеллеты фосфата.

Ещ е 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 брекчиеподоб
ную текстуру. В  верхней трети отмечается интенсивное окремнение этого 
слоя, где фиксируется заметная примесь спикул, замещенных фосфатом  
и доломитом. '

Таким образом, на участке сокращенного разреза предположительно 
верхней фосфоритовой пачки наблюдается заметное разбавление фосфат
ного материала карбонатным, псефитовые текстуры, обилие песчаного' 
(кварцевого) материала, а также заметное количество глауконитовых 
зерен. В  пунктах месторождения Тамды, где разрез Ф Г  не слишком 
«сж ат», видно, что верхняя его часть более карбонатная, что характерно 
почти для всех разрезов верхней части Ф Г .

П р и  этом, надо особо отметить, фосфорит здесь залегает как обыч
но — меж ду «нижним доломитом» и ясно выраженным «железомарган
цевым горнвоитом». на котором лежит «бурый доломит».

Аналогичная картина наблюдается и на месторождении Кырш абак- 
ты-I I  ( 4 2 ) ,  где тоже четко выражены покрывающие фосфорит железо
марганцевый горизонт, «бурый доломит» и Н Д , подстилающий фосфорит-



(здесь очень обильно насыщенный песчано-алевритовыми зернами и об- 
.ломками из материала нижележащ их зеленых кургаНСКиХ туф ов). В про
слое фосфорита (1,5 дм — 1 м) различается «базальный» тончайшеслои- 
стый фосфорит (с линзочками-присыпками спонголнта)— точно такой 
ше, как в основании К Г , а выше следует фосфатно-карбонатный мате
риал, представляющий или тонкое (сантиметровое) переслаивание пел- 
летного фосфорита с доломитовыми слойками, или доломитово-фосфори
товый гравелит на доломитовом цементе. В  самой верхней части Ф Г  
здесь залегает более мощный (относительно слойков в доломитово-фос
форитовой части) слою; фосфорита гравелитовой текстуры с примесыо 
кварцевых зерен.

Получается, что периферические разрезы Ф Г , сокращаясь . обогаща
ются песчаным терригенным материалом, кластикой синхронных и под
стилающ их пород, содержат глауконит, обломки раковин и обогащаются 
карбонатной примесью.

Переход фосфоритового горизонта в карбонатаыш по простиранию 
виден 11 на противоположном, северо-западном окопчании К Ф Б  — на 
участке Бабаата и Караултюбе.

Н а участке Бабаата максимальная мощность фосфоритового слоя, 
которую удалось наблюдать,— 3,5 м (западнее р. Б аб аата). Слой быстро 
выклинивается в юго- восточном  направлении. Залегает на размытой по
верхности Н Д . О н представлен чередованием разнообразных (пеллетпо- 
оолитовы.х, афанитовых и т. д.) фосфоритов, содержащих также обломоч
ки раковинок хиолитов и брахиопод. Цемент доломитовый. Присугствует  
также доломитовая и кремневая галька, зерна микрокварцитов. Ф осф о
ритовый кластогенный слой выклинивается в брекчиеобразно-комковатом 
сером массивном доломите, который и покрывает его. Таким образом, 
данный слой фосфорита является как бы базальным выдержанным гори
зонтом вышележащей толщи доломитов. Местами это — брекчия с фосфо
ритовыми обломками в доломите. К ак и на участке Тамды, фосфорит 
здесь по простиранию переходит в доломит. Решить вопрос о том, явля
ется ли данный фосфорит аналогом верхней фосфорптовой пачки или же 
относится к  вышележащему уровню, пока трудно.

Геологами Джанытасской экспедиции па участке Бабаата обнаружеп 
фосфорит, нредставляющий собой ракушник из остатков мелких брахио
под. Здесь установлен только один слой фосфорита, и не исключено, что 
данпая находка относится к вышеупомянутому слою, что может укре
пить предположение о более молодом его возрасте, так как для кровли 
«бурого доломита» характерен именно биокластический фосфорит. Одна
ко внешний облик бабаатинского фосфорита па участке его выклинива
ния чрезвычайно схож с обликом самого верхнего слоя из верхней фос
фатной пачки на участках' Аткум  и Кесиктюбе.

Ещ е более интересен разрез па участке Караултюбе, несколько про
ливающий свет на бабаатинский разрез. Здесь, на слое «розового доло- 
ю н а »  кыршабактинской свиты, содержащего мелкие линзы фосфата, з а 
легают: 1). Черный доломит с л римазками гематита. Доломит этот (0.8 м ) 
содержит заметное количество кварцевых, хорошо окатанных зерен (про
слоечками в доли миллиметра и миллиметры) и густо насыщен фосфат
ными обломками беззамковых брахнопод и незпачительньтм количеством 
фосфатпых пеллет. Слой можно назвать почтп ракушником. 2). Над этим 
слоем залегает тонкослоистый черный доломит (доларенит) мощностью 
2,5 м . В  нижней четверти он в заметном количестве содержит кварцевый 
неокатанный песок . фосфатные пеллеты и фосфатные обломки брахио
под. В  средней и верхней части слоя этих комноиентов становится явно 
меньше. Часть доломитовых пеллет имеет фосфатные оторочки. 3 ). Ещ е  
выше залегает мелкослоистый темно-серый несчаный и глинистый доло
мит, содержащий заметное количество гндроокиелов железа, развиваю
щ ихся за счет пирита. Мощность слоя около 5 м. 4). Выше следует 1,5-



метровый слой массивного черного долареиита, или пеллетного доломита, 
довольно чистого, с незначительным к оличеством к варцевых зерен и мел
ких замутненных бурых фосфатных пеллет (переотложенных) .

Н иж ню ю  часть описанного разреза (слой 1), вероятнее всего, надо 
коррелировать со слоем фосфорита на участк е Бабаата. Ч то же к асается 
вышележащих черных доларенитов, то решающим является то, что они к роются сильно ожелезненными кварцевыми песчаниками на доломито
вом цементе, мощностью 6  м, и в основании имеют метровый слой к арбо
натного кварцевого песчаника, который из всех пород этого разреза мак 
симально ожелезнен. Поэтому его можно сопоставлять с железомарган
цевым горизонтом, а вышележащий песчаник — с «бурым доломитом». 
Об этом еще будет речь ниже. Здесь же надо констатировать, что между 
этими двумя довольно характерными маркирующими горизонтами зажата  
пачка черных и темно-серых (тонко- и мелкочередующихся с более свет
лыми) доларенитов, которая в нижней части содержит обилие фосфата 
и в целом фосфатна вся.

Е е можно считать аналогом верхпей фосфоритовой пачки. Таким об
разом, на периферии К Ф Б  фосфоритовый горизонт по простиранию пере
ходит в фосфатные запесоченные доломиты, по структуре сходные с фос
форитами (пеллеты с фосфатными оторочк ами).

О  т и п а х  р а з р е з о в  п р о д у к т и в н о й  ч а с т и  ч у л а к т а у с к о й  с в и т ы

Схемы распределения качеств и мощностей чулактауской спиты 
в объеме ( К Г + Ф Г )  представлялись в работах [105, 110, 118]. Т ам  вы
деляется пять комплексов пород фосфорптоносной толщи Каратау [110, 
с. 176]. Наиболее сокращенные разрезы представлены фосфоритовыми к опгломератами (I ти п ). Затем следуют разрезы средней мощности, где 
количество конгломератов (внизу и вверху) сокращается, а середина 
разреза заполняется в различной мере зернистыми фосфоритами (II  и I I I  
типы). Накопец, I V  и V  типы разрезов Ф Г  имеют двух- и трехчленное 
строение за счет появления фосфатно-сланцевой пачки. Трехчленные раз
резы трактуются как почти законченный мик роцикл морской трансгрес
сии [110, с. 177]. Моменту максимального углубления этой части бассей- 
па соответствуют отложения фосфатно-сланцевой пачки, вслед за чем 
следует регрессивный этап. Первый и второй комплексы относятся к  от
ложениям прибрежно-волновой зоны и соответствуют самым верхним  
слоям верхней фосфоритовой пачки. Н а карте литофаций и изопахит, 
а также на картах распределения в разрезе P 2O 5 и нерастворимых приме
сей [110, рис. 24— 26] в районе крупных месторождений северо-запад
ной части К Ф Б  отчетливо вырисовывается область максимального углуб
ления и фосфоритонакопления, ок аймляющаяся с трех сторон менее по
груженными участками — средних и совсем мелких глубин моря. Н а  фо
не этой мелководной полосы локализуются отдельные пятна прогибов 
Л к сайского и Чулактауского месторождений.

Примерно такая же к артина, только более схематичная, была по
строена В . Н . Холодовым [118, фиг. 18], выделившим почти те же пять 
типов разрезов Ф Г  с примерно таким же распределением полных п  со
кращенных разрезов. В  обоих случаях намечается вьшлипивание Ф Г  по 
юго-западному к раю К Ф Б  на северо-восточной периферии. Н а  северо
востоке, однако, первпчное выклинивание отчетливо видно тольк о на уча
стк ах Беркуты Северный — Л ктас, а в юго-восточной суженной половине 
К Ф Б  соответственное крыло К Ф Б  перекрыто девоном-карбоном и здесь 
же расположены в виде двух пятен-заливов Аксайский и Ч ул ак тауский 
участки повышенных мощностей, имеющих трехчленное строение.

По-разному группируя разрезы Ф Г , например объединяя участки  
Джилан и Ч ул актау-I, как это сделано В. Н . Холодовым [118], или же 
считая их довольно различными, к ак это сделали бы мы, можно получать
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Рис. 49. Схема строшшя продуктивного горизонта 1\ФБ.1 — фосфориты нижнсн пачки; 2 — сланцевая пачка; 3 — фосфориты сланцевой и ncpxneii начни; 4 — галечники и обломки фосфатные; 5 — кремли, окремиенные участки; 6— сушест- вСшю-карбонатные фосфориты; 7 — доломиты; Н.105 — обозначСпия разрезов по !иавам; 0.18—
то т е. но скважинам.



неск олько отличающиеся распределения видов разрезов, но принципиальная картина очевидна во всех случаях; максимальный прогиб в осевой части северо-западной половины К Ф Б  с отдельными прогнутыми участками в юго-восточной части и ступенчатый переход к области выклинивания и первичного отсутствия Ф Г в районе Большекаройской долины и К ок джотского поднятия.По схеме строения Ф Г  (рис. 49) видно, что во время отложения фосфоритов происходило заполнение углублений ложа с выклиниванием более древних пачек 1\ бортам этих углублений. На вы ступах и по их периферии фосфоритные отложения грубеют, в них ярче проявляется образование оолитовых оторочек вокруг песчинок и гал ек  Глинистые слои сланцевой пачки на выступах сменяются отложениями губковых зарослей — спонголитами (Д ж илан, Ч ул актау- J ) .  В  области выклннивания фосфоритов они могут латерально сменяться доломитами. Н иж няя и верхняя фосфоритовые пачки, а также фосфатно-сланцевая представляют собой отложения относительно самостоятельных циклов осадкоиакцп- ления. При этом нижняя фосфоритовая и сланцевая пачки входят в один более крупный этап прогрессивного погружения с последующим размывом, а верхняя пачка трансгрессивно залегает на отложениях этого предыдущего этапа, образуя как бы самостоятельный подцикл по схеме погружение — воздыманпе. В  ее основании наблюдаются типичные базальные конгломерато-брекчнн с материалом разрушения ложа, а г. кровле — конгломераты и гравелиты регрессивного плеча, слагаемые материалом перемыва фосфоритов при обмелении, с карбопатным цементом, в котором местами различаются мелкие строматолитовые постройки.
Ж е л езо м а р га н ц ев ы й  (у ш б а с с к и й )  горизонт  ( Ж М Г )

П очти повсеместно, даже в разрезах с очень сокращенной продуктивной пачкой, фосфориты покрываются маломощным своеобразным горизонтом преимущественно карбонатного состава. Породы его имеют строматолитовые, онколитовые и кластогенные текстуры, насыщены органическими остатками, чаще всего в виде обломков рак овинок и бра- хиопод. Обычно горизонт выделяется на фоне вмещающих отложений бурой, черпой и к расной окраской , так как его породы интенсивно пропитаны гидроокислами железа и марганца. Окраска и четкие строматолитовые текстуры делают данный горизонт хорошим марк ером, хотя он малоустойчив при выветривании.Первоначально этот горизонт, имеющий мощность не более 2—5 м, назывался «горизонтом карбонатно-железомарганцевых породе [5 ]. О ж е- лезнение и омарганцевание считалось результатом' вторичных процессов, так как соответственные минеральные выделения в нем развиваются по биогенным текстурам.П . Л . Безруковым была отмечена «крайняя невыдержанность» ж е лезомарганцевого горизонта и приуроченность преимущественно к М а- лок аройской долине и к полосе, примыкающей к ней с северо-востока, при почти повсеместном отсутствии их по юго-восточной окраине К Ф Б . Отсюда был сделан вывод о полном несовпадении цептров нaJvOплепия фосфатных и железомарганцевых осадк ов [7, с. 34].Наш ими работами установл ено, что подобпое заклю чение не совсем соответствует действительности. К ак и все осадочные пачки К Ф Б , ж елезомарганцевый горизонт не распространен сплошным слоем по району, но его присутствие зафиксировано на всех фосфоритоносных участках. Мощность его нигде не превышает 3 м; нередко горизонт сокращен до 1 — 3 дм. Естественно, что прп этом его легко потерять, особенно если учесть, что в ряде случаев горизонт представлен карбонатными конг- лобрекчиями и лишился своего типичного облика. Не удалось обнаружить Ж М Г или его явные аналоги только на участках Аралтюбе (15),



у-1 ф К ар а т,
оуг-о,з* -  . .  o , s - i,o

Рис. 50. Распределение по КФБ железомарганцевого горизонта.
1 — выходы продуктивного горизонта (утолщение пропорциально запасам руд); 2 — области 
максимальных мощностей ЖМГ; ;] — области отсутствия Жу!Г в разрезе; 4 — пункты, где 
зафиксировано только присутствие ЖМГ и его мощность; 5 — пункты с хорошо и полно 'Вы

раженным разрезом ЖМГ.

Аткум (16) и на северо-западном фланге месторождения Джанытас 
(56, 57). Однако на многих участках можно найти п у н к т ы , где горизонт 
выпадает или же не опознается, как, например, на месторождении Кок
су, Кесиктюбе. Так что очень возможно, что «отсутствие» Ж М Г  — ре
зультат неполноты наблюдений.

Распределение мощностей горизонта почти пе коррелируется с рас
пределением пунктов максимального ii минимального фосфатонакопле
ния (рис. 50). Можно заметить, что многие крупные месторождения 
(Джанытас, К оксу, Акджар — Дегерес, Чулактау-l, отчасти Аксай) ха

рактеризуются малыми мощностями горизонта, хотя из этого есть исклю
чения (Герес, Аксай, Кесиктюбе, Тьесай). Скорее следует признать не
зависимость распределения мощностей Ж М Г  и Ф Г. Горизонт распрост
ранен по К Ф Б  практически повсеместно, но может менять мощность от 
почти полного выклинивания до 2,8 м. Большей, чем 2,8 м, толщины го
ризонта нигде не зафиксировано. Распределенпе мощностей, таким об
разом, оказывается более или менее случайным, что становится понят
ным из характеристики облика этого слоя.

Однако можно наметить такую область, где Ж М Г выражен наибо
лее ярко и имеет максимальные мощности, хотя на этих же участках 
может сильно сокращаться (см. рис. 50). Это область центральной поло
сы К Ф Б  — участки Беркуты, Джилан, Карашат, Акджар, Кыршабакты 
и Аксай, отчасти периферийные участки — Актас, Беркуты Северный, 
Герес, Кесиктюбе. Наиболее хорошо и полно горпзонт выражен на Джи- 
лапе и Карашате. С них и начнем его описание.

Нижняя граница Ж М Г проводится по кровле самого верхнего фос- 
форптового пласта, где фосфорит кроется существенно карбонатной по
родой. В ряде мест верхи фосфоритовой пачки выражены пеллетнымп 
фосфоритами, или мелкогалечными фосфоритовыми конгломератами, 
имеющими доломитовый цемент, а также отдельные лпнзочки, включе
ния неправильной формы и слойки доломита. Эти части легко спутать 
с низами Ж М Г , где также часто наблюдается обилие фосфатного мате
риала — включения фосфоритовых галек или фосфоритовые прослои. 
Ведущим отличием Ж М Г от доломитов продуктивного горизонта явля
ется отчетливая строматолитовая или крупноонколитовая текстура.

Как было сказано, самые верхи верхней фосфоритовой пачки ча
сто представлены карбонатно-фосфоритовыми породами (фосфатными 
песчаник ами, гравелитами и конгломератами с доломитовым цементом). 
На Джилане (4, 5, 6 ) эти карбонатно-фосфоритовые псефиты верхней 
пачки отделены от аналогичных по составу псефитов Ж М Г  маркирую
щим зеленоцветным слоем глинисто-кремнисто-фосфоритового состава. 
В ряде разрезов этой центральной части К Ф Б  (Джилап, Карашат, Кыр-
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шабакты-Ш ) Ж М Г  лежит на этом «зеленом мар
кере». Внимательное изучение показывает, что 
карбонатно-фосфоритовые породы  Ж М Г и мею т 
строматолитовую текстуру с самого низа (рис. 51). 
В нижней части горизонта встречаются только 
очень мелкие и изолированные бногермы-бугорки 
(до 2—5 см в высоту). Некоторые из них ок- 
ремпены. В средней части преобладает мелко
столбчатая' биогермная текстура с очень тонким и 
слоевищами (рис. 52). В верхней части в узор 
подобной текстуры вплетаются очертания круп
ных (до 2— 3 с.м в диаметре) онколитов (ранее 
называвшихся пизолитами). Т олько па участке 
Кесиктюбе (54) такие крупные опколиты наблю- 
д а ifс l внизу — непосредственно над кровлей Ф Г.

Сопоставление наиболее полных разрезов 
Ж М Г  позволяет детально охарактеризовать ем  
строение. Здесь выделяются четыре пачки
(рис. 53):

1 . Н ижняя пачка имеет фоофоритово-карбо- 
иати ый состав и представля т  переплетение фос
форитовых слойков и гравелито-конгломератор-, 
образовавшихся за счет взламывания фосфорито
вых и карбонатных слойков. Цементирующей 
массой является ~ < ф • сфатный доломит,
часто со строматолитовой: текстурой. Иногда слой 
послойно oJ>•ремпен, окремнена и часть биогер- 

ior. Слой является переходным от Ф Г , кое-где 
подошва его — поверхность размыва, иногда раз
мыв находится ниже — в конгломератовых фос
форита х Ф Г  или выше — внутри описываемого 
слоя. Весь этот слой формировался в результате 
интенсивного перемыва фосфоритов на фоне био
генного карбонатонакоплення, следовательно,
речь идет о поверхности размыва, которая лишь 
наиболее заметна. Однако важно указать, что в 
это время фосфорит продолжал отлагаться, прав
да, лишь отдел ьньпш слойками, которые тут же 
разрушались. Местами нижняя часть Ж М Г  суще
ственно фосфоритовая, но может латерально 
резко переходить в доломит. Мощность до
1 - 1 .2  м.

2 . К арбонатно-биогенная (строи атолитовая) 
пачка, в которой резко понижено содержание 
феОФирнТОВОГО материала, но оп еще имеется. 

Кровля этой части может являться резко выраженной поверхностью раз
мыва, иногда с ямами и «карманами» глубиной до 1 — 1,5 11 (рис. 54). 
М о щ н ость  до 1 ы.

Отделяясь от второй пачки поверхностью размыва или согласно 
с пей залегает третья пачка Ж М Г: мелко- и тснконаслоенные стромато- 
литовые доломиты!, с обилием трубочек хиолитов. На Кесиктюбе в этшг 
чоети наблюдшотся кустистые топкостолбчатые строматолитовые тексту
ры. В обнажениях окраска слоя нередко темная, почти черная, из-за 
обильной ом арганцованности. В западинах слой примьшает к завалам 
крупной фоСфорИТОВОЙ ГОЛЫШ и обломков (см. рис. 54). Незначитель
ное количество крупных онколитов. Мощность до 1,7 м.

4. Самая верхняя часть Ж М Г представлена чаще всего неясно-стро- 
матолитовыми доломита*in красиовртой окраски (в ° бнаж еш ш х) вслед-

Рис, 51. Колонка типично выраженного ЖМГ, месторождение Дж'илан (5). Уел. oiJ03ll. см. рис. 23; ф — верхняя фосфоритоБнн лачка,БД — «бурый доломит».



Рис. 52. Зарисовки строматолитовых текстур в ЖМГ.

ствне ожелезнения. Здесь обильны крупные онколиты . Иногда она подстилается и кроется тонн ими слойками фос форнта. Верх няя граница, ши..: правило, ровн а я, редко слегка волнистая :=!а счет бугор J{o в , обр азу е- мых мелкими биогермами. Местами са ь л  верхняя часть слоя интенсивно окремлена. Мощность до 0,8 м.В  разллчных разрезах перечисленные пач hli И М Г выражены по- ра:шому. Некоторые из них выпадают из разреза или не опознаются. Чащ е всего Ж М Г , в общем, м ож но  разделить на две части — нижняя со
ответствует 1) ii 2 ), а верхняя — 3) ji 4) пач кам. Эти две части разделяются четкой по в е р х и ос т ыо размыва. Нижняя — фосфоритово-карбонатная по облику н с ос т а в у — тяготеет к продуктивному гор изо н т у и могла бы включаться в его сост а в как завершающий сл о й . Но размыв в подошве п сходство (по текстуре карбонагов) с вышележащей частью, а также резкое уменьшение количества фосфата побуждают объединить ее с верхней в одни  горизонт. Верхняя часть Ж М Г  отличается четко вы раженной строматолитовой текстурой, обилием органических остатков и интенсивной пропиткой гидроокнсламн марганца ( в нижней половине) и железа (в верхнеii — онколитовой).

Д ол омитовы ii материал горизонта часто содержит заметное количество кварцевых песчшюк , фосфатных переотложеииыХ (замутненных) зерен; изредка попа да ются переотложенные зерна глауконита. В  Ж М Г  обнаружены скелетные организмы, свойственные атдабанскому горизонту стратотнпического ра.зреза нижнего ке.мбрия Сибирской платформы [42, с. 7].
Г о р и з о н т  «б у р ы х  дол ом ит ов»  (Б Д )

Над жел езом арганцевым горизонтом, без каких-либо признаков су
щественного разм ыва, .зал егает следуютщй своеоора:шый горизонт, вы- д елш5шпiiся в составе чул а к тауской с в и ты под  наз ванием «бурого 'Из- 
вестияка», или < кремнисто-карбонатного > горii.зонта [7]. Объем и облик 
эт о го горизонта были определены нечетко. Он [7, с. 34] сл ож ен слабо
фосфатны ми кремнистыми ii долом итнзчфовапп ымм известняками, верх- 
зшя граница его отбпвается усл овно — с помощью химических анализов « по jic ч езнов ен ию в по рода х повышенных концентраций Ф< л! к ' . .^ .Мощ
ность го[)изонта определялась от 1— 2 до 5 — 15 м. От .меч ено, что крем
нистые слои здесь ра с п рост рапе ны проимущест вемио п с ев сро-восточной 
полосе Н Ф Б  я месiM f11 в центральной части .зоны фосфатопакопления, 
где мощности горизонта м а к симальные. П редполагал и, что на месторож
дениях северо-западной часта бассейна (К о к су — Ушбас, К ок дж о н ) дан
ный горизонт отс у тс твус т, так как «над фосфоритами продуктивного го- 
рн.чонта почти непосредственно .залегают чистые доломиты, в которых 
повышенная фосфатизацнн пропадает близ самого основаппя > [7, с. 34].Г оризонт «бурых доломитов» (БД) С. Г. Анкишшнч [3, с. 128— 
129], а затем 11 другие исследователи [103,. с. 11. -34.] поместили в ша- 
бактнискую свиту, но некоторые геологи [88, с. 2 0 -2 1 ; 42, с. 7] отно
сят его по-преж нему к чулактауской свите. Такое решение более соот
ветствует х а рактеристике иоследней как повышенно фосфатоноспогг,
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БД — последнее (начиная от НД внизу) подразделение, в котором еще 
можно обнаружить индивидуализированные слойки фосфорита, опреде
ляемого на глаз. Кроме того, в кровле БД имеется очень выдержанный 
маркер — пластик биокластического фосфорита, состоящего в основном  
из хиолптельминтов, мощностью в 1—2 дм, позволяющий уверенно про
слеживать БД, даже если в самом горизонте не фиксируется повышен
ного содержании фосфатного вещества.

До сих пор имеется только одна публикация [34], посвященная 
специальпому описанию БД. К сожалению, в ней БД описан совместно 
с железомарганцевым горизонтом и верхами фосфоритовой пачки. При 
этом не указана верхняя граница описываемого интервала разреза, ко
торая бы могла показать, что автор, выделяя «типы  |>а.фс.чи; >. оперировал



одним ii  ем же, только меняющим
ся по простиранию подразделением. 
Типы БД Т. Джумалиев [34] выде
лил в составе «основания шабактин- 
ской свиты ». По [34] можпо со- 
стави гь следующее довольно полное 
представление о характерист11 ке Б Д .

П о юго-западной окраине севе
ро-западной части К Ф Б  (полоса 
с участками Бабаата — К окджон) от
ложения Ж М Г  отсутствуют, а ана
логи Б Д  (если они есть) представ
лены некремнистыми доломитами, с 
маломощными слоями терригенных 
пород в основании. В областн джи- 
лапского типа разреза (участни 
Кыршабакты-III, Карашат, Джилан 
и Беркуты Северный) Б Д  представ
лен сионголитами и фтанит ю ш , не
равном ерно замещенпых доломитом, 
с прослойками хиолитовых детрит- 
ных фосфоритов. В области коксуй- 
ского типа разрезов (месторождение 
Ноксу) кластогенные породы , сме
няясь вверх ч и стыми массивными 
доломитами с кремневыми стяжени
ями ii единичными обломкамл фос
фатных хиолитов, н аблю даю тся н 
очень небольшом базальном интер
вал , горизонта.

Подробное описание БД для ме
сторождения Чудактау можно найти 
у А . Г. Трухачевой [108, с. 27—29]. 
Здесь — это пачка мощностью от 6—  
J О до 16—32 м, сложенная бурова- 
то-серымн, сильно окремнелыми до

Рис. 53. Схеыа кодэмздии к° л° н° к ;гомитами, содержащими обломочный 
/IU1I иомера разрезов ш . im рис. 1 . кварц и фосфатные зерна, в том

А — сводная колонка; 1 — доломиты толстослоистые; 2 — доломиты тонкослоистые; з — числе органогенные. Кремнистые вы-
ФосФориты, 4 песчаная примесь, 5 гли- деления пбрязу^зт лпнзовилттые ппо- нистая примесь; 6 — обломки; 7 включе- Деленпя ° бразУют лпнзовИд ые про 
нин кремней; 8 — карбонатность; 9 — стро- слои И сложены халцедоном, в мас- матолитовые текстуры; 10 — онколиты (пизолиты). се которого включены фосфатные

зерна (часто замещающиеся халце
доном), кремпистые ii карбонатные спикулолодобиые включения. Содер
жание P 2OS в пор одах от 3,5 до 4,3 %; пересчеты а н ал изов показывают, 
что кальцита несколько больше, чем доломита.

В целом БД  обычно описывался как непосредственно следующий 
за железомарганцевым горизонтом слой фосфат истых (до 5 — 10% Р 2О54 
чаще 0,5— 5%) темно-серых и серых доломитов с поверхности бурова
тых. Иногда это известковые доломиты. Породы слоя обычно насыщены 
выделениями кремня разнообразной формы н почти всегда в той или 
иной мере .запесочеиы (от 1— 2 до 5 % ). В террнгениой примеси преоб
ладает полуокатанный кварц; в гораздо меньшем количестве содержат
ся нолевые шпаты, слюда. Модальный размер песчшшк 0,5— 1 мм. При
водимые мощности Б Д  — в пределах 3— 7 м, реже более.

Нашими исследованиями установлено, что над ЖМ1 Г обычно зале
гает пачка массивных и крепких доломитов, выше которой прослежива
ется выдержанная пачка мелкослонстых, плитчатых глинисто-песчани-



Рис. 54. Зарисовки карманообразного залегания верхней части ЖМГ на нижней, ЖМГ перекрыт горизонтом окремненных «бурых доломитов». Месторождение Кара- шат (14). Уел. обози. см. к рис. 53.
стых доломитов, обладающих рядом специфичных признаков и поэтому 
легко опознающаяся. Упомянутая же naHJia массивных доломитов мо
жет быть разделена на две части, которые присутствуют в разрезе вме
сте или порознь. Нижняя, как правило, интенсивно ок ремиеиа и замет
но запесочена, а так же более темно окрашена, верхняя часть или сов
сем не содержит кремнистых вкл точений, илп  о к ремн е н а в значнтельно 
меньшей степени и поэтому более светлая. На границе между этими 
массивнымII пачками находится характерный слоек бт^чластического 
конгломератового черного фосфорита, визуал ьно имеющий тек стуру мелкогалечного конгломерата на доломитовом цементе.

Нижняя часть этих массивных дол ом и тов и соответствует «бурому 
доломит) > в ряде описаний, где упоминали также и завершающий фос- 
форитовый слой. Верхняя частъ в ряде случаев, по-видимому, присое
динялась к БД или вообще самостоятельно не рассматриваласт,. Нами 
она выделяется в качестве самостоятельного горизонта А  II будет рас
смотрена ниже.

Т аким образом; страти графическ ое положепие горизонта < бурых до
ломитов» определяется тсы, что он залегает между Ж М Г и слоем «за
вершающего фосфорита». «Завершающий АогДнм- завершает чулакта-
уш;ую с в иту, имеет весьма специфичный облик и прослеживается в пре
дел ах большей части К Ф Б , но крайней мере внутри полигона, на углах 
которого расположены участки Герес, Джанытас, Коксу, А ктас, Тьосай, 
Кыршабакты-l, К а р ашат. Облик Б Д , заклю чен ного между этими двумя 
уровнями, тоже достаточно специфичен, что иозволяет прослеживать 
его и за пределами площади распростраиения «завершающего фосфори
та». К  характерным д л я  БД признакам относятся: ко р и чп ева та я или  да
же темио-бурая окраска выветрелой поверхности пород; песчаная при
месь в доломитах: обильное содержание р азн ообр азн ой фор мы темных 
нремневых выделепий: заметное содержание рассеянного фосфата (" — 
8 % Р 2О5) и макроскопичесштх фосфатных включений; пятнисто-узор
чатая текс тура доломита.

Перечислениыс н ризнаки действуют только в сочетании, хотя бы 
парном, по ни в ноей мере не индивидуальпо. Так,бур ая окраска может 
распространяться н выше, кремшистость также и т, д. Но в парном или, 
еще лучше, n тройствен ном сочетании они почти определ енно поз в оляют 
выделить именно то, что названо горизонтом «бурых доломитов».

БД  и рисутствует почти на всех фосфоритоносиых участках 11 место
рождениях, н том числе и там, где продуктивный горизонт крайне угне
тен. Однако пок а остаетсн открытым вопрос о его уверенной диагности
ке по керну, ос обе н но, когда описание п оследп его не цел епап р авлепо на 
выявление БД. К а к показывают производственные описания керна раз
ведочных участк ов К истас, Кест ктюбе, Аралтюбе, выше продуктивного 
гори зонта выделяется нес колько пачек буроватых и песчанистых, а так
же окремненных доломитов, причем в интервале мощностью 30— 40 м, 
что явно больше объема Б Д , В то же время самый нижний на таких 
слоев, казалось бы I! подходящий по значению мощностей, оказываетея



отделенным от кровли продуктивного горизонта несколькими метрами более или  менее чистых доломитов. Словом, диагностика Ж М Г  и Б Д  по керну пока не разработана, хотя, несом не нно, трудностей особых здесь ожидать не прих одит ся.Б Д  определенно отсутствует на части участков Кистас и Арал- тюбе, где контакт шабактинской и чулактауской свит обнажен. Н еясен ответ на вопрос о его присутствии на участке Бабаата, где над фосфоритом следует серый массивный запесоченный и брекчие- 
впдны й  доломит, который по облику все же не соответствует Б Д .Выше отмечалось, что, возможно, здесь мы в иди м не Б Д , а покр ы- ваощ ий его слой. На всех остальных участках Б Д  фиксировался вполне определенно, хотя бы в одном пересечении.Стратотип Б Д , как и вышележ ащ их отложении нижней части шабактинской свиты, обнажен на месторождении Дж ила н.К ак показывает гистограмма мощностей Б Д  (рис. 55), разброс вокруг модальной мощности (4—G ;\1) незначителен. Распределение мощностей Б Д  не коррелируется с мощностью фосфоритового горизонта. Мощность Б Д  в стратотипе 6 - 8  м . М аксимальная — па Тье- сае — 10 — 15 м.В  качестве основного примера Б Д  опишем стратотип на месторождении Джилан в случайном сечении is центральной части участка (6) . Здесь Б Д  визуально представляет довольно однородную массивную пачку среднона- слоен ных (по 10— 30 см каждый слой) темно-серых и бурых с поверхности доломитов. По дол омиту рассея н ы о бил ьные выделения 
сплош ного  микрозернистот  кварца, составляющие 20—60% от массы породы. Эти выделения имеют в сечениях то линзо-слойковую, неправильную, эллипсоидальную или вытянуто-непра1!ИЛьную форму с метельчатыми окончаниями, а па некоторых участках это относительно

(и), а.
Гистограмма мощностей БД 

номера разрезов (см. рис. 1).
1 — случаи уверенного выделения БД; 2 — 
случаи предположительного выделении БД; 
J — песчаные аналоги БД; 4 — присутствие 
слойка ««завершающего фосфорита» ; 5 —
участии. где вд соответствует мощному про- д уптиппому горизонту. (Дополнительными 
линиями обозначены пределы нолебанин 

мощности).

редкие линзочки  и « о р е ^ ш » .
Д оломит1>! микроскопически обнаруживают пятнисто-сгустковую текстуру, о I'.и слож ены включениями более светлого карбоната неправильной и округло-правильной формы, и о гружепно го в более темную (коричневатую) массу, содержащую больше глинистого материала (рис. 56). Окварцеиание подчинено этой текстуре и развивается по округлым



включениям и по основной массе. Когда включения имеют угловатую 
форму, порода приобретает брекчиевидный облик Подобная текстура, 
видимо, образована при участии водорослевой сл и зи , о чем свидетельст
вует глинисто-карбонатная плепка с тонкой слойчатостью, облекающая 
сгустки.

В направлении от кровли к подошве горизонта в доломите нарастает 
примесь алевритово-песчаного материала, который, в общем, распределен 
довольно неравномерно. Доломит содержит наряду с песчинками кварца 
фосфатные пеллсты, фосфатные обломки органических остатков (до 5— 
1 0 % от массы породы), в незначительном количестве 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 спикул в К Г , представленных единичными иг
лами. В БД  спикулы крупнее и все четырехлучевые. Карбонатные спи- 
J^yлы (возможно, это не первично-карбонатные, а замещенные доломи
том первично-кремневые сппкулы) наблюдаются в обилии и на фоне 
кремнистых участков слоя.

Кремневые выделения в БД  — это замещенные кремнеземом участ
ки доломита. Сложены они или  мнкрозернистым кварцем аллотриоморф- 
ной структуры, илп халцедоном скорлуповато-слоистой текстуры. На фо
не кремнистых новообразований сохраняются участои и отдельные кри
сталлики незамещенного доломита, карбонатные спикулы. Количество 
спикул может достигать 50—60% от массы породы. Самый нижний слой 
БД на Джилане (около 1 м мощности) представляет собой кварцевый 
песчаник с доломитово-кремнистым цементом, содержащий заметное ко
личество фосфатных пеллет и замещенных фосфатом спикул. На неко
торых участках в основании БД  имеется фосфоритовый слоек (1 дм) 
конгломеративной структуры с обильными обломками фауны фосфат
ного состава (в том числе брахиопод) п с полевошпатово-кварцевой пес
чаной примесью (Карашат, 12).

Аналогичный состав БД сохраняет повсеместно. Меняется только 
мощность и количество кремнистых выделений — от 5 — 10 до 50— 70% 
от массы слоя. По интенсивности окремнения БД  может быть назван 
«верхним кремнистым» горизонтом или «верхним спонголитом». Прп 
замещении агрегатом кварца фосфатного доломита фосфат, вытесненный 
пз пеллет, выпадает здесь, как и в К Г , в виде мелких крпсталликов 
«низкотемпературного» апатита, составляющего до 10 — 15% от массы 
породы.

На участке месторождения Кыршабакты-11 по р. Бугуль, Б Д  со
вершенно не содержит кремневых включений, но хорошо опознается по 
положению в разрезе, бурой окраске, пятнисто-комковатой узорчатой 
текстуре и песчаной примеси, нарастающей к подошве. Бескремнистые 
части Б Д  латералыю здесь быстро переходят в тип БД с кремнистыми 
выделениями.

Несколько своеобразный в и д  БД  приобретает на участке северо-за
падного фланга месторождения Кыршабакты-1 (6 8 ). Здесь он тоже не 
содержит кремней и тонкослоист (толщина слойков  2 — 3 с м ) , наслоен- 
ность волнистая. Наряду с обычной примесью кластогенных компонен
тов в доломите фиксируются рассеянные зерна глауконита. Южнее — 
на основной частп м есторожденпя Кыршабакты-11 (4 2 ) Б Д  приобретает 
обычный вид.

Довольно своеобразный облик Б Д  имеет на участках Караултюбе 
(43) и Кесш\тюбе (54, 55). На Караултюбе Б Д — это кварцевый мелко
зернистый, сильно ожелезненный песчаник, в верхней части сливной и 
толстосл оисты й , а в кровле — тонкослои сты й . В шлифах песчаник сло
жен средпеокатаннъш  кварцевым материалом в гл и нисто-слю дистом  це
менте: местами цемент становптся доломитовым. На Кесиктюбе этой 
пачк е соответствует переслаиванпе тонкоплитчатого и массивного гл и-



Рис. 56. Пятннсто-сгустно- 
вая текстура БД.

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

сание см. в тенсте).

ннстого кварцевого песчаника, интенсивно ожелезненного, с обломками 
брахиоиод и с глауконитом. В пачке к кровле нарастает содержание 
доломита. Мощность БД  здесь 6 — 7 м. То, что данные песчаники явля
ются стратиграфическими аналогами Б Д, подтверждается на месторож
дении Герес (центральная часть), где слой идентичного песчаника был 
обнаружен внутри БД.

На месторождении Герес БД тоже имеет бескремнистые участки и 
местами сильно сокращен (до 1  — 1 ,5 м), обнаруживая включения круп
ных ОНКОЛИТОВ.

Очень сильно сокращен БД  на месторождении Коксу, где он или 
совсем выпадает, или имеет мощность не более 1  м, ограничиваясь свер
ху невыдержанным слойком фосфоритового гравелита, соответствующего 
«завершающему фосфориту». Этот слоек «завершающего фосфорита», 
как было сказано, является важным элементом горизонта «бурых доло
митов». Мощность его 5— 20 см. Внешне это или сплошной черный фос
форит, или он представляет включения фосфорита неправильной и эл
липсоидальной формы в крупнокристаллическом белом доломите, или 
же состоит нз прерывистых линз, образующих цепочку. Местами в осно
вании данного слойка можно заметить доломит (1 0 — 2 0  см), содержа
щий обильную гальку или обломки черного фосфорита. Максимальная 
ыощпость «завершающего фосфорита отмечена на месторождении Тье- 
сай, где, ио данным геологоразведочных работ, она достигает 70 см, 
а также на участке Карашат — до 40— 50 см (в 600 11 северо-западнее 
р. Шабанты),

Стратотип «завершающего фосфорита' установлен на месторожде
нии Н'.ыршабакты-II , в pycne р. Бугуль. Здесь слой имеет отчетливое 
трехчленное строение (рис. 57). Основная масса пачки Б Д  здесь пред
ставлена интенсивно окремненными доломитами, в верхней части их за
легает слоек буроватого иесчанистого тонкослоистого доломита с обиль
ными разноориентированными округлыми галькоподобными включениями 
черного фосфорита. Песчаной примеси 30—40 %, она полевошпатово
кварцевая, полуокатаиная. Фосфатные включения органогенные, со
стоят из тесно уложенных фосфатных обломков раковин брахнопод, га- 
стропод, хиолительмилтов. В доломитовом цементе рассеяны также бу
рые, явно переотложенные фосфатные пеллеты, реликты зерен глауко
нита. Мощность 5— 8  см (см. рис. 57,1).

На него налегает следующий слоек такой же мощности n состава 
(см. рис. 57,2), но он содержит значительно меньше карбоната и иесча- 

но-алевритовой иримеси. Доломита здесь 50 % (яснокристаллический и 
в виде переотложенных афанитовых пеллет), фосфата 30— '10%, песча
но-алевритовой примеси 1 0 — 15 %.



Заканчивает «завершающий фп'Оме'.:- третий слой, в к°т °р °м  фосфорит в доломите образует включения, напоминающие мелкие (0,5 1 см) бногермы (см. p jic . 57, 3 ). Углубления в чисто фосфатном слое заполняет буроватый доломит с мелкой строматолитовой текстуроЙ, а фосфорит в изобилии содержит макроскопические труботаи иго.лтю.ль- ы ш п Ов. Фосфорит представляет собой псевдокластическш! ф осфоритовыи 1'равелмт с округлыми <еПы и ..■■о;, спонголпта в фосфатном цементу причем сиикулы все карбонатные. В породе рассеяны крупные шшали- т ы , хи о л и ты , обломки разнообразных раковин, сцементированньш афани- товыы фосфатом и кристалличесш1м доломитом . Некоторые биогенные фосфатные обломки окремнены.Псевдо1шастическая текстура слойка возникла вследствие интенсивной, но избирательной доломитизации биокластического фосфорита. О сновная масса этой породы состояла из фосфатного биодетрита с фосфатным же цементом и из кремневых галечек спонголита с фосфатным афа- ннтоиым цементом. Д оломит пятнами заместил среднюю часть слойка, ононтуривая «гальки» отдельные элементы фосфорита (раковинкихнолительминтов, онколиты, оопиты). Возникшие грибообразные контуры фосфорJJта на фоне светлого карбоната напоминают срез строматоли- товых биогермов.Самая верхняя часть третьего слойка представляет сооои тонко-вол- HncTo-слойчатый пеллетный бурый фосфорит, слойки  которого облегают нижележащ ие п а л  ьки» биокластического фосфорита.Таким образом, «завершающ ий фосфорит» имеет довольно  сложное строение, которое прослеживается не везде. В  основном это бнокласти- ческий ф ос фор нт гравелитовой текстуры, подвергшийся и нтенсивной карбонатизацшт и сочетающийся с мелкостроматолитовым доломитом, насыщенным м едкнмш фосфатными обломками и зернами. Н а участке Караултюбе он замещается кварцевым ожелезненным песчаником.Выше «завершающего фосфорита» согласно на его ровной поверхности залегает массивный доломит мелкокомковато-сгустковой текстуры как пра вило, с незначительным содержанием черных кремней. Эта пачка относится к табактинской свите.Переход от «бурого д< ломита» к шабактннской свите, даже если она з але тает на Б Д  с выпадением каких-то своих нижних слоев, не сопровождается резким изменением характера карбонатов. М ожет несколько измениться их окраска, но принципиальных текстурных изменений не наблюдается.Таким образом, размыв в кровле Б Д  фиксируется только слойком биокластического фосфорита с относительно крупными раковинками хиолитов и другой фауны, гравием и очень мелкими бногермами.
ШАБАКТННСКАЯ СВИТ А

Как было сказано выше, шабаJ-;тинской свитой именуется 90—99% 
разреза (но м о щ н о сти) карбонатной! тамдинсной серии мощностью 
2500— 3500 м. В работе [110, с. 171] мощ ность  свиты составляет 2600— 
4800 м. В ранних р а б ота х, описывающих шабактинскую свиту, е е состав 
определялся j;an известковый с примесью доломита. Массовое окраши
вание шлифов ализарпном, проведенное нами, показало, что нижние ча
сти толщи, по крайней мере на 0.5— 0,8 j, m от ее подошвы, представле
ны практически только доломитами. Существенно доломитовый  состав 
табактинской свиты был отмечен также в работе [3, с. 129]. Распреде
ление доломитов и известняков в свите меняется по простиранию.

В предыдущих исследованиях считалось также, что шабактинская 
свита довольно однородна и не поддается дальнейшему а из шз-слыму п одразделеншо. В н и ж н и х  ее частях при разведке отдельных месторож
дений фос фор нтов , правда, выделялись литологически р а ::лпч и ы е пачки



[ЗО, с. 9 0 -9 1 : 7], которые разнятся по текстуре пли по цвету. Однако 
лнтос т р а ти г р афи я с вит ы н е был а р а з ра бота на песмотря на опр еделенны е 
успехи в биост р а тигра фич ес ком расчленении [71, 42; и др.]. Специаль
ные биостратиграфнческне исследования [7 1, 42], а также отдельные 
находки фауны (сы. [3, с. 1ЗО]) позволяют говорить о наличии в соста
ве шабакттгаской спиты всех трех отделов кембрия и обоих отделов ор
довика. При этом на кембрий приходится 700— 1500 м разреза толщи, 
а на ордовик— 1200— 1900 >1 (по да иным К  А. Л нс о го р).

Гр а ни ц ы )1 ежду б иостр ат игр аф и чес кнми подразделениями не совпа
дают с какими-либо региональиымп литологическими границами. Био
стратиграфические исследования шаба ктшгской свпты1 велись без пред
варительного лнтостратиграфического расчлепения этой мощной толщи, 
поэтому постфактум невозможно указать на положение б и ос тр атигр афи- 
ческих границ. Находки окаменелостей прнвязывалнсь к слоям, положе
ние которых в разрезе связано с принятьш способом описания разреза, 
что практически трудно повторить. Следовательно, т о ч к и  с находками 
окаменелостей можно фиксировать в пространстве только по расстоянию 
е метрах (по мощности) от какой-либо маркиру ющей границы, в част
ности, от иодошвы свиты или от кровли фосфоритов Поэтому шабактин- 
екая свита расчленялась с помощью палеонтологического мет од а только 
там, где обнаружены остаткп фауны.

Фосфатность пород свиты (порядка 2 — 4% P 2O 5 в образце) отмеча
лась лишь дл я с а м ых пижшьх п а чек [3, с. 130].

Нами шабактинская свита изучалась с целью определения ст ру к т у
ры  н адфосфор нто вой толщп, чтобы выяснить за вис и мо сты между нею и 
качеством зале же ii. И сследов а ни я по ка .зали, что отложения свиты н еобра - 
тимо м еняю тся по вер т пк ал и, а корреляция подразделений подкрепля
ется прослеживанием маркирующих горизонтов. Едннообразное расчле
нение свиты удалось получит!, для всей осевой полосы К Ф Б , охватыва
ющей участки-месторождения: Бабаата (45), Герес (4 6 -5 0 ), Ушбас 
(78), Джанытас (56—61), Акджар (33—35), Коксу (31—32), Дегерес 
(/1), Джилан ( 5 - 8 ) ,  Карашат (12 — 14), Аткум (16), Джетымтал (6 6 ), 
Н'ыршабакты (40—42, 6 6 а, 67, 6 8 ), Тьесай (38 — 39), Коктал (2 2 ), Чу- 
лактау — Арбатас (29—30), а также разрезы со стороны Большекарой- 
ской долины (68  — 73). П оследине, т. е. разрезы ю го-з а па дной окраины 
К Ф Б , сопоставляются с ранее перечисленными менее уверенно и частично, 
как и разрезы месторождений Нараултюбе (43) ii  Несиктюбе (74, 54), 
а также А  р ал тюбе (15). Частично сопоставляются с предлагаемой схе
мой п разрезы северо-восточной о!\раины К Ф Б : Беркуты Северный (64), 
Актас — А л аж а р (2, 65), Акса й (36, 37). Тем не менее эту литоетрати- 
графшческую схему можно признать удовлетворительной и заслуживаю
щей дальнейшего совершенствования, так как она позволяет увязать 
разрезы практически всех участков К Ф Б  и дать основу для их последу
ющего биостратпграфнческого сопоставления.

Шабактинская свнта, т. е. толща выше «завершающего 
в кровле Б Д . расчленена нам и н а ч еты ре поде виты (сни зу вверх): джи- 
ланс кую, бугульскую, ка раша тс кую ii а кта ус I, ую. Первые три выделяют
ся по характеристикам крупных (сотни метров) интервалов разреза. По
следняя (актауская) выделена как з а в ер шающ ая толща. Актауснан са
мая большая по мощности подсвита, возможно, в будущем будет рас- 
член ена. Наиболее иол но разрезы шабактинской свиты проявляются в 
центре К Ф Б  — по р. Шабакты и на севере — по р. Коксу.

Джиланская подсвита

Ст ратотпп об на жается по правому склону ущелья р. Шабанты в 
\-роч. Аюсоккан (на месторождении Джилан) (4) и может быть иересе-- 
чен здесь полностью на протяженни примерно 700 ы в н;1правлени и на



СВ от выходов продуктивной пачки. Не менее хороший разрез можно 
наблюдать по обоим бортам ущелья р. Шабакты, ниже пос. Аитугай, 
сразу севернее выходов продуктпвной пачки месторождения Карашат 
(1 2 -1 4 ).

Подсвита сложена двумя пачками массивных толсто- или пеясно- 
слоистых доломитов и двумя пачками более частого чередования доломи
товых слоев, большая часть которых содержит заметную примесь глини
стого материала. Благодаря этому отложения тонкоплитчатых пачек лег
че разрушаются и дают отрицательные формы рельефа между крепки
ми массивными доломитами. Все четыре подразделения джиланской под
свиты, которые называются пачками, обозначим снизу вверх литерами 
А , Б , В, Г.

Мощность подсвиты в стратотипе 200— 220 м.
Пачка А . На «завершающий фосфорит- с довольно ровной границей 

налегает массивный светлый доломит'1 мощностью в несколько метров 
(3— 8  м). С выветрелой поверхности он иногда коричневатый, содержит 

редкие линзочки черных кремней (размерами в среднем 1—3, 10— 
20 см) и может быть легко объединен с Б Д  или его верхней частью там, 
где отсутствует «завершающий фосфорит» или сам Б Д.

Стратотипы пачки А  находятся на месторождении Джилан (см. 
рис. 60). Парастратотипом может служить разрез по р. Бугуль, на ме
сторождении Кырш абакты-Ш , II.

В центральной части месторождения Джилан (сразу же восточнее 
легко заметного раздува кремневого горизонта вследствие взброса) пач
ка А  имеет мощность 6 —7 м. Она сложена мелкослоистыми (поверхно
сти раздела слойков через 2— 5 см) бугристо-плитчатыми доломитами. 
С поверхности они слегка коричневаты, в изломе светло-серые, мелко
зернистые. Местами становятся нечеткослоистымн, но чаще всего их 
бугристо-неровная плитчатость является средней по величине ( 1  — 2  дм). 
Текстура доломитов округло-пятнпсто-сгустковая, слойчатость топковол
нистая (рис. 58). Местами доломиты пачки А  весьма заметно (до 10— 
2 0 % от их объема) насыщены мелкими (до нескольких дециметров в 
длину) линзочками желтого с поверхности глипистого доломита. Глини
стые слойки, примазки и линзочки (толщипой не более 2— 3 см, часто 
менее) характеризуют пачку А  . Совершенно аналогичные глинистые 
примазки встречаются ii в самой верхней части «бурого доломита» (мощ
ностью до 0,5 м) — ниже «завершающего фосфорита ■•>. что подчеркивает 
условность, по этому принцину, границы между БД  и пачкой А . Надо 
отметить, что с появлением глпиистого материала исчезают кремневые 
выделения.

В целом же выше «завершающего фосфорита- характер доломитов 
заметно отличен от Б Д : слоистость становится тоньше, выдержаннее и 
ровнее чем в Б Д ; окраска светлее; кремневые включения, если они есть, 
реже и изолированнее. Иногда, как на р. Бугуль, в ниж них  1,5 — 2 м 
пачка А  содержит слойки брекчиевого строения. Здесь мощность пачкп 
А  9— 10 м .



Другой характерной особен
ностью пачки А  является то, что 
на поверхности раздела между до
ломитовыми слоями в ней можно 
увидеть корки черного фосфата 
(рис. 59). Корки имеют толщину 

0,2—0,5 см, но легко заметны.
Они располагаются через интервалы порядка 0,6 — 1,7—2,4 м одна от дру
гой. Выше подошвы пачки насчитывается до четырех уровней таких ко
рок, которые прослеживаются на значительное расстояние — от участка 
Кыршабакты-I I  через Джилан до участка Дегорес — около 30—40 км. 
Н а Джилане некоторые из этих корок имеют толщину от 1 — 5 см до 
1 — 2 дм и превращаются в мелкообломочную брекчию (обломочки черно
го фосфата в доломитовом цементе, по простиранию переходящие в фос
фатно-карбонатный песчаник с галькой доломита). Нижний фосфорито
вый слоек внутри пачки А  легко спутать с «завершающим фосфоритом». 
Фосфатно-карбонатный слоистый материал данного слойка заполняет 
впадины на поверхности подстилающего слоя оолитового доломита.

Верхняя часть пачки А  на Джилане заметно запесочена. Нижняя — 
более глиниста. Вдоль полосы выходов низов джиланской подсвиты по 
р. Бугуль доломиты пачки А  более тонкослоисты, за исключением одно
го слоя в 1,2 м, волнисто-слойчатые и по всему разрезу содержат при
мазки и линзочки зеленовато-желтого глинистого материала. Более 
глинистым является нижний интервал в 2,3 м. Здесь два таких фос
фатных слойка.

Слоек, находящийся в самих верхах пачки А , состоит из тесно уло
женных обломков фосфатных раковинок и меJ[киx фосфатных пеллет, 
часто в значительной мере замещенных доломитом. Здесь же — примесь 
кварцевых зерен алевритовой размерности. В песчанистой прпмеси до
ломитов пачки А  фиксируются также зерна обесцвеченного глауконита.

Строение пачки А  в стратотипическпх разрезах показано на рис. 60.
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Рис. 60. Строение пачки А в стратотипах. Б — пачка Б. Уел. обозн. см. на
рис. 23.



Пачка А  распространена не на всех участках К Ф Б . Есть места, где 
она отсутствует (месторождешш Карашат, Аралтюбе, Аксай, Тьесай, Чу- 
лактау-I) , иногда вместе с вышележащей пачкой Б, или же присутству
ет вместо БД  и может быть легкО принята за последний.

Можно отметить трп Типа разрезов пачки А : 1) стратотипический, 
т. е. чистых светлых доломитов (Джилан); 2) песчанпсто-доломитовый, 
светлый (Герес) и 3) разрез черных доломитов (Актум).

Максимальную мощность ('12 — 15 м) пачка А  имеет на .месторожде
нии Актас, здесь она выражена дещJметровым чередованием черных и 
темно-серых доломитов ii существенно окремнена, но менее интенсивно, 
чем Б Д.

На корреляционной биостратнграфпческой схеме [42] пачка А  в 
районе месторождения Герес соответствует, судя по приводимой литоло
гической J..:oлонке, зоне 1-1 ebediscus orientalis  средней части алданского 
яруса. Корреляция слоев с H e b e d is c u s  с предполагаемыми аналогами ме
сторождений Джанытас, Коксу, Акджар ii Алажар (Актас) не соответ
ствует нашей литологической корреляции; надо заметить, что онределе- 
ний остатков фауны в пачке А  для этих участков, как видно по схеме 
в работе [42, рис. 4], не было.Пачка Б . На пачку А совершенно согласно и по ровной границе на
легает малоустойчивая к выветриванию пачка Б мелкослоистых глини
стых доломитов.

Очень выразительно она выделяется в стратотипе на месторождешш 
Джилан: в обнажениях это — ярко-коричневые доломиты мощн остью 
20— 2.5 м, зажатые между двумя пачками массивных и с в етл ых доломи
тов. Коричневые доломиты м ел ко наслоены (по 2—3 д м ), поверхности 
наслоения мелковолнистые. Доломитовые слои часто разделены санти
метровыми слойками лпстоватой желтой глшшсто-карбонйтной породы. 
Наиболее глинистая на Дгюшане нижняя четверть разреза Б. Даже в 
незначительных по мощностп слойках доломитов здесь часто можно ви
деть пятнисто-сгустковую текстуру (рис. 61), очень сходную с тексту
рой доломитов пачкп А  ii горизонта бурых доломитов. Сгустк и, вытяну
тые по наслоению, размером от нескольких миллиметров до нескольких 
сантиметров сложены более чистым доломитом, а межсгустковое карбо
натное заполнение, как правило, глинистое, алевритисто-песчанистое.

Песчано-алевритовый материал может образовать и тоненькие невы
держанные самостоятельные слоечки.

Пачка Б в рельефе дает отрицательные формы, ты..: к м ; :
истые породы легче разрушаются. Однако в пачке имеются и слои мас
сивных доломитов, составляющих иногда значительную — обычно ; ерх- 
нюю - -  часть разреза. В средней части встречается довольно выдержан
ный слой (1 — 3 м) массивного светлого доломита, ч‘асто интенсивно ш ;- 
ремненного. На месторождении Коксу буровая скважина 2 в осиованнн 
пачки подсекла слой кремнисто-карбонатных сланцев (1,5 1 1 ).

Включения черных кремней в виде округлых желваков, лиизо-слои- 
ков, линзочек и послойно ориентированных неправильных выделеш й,

часто приспосабливающихся к пятнистой 
или тонкослоистой текстуре, встретились поч
ти в половине описанных разрезов начкщ 

Они разбросаны не по всему разрезу, 
а сконцентрированы преимущественно в 
верхней или нижней половине, или в отдель 
ных слоях, в частности, в маркирующем мас
сивном слое из средней части разреза. Рас
пространение кремней в пачке Б не корро
дируется с ее мощностью.

По составу разрезы пачки Б разделя
ются на три типа (рис. 62): 1) обильпо

10 См

Рис. 61. Пятнисю-сгустковая 
текстура доломитов пачки Б.



песчанистые; как правило, это разрезы сокращенной мощности \8  — 
J 2 м) — Кыршабакты-I, I I , Караултюбе, Бабаата, Весиктюое, Тогузбай; 
2 ) темноцветные доломитовые без песчанистой или тли и 11 с т ()й примесей; 
это разрезы повышенной мощности (3 0 -3 5  м ), располагающиеся в :юие 
Герес, Акджар, Ушбас, Коксу, Беркуты Северный, Актае: 0 ) сложенные 
светло-серыми и коричиевато-окрашенными на обнаженной поверхностii 
доломитами, с умеренной алеврито-глинистой пршюсмо и у.мсренной 
мощностью (до 25 м) — в зоне Джилан, Джетымтат,

Как показывают профили некоторых учас т ко и, где было описано 
несколько близко расположенных (до 1— 1,5 км) разрезов пачки Б (Акд
жар, Коксу, Джанытас Центральный), мощность ее может резко (в 2— 
3 раза) сокращаться за счет выпадения той или иной части.

Зона повышенных мощностей разрезов пач ки Б и вместе с тем тем
ной окр'аски, обусловленной отсутствием террнгепной примеси, просле
живается в области наибольших мощностей продуктивной пачки, но вме
сте с тем заходит и в область сильно сокращенных мощностей фосфо
ритов (Актас, Беркуты Северный), но повышенных мои\ностей кырша- 
бактинской свиты.

Породы пачки Б заметно фосфатны за счет рассеянных в породах 
зерен фосфата и фосфатного органического детрита (до 1 — 2 % P 2O 5). 
Однако макроскопических слойков фосфата здесь не наблюдалось, воз
можны только корочки черного фосфата на поверхностях размыва.

Отмечено присутствие глауконитовых зерен. Песчаная примесь квар
цевая, микрокварцитов’ая. Кремневые лннзо-слойкн пли иной формы 
включения пе являются спонголитамп. Чаще все го это халцедоново
кварцевые новообразования. Онколиты отмечаются в шлифах, но редко. 
Доломиты чаще всего микрозернистые.

Характерно, что сл ои пачки Б часто в изобилии по всему разрезу 
содерж'ат остатки раковинок трилобитов, хиолитов, брахпопод, гастро- 
под, куторгин и др. В низах ее на месторождении Коксу были впервые 
в К Ф Б  обнаружены трилобиты.

По данным Г. Х . Ергалиева и Н. В. Покровской [12, рпс. 4] пачка 
Б на месторождении Герес соответствует зоне U sh b a sp is lim bata  верхов 
алданского яруса. Но на месторождении Коксу эта же пачка отнесена 
уже к зоне R ed lich ia  chinensis  — K ootenia g im m eljarbi ленского яруса. 
Согласно А . М. Мамбетову и Л. Н. Репiiной (устное сообщенпе), пачка 
Б на Гересе отнесена к ленскому ярусу, а на участке Карашат — к ал
данскому.

Пачка В. Плитчатые, глинистые, тонкослоистые отложении и а ч ки 
Б вверх по разрезу резко сменяются массивными или крупноплитчаты
ми, довольно однородными светло-серым и доломитами. J I ногда у кровли 
пачки Б замечается пре р ы вис тая фос ф атна и корочка, свидетельствующая 
о кратковременном перерыве, но чаще всего иерсход от ил11 тчатых до
ломитов Б к массивным с о в ерш а стся без существенных следов размыва.

Пачка массивных доломитов вел иколепно выделяется в рельефе н*а 
многих месторождениях, образуя скалистый Венец крутых с клонов хреб
тов, вдоль нижней части которых обнажена продуктивная пачка. Такую  
картину можно наблюдать в стратотипнческой мрстности пачки В — на 
месторождениях Джил ан, Карашат, А кджа р. Прекрасно об н а ж ен а пач
ка В на месторождении Дегерес — по правому б о рт у сан, в устье ко
торого находится родник Бельтебай; на участке Актас, по ущелью 
руч. Коксу; по правому берегу р. Бугулъ па месторождении! Герес; ио 
саю Тогузбай на месторождении Джанытас. П ачк'а В в том иля инолг 
выражении присутствует и обнажена на поверхности и а всех фосфорито
носных участках и легко прослеживается па аэрофотосв и.мках.

Пачка сложена неЯСшзСЛОПСТЫМИ, грубонаслоеипымн5, peine (по 1 —

5 Слоистость определяется заметной oteiioii состава или структуры. вас.:юеи- 
ность — расстоянием между швами отдельности.
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3 дм) мелкоплитчатыми мелкозернистыми доломитами, довольно чисты
ми по составу. Лишь изреДка среди мощных (по 2—5 м) отдельных чи
сто карбонатных слоев можно встретить тоненькие (до 2—3 см) слоечки 
или примазки глинистого материала зеленовато-желтоватого цвета (на
пример, на месторождении Джанытас). Цвет доломитов чаще всего очень 
светло-серый. Реже можно встретить желтоватые оттенки, 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» пачки В распределена на площади К Ф Б  неотчет
ливо зонально (рис. 63), однако все же намечается упорядочение: свет
лые разрезы находятся в центральной зоне К Ф Б , черные — на перифе
рии (на северо-западной окраине бассейна и по северо-восточной крае
вой части). Некоторый диссонанс вносит положение «черной фации» на 
участках северо-западный Джанытас (шошкабулакский разрез), Аткум, 
Тьесай (см. рис. 63).

Как черные, так и светлые доломиты пачки В обладают примеча
тельной текстурой, характерной для массивных слоев пачки Б и для 
аналогичных слоев вышележащих отложений. Эта текстура может быть 
назван'а пятнисто-сгустковой или пятнисто-комковатой. Узор, наблюдае
мый на выветрелой поверхности породы, представляет собой пятна бо
лее светлого доломита, заключенные в более темном матриксе. Струк
турно эти части не различаются, но вмещающая масса часто обнару
живает текстурное отличие — она более или менее явнослоиста и не-



и 4,1 45 48 редко тонкослоиста. Пятна имеют овальную, линзообразную и грибовидную форму и часто ориентированы по слоистости.П иогда пятна обна руживают слойчатость несколько иного направления, чем в Окружающей массе, но, в общем, субпараллельную слоистости (рис. ( 4 ) . В  некоторых случаях свеТлые пятна имеют угловатые очертания, а в других — весьма причудливые, вплоть до серповидной или кольцевой (рис. 64, а ) . В пекоторых разрезах в верхних частях пачки пятпи- стая текстура сменяется «червячно-полосчатой (рис. 65, б), представляющей чередование черных и светлых нешироких 
полос-слойков (шириной от долей сантиметров до 3— 5 см) с 
извилистыми контурами.Массивные доломиты могут быть также полосчатыми: на описанные текстурные разно- 
видпости наложены темные и светлые полосы шириной от сантиметров до 1 — 2 дм. По су ществу, текстуры доломитов начни во многом повторяют текстурные черты пород пачки Б , с той разницей, что в последней межсгустковос заполнеиие чаще всего глинистое, а в пачке В доломиты очень чистые.Скорее всего это биогенные доломиты, суще ств ен но рас-кристаллизованные вследствие отсутствия п риме с ей. В некоторых разрезах вдоль р. Б у г у л ь в них удалось заметить типичные строматолитовые текстуры, а в разрезе па месторождении Тамды — Арбатас значительная часть пачки сложена крупноон- 

колитовыми (до 2— 3 см в диаметре) буроватыми с поверхности и серыми массивными доломитами. Здесь видно, что пятнистая текстура обусловлена присутствием опколитов.В разрезе месторождений К оксу и северо-западной части Д ж апы - таса п массивных доломитах нижней половины па чки В  отмечаются до
вольно частые слойки (толщиной в i — 5 см) мелкой галы ш  такого же состава, что и окружаю щ ий нар бон'ат. В  разрезе К оксу, кроме того, вместо с мелкогалечными прослоями фиксируется обильпая косая слой- чатость. В косослойчатом доломите отсутствует пятиисто-сгустковая текстура , по структуре этот доломит типично пеллетный.

Рис. 62. Схема корреляции колонок 
пачки Б. Номера разрезов см. на 

рис. 1.
1 — л и тологи ч еск а я  к о л онка : 1 — долом и
ты относительно толстослоистые; — до
ломиты относительно тонкослоистые; 3— 
брекчия кремневая; 4 — доломиты пят- 
нисто-сгустновые; 5 — песчаная примесь:
6 — глинистая примесь; 7 — включения 
премией; 8 — галечнин; 9 — онкол иты; 
10 глаук онит; 11 —  фосфатность; .12 —  
волнистая наслоенность; 13 — косая
слойчатость; 14 — обломки брахиопод 
(а) и трилобитов (б); 1 5  — строматоли-' 

товая текстура.
цвет пород: 1 — светло-серый. темно-серый, 3 — черный, 4 — жел това

тый, 5 — буроватый, коричневый, 6 — ъе- 
лсно-жслтова'гктй.



Р и с .  63. Распределение «черной» и «светлой» фаций пачки В в КФБ . 
г — «светлая фация», 2 — «черная фация», 3 — выходы продук тивной пачни чулаотаус-НОЙ СВИТЫ.

Мощпости пачки В даны на гистограмме (рис. 66), которая показы
вает, что чаще всего пачка В имеет мощность 40—70 м. Минимальная 
мощность 15— 25 м, максимальная — 80 м. Корреляции мощностей с ка
чеством продуктивной пачки не выявлены. Положение в разрезе, харак
терная массивность или грубая плитчатость и пятнисто-сгустковая тек
стура, а также чистота состава являются хорошими диагностическими 
признаками пачки В.

Иногда верхи и низы пачки размыты (на участках, где мощность 
розко СQкращена). В остальных случаях переход к нижо- и вышележа
щим отложениям постепенный, без четких границ размыва, так что гра
ницы пачки В определить порой затруднитольпо, хотя на фоне разреза 
свиты пачка выглядит контрастной.

Фосфатность пород пачки В ничтожна, в шлифах регистрируются 
редкие зерна фосфата. Из терригенной примеси — редкие песчинки квар
ца. Нередко отмечаются рассеянные карбонатные обломки р а в в и н  бра- 
хпопод. Окремненпе в виде пятен и линзо-с л о й м в , а также мелких «жу- 
ж н ч т е т  фиксируется в разных частях пачки. В средней ее части 
иногда располагается интенсивно окремненный слой доломита, но в це
лом содержание кремневых включений по разрезу пачки В весьма не
значительно. Можно указать только два разреза, где наличие кремне
вых линз бросается в глаза — это разрезы участков Актас ii Беркуты 
Северный.

В местах, где исчезает пачка Б, пачка В лежит на подстилающей 
пачке А  без видимых следов размыва и отличается от последней глав
ным образом по резному снижению содержания фосфата.

Пачка Г . Выше пачки массивных доломитов характер отложений 
изменяется: отмечается более ясная плитчатость, появляются глинистые 
мелкоплитчатые породы, массовое развитие строматолитовых текстур, 
окиемненпе. Эта пачка имеет постепенный переход к пачке В и лишь 
изредка, напрпыер на месторождении Акджар, лежит на ней с размывом 
и примазками фосфатной корочки в западпнах. Издали пачка Г резко



Рис. 65. Причудливо-комковатая (а) и червячпо-полосчатая (б) TeJfcrypbi доломитов пачки В.
отличается вышеописанной мелкой слоистостью н желтоватыми тонами 
окраски. Стратотип ее находится па месторожденпи Джилан на нравом 
берегу р. Ш а банты, где пачка имеет мощность 80—90 м.

На месторождении Джнлап, выше массивных доломитов пач ки В, 
следует чередование мелконлптчатых н мтссивных слоев доломитов. 
Мощность этого интервала 80— 90 мы Сверху его ограничивает слои мас
сивных н резко выделяющпхся в рельефе черных доломитов мощностью 
25—30 м, который начинает разрез следующей бугулкской подсвиты.

Пачка Г сложена преимущественно светло-серыми доломитами, где 
массивные толстонаслоенные слои мощностью от 2 до 10 — 15 м чере
дуются со слабыми плитчатыми, часто окрашенными в желтвватые, ко- 
рпчневатые н зеленоватые топа. Местами в чпстых доломитах фиксиру
ются тоненькие прослойки зеленовато-желтоватых глинистых карбона
тов. Многие слои обнаруживают органогенно-детрптовую и онколнтовую 
(пеллетную?) микроструктуру. Окремнение мелкими, редко рассеянными 

линзочками в Джиланском разрезе пачки Г наблюдаетей только в одпом 
верхнем 9-метровом интервале разреза.

При сравнении i m o i io j , (рис. 67) п плана их расположения можно 
увидеть, что но мощности пачка Г не разбивается на отчетливые группы 
(рпс. 68), по некоторая упорядоченность значений может быть отмечена.

Минимальные мощности наблюдают
ся в юго-восточной части К Ф Б  — в 
районе отсутствия фосфоритов по се
веро-восточному борту Большекарой- 
ской долпны. Здесь мощности пачки 
колеблются от первых метров до, 
максимум, 40 м. Небольшие мощно
сти: 25, 30, 35 м наблюдаются на 
участках месторождений Тамды и 
Кыршабакты-I, II. Далее в северо
восточном и северо-западном направ
лениях мощности существенно (в 2—

SO h, M

Рис. 66. Гистограммa мощностей пачки В и их распределение.



3 раза) увеличиваются. Максимальные мощности (80— Ш0 м) наблю
даются н северной части К Ф Б  (рнс. 69). Б ольшая xioiuhoctj. начни Г 
зафннснрована ji в разрезе но р. Шонгкабулак на северо-западном флшш- 
ге месторождения Джанытас. Однако на участках Беркуты Северной 
Актас, долины Аксай (месторождение Алажар ), а также на Аксае во
прос о мощности начюi Г пока остается открытым. На первых трех 
верхняя гра ница папки нроведена условно, тм; как здесь отсутствует 
маркирующий массивны!] черный доломит. В более южных' разрезах — 
в долине А нсай и па месторождении Аксай нанка Г перекрывается мас
сивными доломитами, кото рыо пока нельзя с поли ой уверепностью
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Р а с .  07. Схема корреляции колонок пачки Г. Номера разрезов см. на рис. 1.1 — лигологическая колонка: 1 — доломиты, 2 — кремневые линзо-слоГши и В1Шочения, 3 —пес- чани ни. 4 — песчаная примесь, 5 — аргиллиты и глинистая примесь, G — строматолитовые текстуры, 7 — онкол иты. 8 — пятнисто-сгустковая текстура.
И — цвет 71арод: 1 — ссрын, светло-серый; 2 — темно-серый, черный, J — розовый, красный, 4—желтоватый, 5 — зеленоватый.
отождествить с нижней качкой бугульского стратоткна. В этих разрезах 
пачка Г делится на две примерно равные части: h h k iiio jo , тонкоплит
чатую, с красноватыми тонами окраски на коричневато-сером фоне и 
верхнюю, т о н к о с л о и с т у ю , темно-серую или полосчатую — чередование 
темно-серых и светло-серых полос. Однако на участнах Коктал, Кырша- 
бакты- I I I ,  Акджар и отчасти Кесиктюбе, где верхняя граница пачки про
водится уверенно, верхи я я половина этой пачки темно-серая или по
лосчатая.

По составу разрезы начкн Г отчетливо разделяются. на чистые Доло
митовые и глинисто-доломитовые. Последние (к инм относится ii стра* 
тотнпнчес.кин разрез Д ж илана) характеризуются лрисутствием среди чи-
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Рис, 68. Гистограмма мощностей 
пачки Г и их распределение.

стых доломитов пачек и сло
ев мергелей, глинистых доло
митов и чисто глинистых по
род, насыщающих отдельные 
пачки. Глинистая примесь 
придает отдельным частям 
разреза желтоватый и пест
роцветный облик. Тона пест
рой окраски не интенсивные, 
но довольно заметные. Наи
более показательны по этому 
признаку разрезы пачки Г  
на месторождении Джаны- 
тас, где в нижней половине

до середины пачки встречаются часто следующие один за другим сл ойки 
зеленоватых ji желто-зеленоватых алевритистых аргиллитов, а доломиты 
настолько обильно насыщены глинистым материалом, что могут назы
ваться мергелями. Цвета у них розовые, нежно-зеленые, желтоватые. 
Верхняя треть пачки содержит гораздо меньше глинпстой примеси, чем 
нижние две трети.

Наиболее ярко глинистой примесыо н гидроокисламн железа (густо 
красная окраска) онрашены наиболее сокращенные разрезы свиты по 
северо-восточному борту Большекаройской долины и на участке Бабаата. 
Вдоль Большекаройской долины шабаютшская свита налегает на зеле
ные n красные песчаники и алевролиты большекаройской свиты с явным 
угловым несогласием. Сопоставления показали, что здесь шабактинская 
свита начинается с самых верхов пачки Г, выше которой следует легко 
опознающаяся совершенно безглинистая бугульская подсвита с марки
рующим горизонтом черных доломитов в основании' и строматолитовым 
строением слоев.

ратау.

Рис. 69. План распределения мощностей п качеств пачки Г.
1 — выходы продуктивной пачки чулактауской свиты; 2 пункты разрезов пачки Г без пестро- цветов; 3 — то нне, с пестроцветами; 4 то же, со слабо выраженными лестроцветами; 

мощ н ость  (м); G — область распространении пестродпетоп.



Шабактинская свита содержит в основании зрелый песчаный мате
риал. При этом с самого низа свиты в пзобилии присутствуют прослои, 
линзочки, пласты черного онколитового доломита. Между слоями онко- 
литового доломита располагаются глинистые слои и пачки доломитов, 
окрашенные в желтоватые и рОЗ0ватые тона. На участках же минималь
ных мощностей пачки Г (по северо-восточному борту Большекаройской 
долины вдоль руч. Женишке-ТамДЫ), в базальных доломитовых слоях 
шабактинской свиты местамп наблюдаются обильные примазки, линзо
слойки и довольно крупные (0,5 111 по мощности) слои красных кремни
стых аргиллитов 6, розово-красных доломитов. Происхождение красной 
окраски, как мы предполагаем, связапо с примесью переотложенного вы- 
ветрелого материала подстилающего комплекса. На левом склоне лога 
руч. Женишке — Таыды, п римерно в i км северо-западнее р. Тамды, крас
ный материал наблюдается также в основании бугульской подсвиты — 
в черном массивном доломите, который представляет собой крупнообло- 
мочпую сингепетическую брекчию с матриксом из мелко-косослойчатого 
розово-красного глинистого карбоната.

Пачка Г — единственная из пачек в шабактинской свите, в которой 
наблюдаются пестроцветные красно- и зелепо-окрашенные глинисто-кар- 
бопатные породы, ii в этом отношении она представляет неплохой мар
кирующий горизонт.

По глинистой прнмесп разрезы пачт;и Г можпо разделить на четыре 
тп па:

1) наиболее СQкращеIшый, где пачка .ложится с песогласием на тер- 
ригеппый комплекс и имеет в основанпп незпачн.тельнукт кору вывет
ривания (эл ю впй) на пем, а переотложепиый материал подстилающих 
пород выражен красными аргиллитами п обильно насыщает базальные 
слои карбонатного комплекса;

2) полный мощный с пестроцветными глипистыми прослоями и пач
ками (густо-розовьтх ii нежно-зелепых топов), отлагавшимися на удале
нии от участков размыва большекаройской спиты. Область с разрезами 
этого типа расположена j, С3 от области палегапня верхов пачки Г на 
терригенный комплекс;

3) полный мощный, где пачка Г выражена тонкослоистыми , пре
имущественно сероцветными породами, без пестроцветов, но с явным 
ирисутстшю.ч глинистого материала: находится к северо-западу от пре
дыдущих.

Расположепне трех типов разреза друг относительно друга указы
ва ет па источн и к глини стого материала (массивы пород Большекарой
ской долипы) ;

4) полный п соиращенный пеглинистый тип. Пачка сложена чисты
ми светлыми и темно-серыми доломитами. Мощности самые различные. 
Интересно то, что этот тип разрезов может близко соседствовать с об
ластью смыва продуктов выветривания, как это наблюдается в полосе 
от месторожденпя Тамды до северо-западного края Кырш абакты-Ш , что 
нами связывается с направлением переноса. Разрез на месторождении 
Герес км; бы ОJ;онтуривает другой край веера разноса, глинистая прп- 
мссь и пачке Г  па этом участке также почти не ощутима.

Локализация глинистых примесей и пестроцпетов преимущественпо 
и нижней половине пачки Г говорит о том, что Большекаройско-Кок- 
джотский выступ суши был перекрыт лиш ь i\ концу отложения пачки, 
что и подтверждается сопоставлением разрезов. Некоторые части этой 
суши существовали почти до начала бугульского времени.

Сероцветпые отложения характерны для всего интервала пачки Г; 
иногда они образуют мощные (до 10— 15 м ) массивные слои. Сопостав-

6 Апализы этих аргиллитов показали. что порода представляет смеет, слюды 
диоктаэдрического типа, т;варца и карбоната, а такжС Хлорпта и гематита. Свобод
ного А12Оз—2,5-З,7 %, свободного Si02—40—45 %; Fe203—4,85% ; P205-0,09—0.25%.



лопни показывают, что различные части пачки J’ — ипжпме. верхние, 
средние — могут выпадать совсршенпо,

Доломиты пачки Г представляют собой оиколитовые, ыеллетныо об
разования пли долареншы. До раскрнсталлизацнп это был поллетно- 
ош ш л итовмп песок. Окремнепие не очень характерно для иачш1 Г. лишь 
немногие разрезы заметно окремнены. Чаще окремнеппе локализуется в 
отдельных сл о я х  пли вовсе не наблюдается. В составе пачки значитель
ную рол 1, с самого низа играют помимо онколитовы х  также и стромато- 
литовые карбонаты (см. рис. 24, а). Строматолитовые текстуры :здесь 
отличаются от аналогичных текстур, нижележащих слоев шабактинской 
и чула ктаускои cb iit , но еще во многом сходны с таконымн из нижней 
части «нижнего (подого-волнистые, волнистые, плоские).

* *

Подведем некоторые итоги описании джнланской и о дсв и ты . Эта тол
ща мощностыо от 50—60 до 200—250 и состоит из пачек А , Б, В и 
Г разной мощности. Пачки А  я В представляют собой массивные чистые 
сгустковыс и оик олитовыс долом пты , Б и Г — относительн о мелкослои
стые глинистые долом иты . Таким образом, джиланская подсвита обла
дает вполне определенной структурой. Она представляет собой сочета
ние двух, как принято говорить, «ритмов»7. Каждый «ритм» начнпается 
относительно чистыми карбонатами с признаками отложения в стабиль
ных условиях па мелководье и в чистой воде, которые вверх сменяются 
пачками карбонатов, заметно загрязненных терригенной нримесь ю . с ча
стой сменой условий; в этих пачках изобилуют органогенно-детдиттые 
карбонатные породы, кремпевые включения.

Строение джнлапской подсвиты обладает ясной направленностью. 
Нижний «ритм» мепее мощный, чем верхний, и содержит большее ко
личество терригенной примеси. Причем заметная роль в составе послед
ней здесь прпнадлежит материалу песчано-алевритовой размерности, 
в карбонатах фиксируются грубые кластические включения (детрит ра- 
к ои ин , обл ом очки  от сингенетпчных размывов). Замечен глауконит, от
сутствующий в верхнем «ритме», кроме того, породы более фосфатны, 
чем в верхнем.

Верхний «ритм» сложен более «чистыми» карбонатами. В качестве 
терригенной: примеси здесь присутствует в основном тонкая примесь 
глинистого  м атериал;». В заметном количестве отмечаю тс я темно-серые 
и черные долом иты . Вояиляется обилие бугристых строматолитовых 
построен:. Фосфатность пород почти во всех сл оя х  верхнего ритма нахо
дится на уровне кларковых содержаний. В верхах м ногих  разрезов 
верхнего «ритма»' и рнзнакн терригенной примеси практически уже 
не заметны.

Терригеиная примесь является ведущим признаком для отличия 
джнланской п одсвпты от вышележащих отложений. Выше нее во всей 
остальной части шабактинской с виты заметной терригенной примеси и 
тем бол ее гл и н и сты х  народ не обн аружен о ни в одном  и з  многочислен
ных пересечений. В то же время любая нз пачек джнланской подсвиты, 
даже самая «чистая »■ нз них пачка В, содержит если не рассеянную 
примесь, то тоненькие слонкн-примазки глин истых пород, хотя бы в 
нскоторых разрезах.

Содержание террнгенного глинистого и песчанистого материала, 
а также фосфатностт, сближают джиланскую подсвиту с чулактауской и 
кыршабактинской. Взятые вместе эти подразделения образуют нижнюю

7 Под ритмом правильнее понимать размер интервала между повторяющимися элементами разреза, т. е. расстояние между повторяющимися сигналами.



часть тамдинской серии, в j\oropoii можно встретит!; терршеяный мате
риал, глауконит и визуально или микроскопически диагнозируемый фос
фат. Выше кровли джиланшюй подсвиты вместе с терригенным материа
лом исчезают и ритмы терригешю-карбонатного тина, уступая место рит
мам из чистых карбонатов. Ведущую роль в разрезе начинают играть 
черные карбонатные породы.

Но данным Г. Х . Ергалиева и Н. В. Покровской [42], с пачки Г 
начинаются среднекембрийские отложения, так что возраст джиланской 
подсвиты укладывается в верхи алданского яруса и ленский ярус.

Интересно отметить совпадение подразделений джиланской подсви
ты с химической характеристикой пород этого же стратиграфического 
интервала. Работами Центральной геохимической экспедиции И М ГР Э  
«в перекрывающих продуктивную толщу доломитах шабактинской свиты 
установлены комплексные геохимические аномалии марганца, титана, 
стронция, меди, никеля, ванадия и свинца, образующих в нижней (трех
сотметровой зоне) части разреза „шлейфы" повышенных концентраций» 
[11, с. 88] этих элементов.

Эти аномалии устанавливались в зоне максимальных мощностей ii 
полного разреза шабактинской свиты ио р. Коксу. Таким образом, зона 
аномалий по мощности их в разрезе хорошо совпадает с джиланской под
свитой. Аномальное содержание марганца наблюдается в 50— 70-метро
вой зоне выше кровли фосфоритов и соответствует нашим пачкам А  и Б, 
а также самым низам пачки В. Титан аномально распространен в ин
тервале до 150 ы от кровли фосфоритов, что соответствует пачкам А , Б, 
В и нижней половине пачки Г. «Шлейфы» меди и стронция проявлены 
в 200—300-метровой зоне, что, в общем, соответствует всей джиланской 
подсвите с небольшим <* ы\<>дол1 в низы вышележащих отложений. По- 
видимому, геохимические аномалии отражают состав пород нижней из 
подсвит шабактинской свиты. Относительно дорогостоящее геохимиче
ское подразделение разреза карбонатной толщи может быть заменено бо
лее «дешевым - — визуальным расчленением по предложенной схеме.

Бугульская подсвита

Пачка Г почти повсеместно совершенно согласно и без каJчИх-либо 
следов размыва покрывается пачкой черных доломитов, маркирующих 
горизонт, крепких массивных, выделяющихся в рельефе. Стратотип пач
ки можно было бы назначить в ряде мест, но особенно хорошо его по
ложение в разрезе и нижний контакт наблюдается по правому склону 
ущелья р. Шабакты ниже месторождения Джилан. Особенно хорошо 
просматривается этот маркирующий горизонт, который обозначим лите
рой Д , издали с противоположного склона ущелья.

Выше данного горизонта следует довольно мощная, порядка 200— 
300 м (возможно, и до 400 м ), толща неравномерного переслаивания 
черных и светло-серых доломитов с резким преобладанием светлых. Х а 
рактерной ее особенностью является то, что доломиты весьма часто об
наруживают отчетливую строматолитовую бугристую и плосковолнистую 
текстуру.

Доломиты бугульской подсвиты чаще всего афанитовые, тонкослой
чатые (но нескольку слойков на миллиметр). Слои разной текстуры — 
массивные и мелкоплитчатые — довольно часто, через 0,5—3 м, чере
дуются, причем вторые преобладают. Встречаются пачки массивных до
ломитов мощностью по нескольку метров, но слагающие и х  породы обыч
но в отличие от таких слоев в пачках А  или В яснослойчатые, но чаще 
всего тонкослойчатые.

В породах заметное количество наложенных на доломиты новообра
зованных линзообразных конкреций черного или более светлого, до бе



лого, кремня, В ряде мест наблюдаются лонкн очсш , интенсивного послойного окремнения, в раздувах имеющие толщину до 1 — 1,5 м .Стратотип бугульсной подсвиты находится вдоль отрезка р. Б угуль, проходящего по Малокаройской долине, где подсвита слагает северо-восточный  борт долины. Она прекрасно обнажеПа по северо-восточному борту Болыкекаройской доли ны  (20, 21, 69, 70, 71, 73, 79), по ущелью р. Ш абакты  пиже месторождения Джнлап (4) и ниже месторождения Караптат (14), а также по руч. К оксу (31) и на участке месторождения Коктал (22). Во всех пунктах подсвита представлепа полностью. Н а

рис. 23).
Л  цвет пород: 1 — светлый (серый), 2 — темно-серый и черный, J — преобладание темного над светлым, 4 — преобладание светлого над темн" , — красноватый, G — зе
лено-желтый, а — разрез но р. ВТабаьчы ниже участка Джилал (4); б — panpea по р. Шабакты ниже участка Карашат (24); в разрез по р. Кыршабакты на участке



рис. 70 даны колонки бугульскои подсвиты вместе с вмещающими от
ложениями в поперечном профиле К Ф Б .

Базальный черный доломит бугульской подсвиты имеет довольно 
выдержанную мощность — от 15 — 18 до 25—30 м. Нижняя граница чет
кая, резко выражена. Верхняя более расплывчата, часто доломиты вер
хов пачки Д светлые, но структурно такие же. Кремнистые включения 
этой пачке мало свойственны, они отмечены в меньшинстве разрезов. 
Иногда в нескольких (от 5— 7 до 20— 25) метрах выше кровли пачки 
можно заметить два сближенных пласта черных доломитов, помогающих 
ее опознать (участки месторождений Аткум, Коктал, Карашат, Дже- 
тымтал, Джанытас и со стороны Большекаройской долины — руч. Жол- 
барскамал, р. Тамды).

Сложена пачка Д средне- и мелкозернистыми доломитами, часто с 
характерной нчервячпо-слпичатой (см. рис. 65) текстурой: чередование 
светлого карбонатного материала со слойками, имеющими извилистые, 
волнисто-изогнутые границы и длипой по нескольку сантиметров. Х а 
рактерны также мелкокомковатая текстура, а также пеллетная ii онко- 
литовая, заметные в неперекристаллизоваппом доломите. Строматоли- 
товых текстур здесь не наблюдалось.

Развита пачка Д почти повсеместно, где можно было наблюдать 
данный интервал разреза, за исключением зоны с участками Беркуты 
Северный — Лктас — долина Аксай (разрезы 1, 2, 64, 65). Здесь пачка 
Г стратиграфически вверх переходит в толщу тонкослоистых черпых и 
темно-серых доломитов, которая, судя по ее мощности, далеко выходит 
за объем джилапской подсвиты, даже если предположить резкое увели
чение ее мощности. На участке Актас в 200— 250 м от кровли пачки В 
зафиксирован массивный пласт черпого зернистого доломита мощностью 
в 7 м, выше которого следует серия сближенных массивных темно-серых 
слоев с брекчиевой плоско-обломочной текстурой (см. рис. 70). Возмож
но, указанный пласт — аналог пачки Д , хотя при таком сопоставлении 
мощность нижележащей пачки слишком велика.

Стабильность значений мощности пачки Д вместе с характеристи
кой вышележащей толщи говорит о том, что к моменту его отложения 
К Ф Б  был полностью перекрыт морем, прекратили действовать обла
сти ближнего и дальнего питания бассейна. Сохранилась лишь специ
фика северо-восточной полосы К Ф Б , где разрез не подразделяется на 
пачки.

Вышележащая толща доломитов уже была охарактеризована. Доба
вим лишь некоторые детали по конкретным разрезам.

Терригенных пород и примесей, как сказано, в бугульской подсвите 
не отмечается. Однако в некоторых и достаточпо редких случаях за
мечены прослои кластических карбонатных пород с обломками карбо
натного и, иногда, кварцевого состава. Такие прослои, которые в отличие 
от часто наблюдаемых мелкодетритных доломитов можно назвать коп- 
гломератовыми, развиты в низах бугульской подсвиты в разрезах северо
восточного борта Большекаройской долины . Э то как раз там, где наибо
лее отчетливо наблюдается несогласие между шабактинской свитой и ка- 
ройским комплексом и переотложенпые продукты коры выветривания 
в основании первой являются аналогом верхов пачки Г.

Замечено, что строматолитовые текстуры выражены по разрезу бу
гульской подсвиты почти повсеместно, но весьма неотчетливо. Слои с 
отчетливой текстурой биогермов размерами до 0,3—0,4 м в высоту и ши
рину встречаются довольно редко и сопровождаются интенсивным ок- 
ремнением (рис. 71, а), а иногда с ними соседствуют мелкообломочные 
карбонатные гравелито-брекчиевые и крупноонколитовые слои.

Примерно в 180 м выше кровли пачки Д в разрезе по левому склону 
ущелья Улькен-Дарбаза (ниже слияния ручьев Карашат и Жолбарска- 
мал (пункт 20) был отмечен слой с шаровыми, концентрически насло-



Рис .  71. Интенсивное окремиснис (а) но строматолитовым доломитам бугульской 
подсветы (Д;ксглаи), б — горизонт биогермных долом и тов в бугульск ой под

свите.

eujJbiMM окредшеннымн бпогермами размером с футбольпыii мяч. Больше нигде я Н Ф Б  тюше образования пока но зафиксированы.J3 общем, можно оказать, что крупность н чсткость строматолнтовых текстур и о н к о л н т о в  я ш о  возрастает в верхней части бугульокои подсвиты. Здесь, в основании ее верхней четверти, залегает маркирующий сдой столбчато-бугристо-строматоллтовых д о л о м и т о в  ыощностыо в 1 — м , рсзно выделяющийся на фопе разреза (рис. 7 1 ,6 ) . Этот с л о й  отмечен также на месторождениях Тамды, Джилан и но южной половине С В  борта Большскаройской долины.Верхняя граница бугульской подсвиты проводится там, где четкое переслаивание светло-серых и темных, черных доломитов, местами с частыми нремневымн линзочками и зонками сменяется более расплывчатым чередованием менее окремнелых, массивных, темно-серых и серых доломитов, с преобладанием темно-серы х . Эта более темная толща именуете н памп к а р а ш а т с к о й n о д с в и т о й.В  некоторых разрезах (руч. Консу) бугульсная нодсннта нерекры- лается не более темной толщей, а nanjtoii ыассивных светлых доломитов мощностью до М О — 200 м. В  др угнх такая пачка отсутствует.Во многих случаях изучены неполные разрезы бугульской нодсв иты, так кап во многих местах Н Ф Б  отсутствуют условия для паблюдений. Отложении п о д с в и т ы  присутствуют практичеоки везде — от широты месторождении Г ер ес i i  К оксу на С З  Н Ф Б  до широты г. К аратау на юге. М аркирующан п ачка Д устапавлинается чаще всего нс сама по себе, а лишь в совокупности с вышележащей толщей характерного переслаивания светлых тош.. оолпнотых доломитов с черпыми и темпо-серыми доломитами.Верхняя граница бугульской подслиты установлена n небольшой количестве разрезов — в I 0 — 12 пересечениях. Сопоставление их между собой пока з ы  вает, что выше бугульской, в целом с в етлой и тонконаслоенной подсвиты («тонко» — в масштабе всей подсв иты) , следует более темноокрашенная, в целом, пли содержащая сближенные в разрезе относительно мощные пласты черных доломитов.Наиболее отчетливо это видно на обоих бортах ущ елья р. ШабакТЫ непосредственно ниже но течепию от месторождения Д ж илан и ниже месторождения Караш ат. Мощности бугульской подсвиты здесь и в других местах определялись с погрешностью 20—30% , поэтому приводимые



цифры скорее иллюстрируют порядок зпачепий, <) не истинные лиачепия 
мощности.

Н а месторождениях Ддш лан (4) и Караш ат ( 1 4 )  толща светло-се
рых доломитов (с подчиненным количеством черных и темно-серых) 
имеет мощ ность  от 150 до  200— 300 1\1 . Н а ее cuutjiom фойе резко выдел я
ются: отдел ьные густо-черные слои мощностью от 1 — 2 до !  и, причем 
просл еживаются они на расстояние до иесколыиix километров. П а Д н;и- 
лане насчитывается 10 таких черных слоев. Д оломиты  подсвиты  в. целом 
здесш все пенсностроматолитовые и только в верхней ео четверти зале
гает маркирующий Строматолитовый пласт, упомянутый выше.

Светлые н мелкослоистые доломиты бугульской подсвиты  выше до- 
вольпо резко (на Джилане (4) — после четтш выраженного мерного пл а
ста в кровле) сменяются доломитами с более крупной слоистостью, с яв
ным преобладанием черных и темно-серых. Такую  смену отчетливо уда
лось наблюдать в пересечениях низов шабактинской свиты в средней 
части месторождения К есиктюбе, па месторождениях Дж аны тас (руч. То- 
гу.чбай (6 1 )), Атнум  (16), К октал (22), К ыршабакты-1 (40). М ощ ности  
бугул ьск ой подсвиты при этом соответственно определяются п i 20— 
160? м, 200— 250 м, 1.30— 200 м, 1.30— 150 м. 120— 140 м, т. е. порядка 
150 - 250 м .

1 Гескольно и ной разрез бугульской н одсш 1ты  наблюдается по 
руч. К ок су (31). Здесь, выше такой ж е , как на перечисленных участках, 
толщи переслаивания светлых строматолптоиых доломитов с темпыми 
(мощностью до 200 м) следует пачка (100 м) очень светлых и чистых 

тонкослоистых строматолитовых афанитовых доломитов. 3тн но р оды 
имеют явственно розоватые оттенки на фоне светло-серой окраски, ме
стами даже розовые разводы и примазки, а нроме toco, в них очеш> 
часты прослои (но 2— 3 дм) мел кообд омочпых карбонатных брек чий. 
Выше этой розопатой детрнтпо-строматолптовой пачки следуют темно
окрашенные СтромаТОлитовые доломиты со сближенными в разрезе чер
ными пластами. П о внешнему облику темпоокрашепная пачка отпесена 
к карашатской подсвите. Таким образом, бутульская подсвита в разрезе 
по р. К оксу имеет мощность около 300 м.

Неясно, где проводить верхнюю границу бугульской нодсвиты в ра:з- 
р е зах с е в еро-восточной ок р аии ы К  Ф Б : в районе месторождений Берку
ты Северный, Актас (см. рис. 70, в), А лаж ар? Со апачнтелыюй долей 
предположительности в разрезе Акт-аса она проведена по кровле толщи тонкосл оисты х темпо-серых дол омитов с рассеян н ыми лиизо-к онкреция- 
ми черных кремней. Выше нее здесь начинается переслаиванио черных 
доломитовых брекчий, и разрез существенно «темнеет»; тагам  образом, 
на бугульскую подсвиту в районе Актаса и Ала жара приходится 100— 
200 м.

Сущ ественно отличаются от описанных разрезы бугул ьс кой подсвиты 
в ю го-за падпой части К Ф Б  — по северо-восточному бо рту Б ол ьшека рой - ской долины. Здесь интервал разреза, обладающий характерпыми чер
тами бугульской подсвиты и расположенный над маркирующей пачкой 
Д , к оторая довольно уверенно опознается, имеет значител ьно большие 
мощности, чем в остальной части К Ф Б . Значения мощностей подсвиты 
здесь оцениваются в 300— 400 м и даже несколько более, т. е. превыш а
ют восточные и северные разрезы в 1,5— 2 раза. В  отдельных местах, 
как, например, в хр. А к т а у (79), в 1 км на С З  от выхода р. Тамды из 
Большекаройской долины, существенно темная тол ща доломитов начи
нается в 170— 180 м выше кровли пачки Д , но уж е по правому склону 
ущ елья р. Тамды (73) темная толща наблюдается гораздо выше по раз
резу. Здесь возможны и ошибки в определении характеристик разреза, 
поэтому пока воздержимся от конкретных утверждений. Во всяком слу
чае выше пачки Д  по северо-восточному борту БольФекаройской долины 
бугульская подсвита присутствует и мощность ее здесь определенпо



больше, чем в вышеприведенных разрезах северо-западной части К Ф Б . 
Это согласуется с приводимыми в работе [110, с. 171, рис. 20] данными 
об увеличении мощности шабактннской свиты в пределах Большекарой- 
ского блока по сравнению с Малокаройским и Аксайсним блоками и 
вариациями мощности отдельных стратиграфических подразделений этой 
свиты на уровне ярусов и отделов [110, с. 172, рис. 21].

Карашатская подсвита

Темноцветная толща доломитов, перекрывающая бугульскую под
свиту и выделяемая км ; карашатская подсвита, изучена такж е недоста
точно. В разрезах северо-западной части К Ф Б  она представляет собой 
монотопное чередование коричневато-темно-серых, черных и серых афа- 
нитовых и мелкозернистых доломитов, причем светлые разности нахо
дятся в явном подчинении. Известковые доломиты довольно редки, они 
в обилии появляются в северо-восточной зоне района.

В разрезе но р. Шабакты, ннж е месторождений Карашат (13),  Джи- 
лан (4), карашатская нодсвпта разделяется на две части: пижнюю — 
более темную и более мелкоплитчатую ii верхнюю — бол ее светлую и 
толстоплитчатую, содержащую более мощные пласты темных доломи
тов. Каждая часты 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, 
карашатская подсвита имеет в пересечении через среднюю часты гряды 
на участке Кесиктюбе (74). Нижняя часты подсвиты мощностью до 
50 м здесь сплошь представлена темными неясноплитчатыми, мелко- 
и среднеслоистыми доломитами. Выше по типу отдельности следует та
кая же, но, в общем, более светлая пачка (благодаря появл ению светлых 
прослоев) , в которой через интервалы 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), Кок- 
тал (22), Кыршабакты-I (40) и Коксу (31) карашатская подсвита пред
ставлена чередованием массивных черных строматолитовых доломитов 
(нередко с окремнением) и серых, тоже нередко строматолитовых доло
митов с прослоечками мелкообломочных карбонатных брекчий.

На месторождениях Кесиктюбе (74), Аткум (16), Кыршабакты-I 
( 40), Коктал (22) подсвита описывалась не полностью в пределах ниж
них 100— 200 м. В ее полном разрезе по руч. Коксу (31) мощность со
ставляет порядка 500— 600 м (возможно, до 700 м). Здесь подсвита пере
крывается пачкой светлых массивных доломитов до 200— 300 м мощ
ностью, которые относятся уже к вышележащей подсвите.

Близкую к разрезу по р. Коксу величину мощности — 400— 600 м — 
карашатская подсвита имеет в пересечении по ущелью Улькен-Дарбаза 
и по руч. Тогузбай (61) — до 300— 400 м . В последнем пункте она пред
ставлена толщей почти исключительно черных хемогенных доломитов, 
полосчатых, мелкоплитчатых, с многочисленными прослоями среднекла- 
стическпх брекчий. Особенно обильны эти карбонатные брекчии в вер
хах данного разреза подсвиты.

Другой разрез, где нарашатская подсвита содержит кластогенпые 
образования, находится на участке Актас (см. рис. 70, в). Здесь над 
тонкослопстыми темно-серыми доломитами бугульской подсвиты с пла
стом неслоистого черного доломита в основанип (7 м) залегает толща 
довольно равномерного чередования тонкоплитчатых (по 0,5—2 см) чер- 
пых доломитов ii массивных черных плоск ообломочных дол омитовых 
конгломератов-брекчий по 0,5 — 2 м. Сходство обломков и  доломитового 
цемента приводит i; заключению о происхождении таких конгломерато-



брекчий за счет взламывания затвердевших доломитовы х слонков и сме
шивания обломков с карбонатным илом. Размер обломков в эти х  обра
зованиях но длинной оси до 5 — 10 см. Необычным для надджиланской 
части шабактииской свиты является обилие в данных конгломерато
брекчиях красноватого глинистого материала; глинистые слои, насыщен
ные карбонатными конкрециями, разделяют также слои доломитов. Пач- 
kei гл и ни сты х  доломитов со сл оями конгломерато-брек чнй имеет мощ
ность 100 м.

Выше следует монолитная пачка массивных темно-серых и черных 
слоев сходных конгломерато-брекчий без разделяющих слоев (около 
120 м).

Еще выше залегает пачка массивных, преимущественно черных до
ломитов, часто чередующихся (через 3— 5 м ) с более светлыми крупно
зернистыми онколитовыми (до 0,5— 1 м) доломитами. Черные доломиты 
пронизаны многочисленными ходами илоедон, заполненными более свет
лым карбонатным материалом. Брекчий здесь уже пет. Мощность пач
ки — более 250 м.

Во всех трех' описанных пачJ^ах совершенно отсутствуют кремневые 
включения. Среди доломитов часто встречаются внешне неотличимые 
от них слои известняков.

Корреляция со стратотипом данного разреза затруднена и поэтому 
на основе имеющихся наблюдений невозможно с уверенностью отнести 
верхнюю пачку к карашатской подсвите.

Вдоль северо-восточного борта Большекаройской долины карашат- 
окая подсвита сохраняет описанный облик; это темноокрашенные мас
сивные доломиты, чередующиеся с подчиненными светл ыми разностями. 
Мощность подсвнты 300— 400 м. Однако здесь иачка массивных доло
митов (до 200 м ). залегающая в основании, имеет светлый облики Мощ
ность карашатской подсвиты 500— 700 м.

По данным, приводимым в рукописных отчетах К. А. Лисогор 
(1958, 1960 г.), карашатская подсвита отвечает верхнему кембрию и, 

возможно, части нижнего ордовика.

Актауская подсвита

Выше карашатской подсвиты в наиболее протяженных разрезах — 
по ручьям Коксу (31) и Тогузбай (6 1 ), по р. Шабакты, а также в 
ущелье Улькен-Дарбаза — по р. Коктал (22) и в ущелье р. Тамды в 
хр. Актау (73) — залегает толща доломитов, тоже темноокрашенная, 
но уже с заметным количеством известняков. В разрезах хр. Актау. 
отделяющего Большекаройскую долину от Малокаройской, и по руч. Кок
су (31) эта толща начинается пачкой массивных светлых доломитов 
мощностью в хр. Актау от 40 до 100 м, а на р. Коксу — до 300 м. Вы
ше этой светлой пачки следует чередование мощных (5 — 10-метровых) 
пластов черных карбонатов, разделенных более тонкими слоями светлых. 
В ней еще могут встречаться пачки светлых массивных карбонатов мощ
ностью 30—50 м. Эту надкарашатскую часть разреза и предлагается 
выделять под названием актауской подсвнты по хр. Актау, разделяю
щему долину К Ф Б .

Наиболее протяженный разрез подсвнты получен при пересечении 
юго-западного хр. Актау, между отрезком р. Бугуль, пересекающим этот 
хребет, и оз. Кульме (75), в 4,5— 5 км юго-восточнее его.

Здесь актауская подсвита обнажена почти идеально, но нижпяя ее 
граница теряется в зоне смятия и разрывов, а верхняя представляет 
собой плоскость разрыва, ограничивающего хребет с северо-востока. 
Видимая мощность подсвиты порядка 1,5 км. Несмотря на большую 
мощность, актауская подсвита представляется довольно однородной, яв-
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КыршабаКТИПСкая

ляись сочетанием массивных светлых доломитов, разделяемых подчиненным количеством маломощных (0,3— 1 м) светлых слоев.Н иж няя четверть подсвиты сложепа преимущественно светлыми доломитами, особенно массивными и неслоистымп и нижней половине. с интервалами разреза (до 0,5— 1,5 м) интенсивного послойного окрем- ненин. Средние две четверти подсвиты — темно-серые и черные крупноплитчатые доломиты пятписто-сгустковой и «первично) -слоистой текстур с подчипенным количеством светлых. В  толще содержится две мощные (по 50—60 м) пачки светлых доломитов. Темноокрашенная часть разреза вверх совершенно постепенно переходит сначала J3 серую, затем в оченi , светло-серую пачт,у массивных неслоистых грубоплитчатых долом и то в , Мощность этой части разреза более 300 м. Низы актаУСКОЙ подсвиты и данном пересечении коррелируются с разрезом по руч. Тогузбай (61). Примерно аналогичный (в нижней часта) разрез иаблюдаетси по руч. К оксу (31), по ущ елью У л ькан-Дарбаза (2/ ) . Это говорит о том,
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что, возможно, протягивается актауская подсвита на существенные рас
стояния.

Неяснослоистые светлые н четко наслоенные тeмныe пачки анта- 
уской подсвиты образуют ритмичное чередование.

Судя по отчетным материалам К. А . Лисогор, полученным ею при 
изучении разреза шабактинскоп свиты по р. Бугулы (1960 г.), актауская 
подсвита соответствует нижнему ii верхнему ордов ику.

Мощи'ая тамдинская серия подразделена на ряд литостратпграфи- 
чесних единиц, прослежпвающнхся почти по всему К Ф Б . В объеме этих 
подразделений выделяются несколько регионалыных и локальных мар
кирующих горизонтов, помогающих проводить сопоставления.

Общая схема расчленения' тамдинской серпи представлена в табл. 5.
В Приложении (фиг. I — II) даны схемы корреляцпи описанных 

литостратиграфическп.х подразделений, иллюстрирующих нх протяжен- 
носты и латеральные и зменения.

О ХАРАКТЕРЕ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ ПОДСТИЛАЮЩИМ 
(КАРОИСКИМ) КОМПЛЕКСОМ 

II ВМЕЩАЮЩЕ-ПОКРЫВАЮЩЕН ФОСФОРИТЫ 
(ТАМДИНСКОЩ СЕРИЕЙ

Определение характера этой границы считается важным для осве
щения закономерностей формирования фосфоритов, а также для пред
ставления о тектонике и палеогеографш района [65, с. 84]. Как было 
сказано, с самого начала изучения района Малый Каратау [16. 6, 7] 
считалосы, что тамдинская серия залегает на каройской несогласно, но 
ясного углового несогласия не наблюдалось. Нам удалось его выявить 
по аэрофотоснимкам, а затем наблюдать в обнаженнях на северо-запад
ном фланге месторождения Джанытас, на месторожденiiii Герес и вдоль 
северо-восточного борта Большекаройской долины , т. е. там, где тамдин
ская серия залегает на джанытаССКОЙ серии или на большекаройской 
свпте. Вдоль контакта с отложе1̂ я м н  тамдинской серии курганской сви
ты в обнажениях и на аэрофотоснимках отмечается <и актнческая парал
лельность слоев. Особейно отчетливо она фиксируется на всем протя
жении К Ф Б  от месторождений Коксу ii Герес на северо-западе до место
рождения Чулактау на юго-востоке. Несмотря на довольно интенсивное 
проявление складчатостп в свнтах малокаройской серии, нигде не на
блюдается седиментационного налегания чулактаускОЙ свиты на чичкан- 
скую или а,тугай с ную.

Выпаденпе курганской, чичканской и актугайской свит между бо
лее древними и чул акт а ус коп свитой произошло на участке месторож
дений Джанытас ji Герес. На Гересе сильно сокращенный аналог кыр- 
ша ба кти нс кои свиты налегает на толщу «ушбасскпх от
носимых к консуйской серии. В этом случае приходится- полагать, что 
выступ, сложенный джанытасской серпей, был частично погребен отло
жениями коксуйской серии, а затем наступил перерыв на время отло
жения акту гайской, чпчканской ii курганской свит.

Логичнее было бы предположить, что в Д жанытас с кой зоне выступ 
древних J\арбонатных пород существ овал на протяженип времени отло
жения малокаройской серин и был погребен к его концу.

Как отмечен о в первом разделе, тамдинская серия лежит с угловым 
несогласием на домалонаройскнх толщах ii параллельна слоям малока
ройской серии. Е сли к ыршабактпнская свнта налегает на древнне (джа- 
нытасские) карбонаты, в них отмечается з акарстов а нност ь — о к руглые 
и трещинные полости растворения, забитые красным пли розовым гли
нисто-карбонатным материалом, в составе глинистой фракции которого 
определена диоктаэдрическая слюда, или более мелкие полости с квар
цевым гравием. А  если ниже залегают терригенные слои большекарой-



ской  свиты, то между неизмененными большей арой с ни mii породами и тамдинскимп доломитами местами видна довольно мощная (до десятка метров) элювиальная зона: разрыхленные, осветленные 11 карбонатизи- рованные терригенные породы со следами незначительного перемещения материала в верхах зоны.Породы курганской свиты  ниже поверхности размыва, к ак правило, подвержены гораздо меньшим преобразованиям. Здесь мощность дотам- динсной  элювиальной зоны измеряется не метрами, а сантиметрами. О сновную роль показателя перерыва играет не выветрелый, а механически переработанный материал (в виде обломков пород) курганской свиты, и кварцевый гравий, включенные в базальные слои  тамдинской серии. В  некоторых случаях эти базальные слои тамдинской сернн (Н Д  или кыршабак тинская свита) содержат линзы ii прослои почти неизмененного иереотложенного туфового материала курганской свнты.Изучение песчано-алевритового материала разных свит, попавшего в кыршабактинскую свиту, показало, что состав его здесь отличается от такой же фракции в отложениях каройского комплекса повышенным содержанием зерен кварца и мнкрокварцитов. Однако различие это весьма нерезкое. Терригенный материал кыршабактинской свиты  заш ш ает промежуточное положение :'Jежду составом матерiтала пз шабактинской свиты (существенно кварцевым) ii составом песчаников коксуйской серии, аJ:\тугайской 11 курганской свит (пол им иктовы м ) . В  кыршабактинской свнте встречаются прослои песчаш жов существенно полевошпатового состава; кроме того, почти всегда отмечается обилпе слюды, что роднит кыршабактинскую свиту с нижележащ ими отложениями J:\аР0ЙСIШГ0 комплекса.Содержание слюды и полевых шпатов существенно сокращается начиная с горизонта «ннжних долом итов»; несколько возрастает на уровне фосфатно-сланцевой пачки и снова падает выше по разрезу.Таким образом, выше подошвы тамдинской серни наблюдается не- jtOTopoe иовышешге стеиенп «зрелости» песчано-алевритового материала, но пе слиш ком  резкое, не позволяющее утверждать, что кыршабактинская с вит а представляет собой иереотлож еиные и род укты настоящей коры выветривания. Cj:\opee всего это обычная трансгрессия после iiej-iOToporo пер е рыв а (трудно сказать, что очень п родол жит ел ьного) , сопровождавшегося некоторым выравниванием поверхности.Характер изменения зрелости террпгенного материала в низах тамдинской серин был изучен нами также по глинистой фракции отложений. По примеру исследований «зрелоети> глинистой составляющей, осуществляемых в И ГиГ Е . П . Акульшиной [2, с. 9— 2 8], с учетом результатов других исследователей глинпстого вещества, была проанализи р о в а в  глинистая фракция < 0 ,0 0 1  мм, выделенная нз образцов пород большекаройской, тогузбайской, курганской, кыршабактинской, чулакта- уской свит п джиланской подсвиты. П о результатам анализов было определено нескольк о показателей в виде отношений A I2O3 : Na2 0  и 
К 2О : N а20, свидетельствующих о минералогической дифференциации и относительной «зрелости» гл и н и сты х  минералов аллоти генного происхождения [2, с. 9 ]. Предполагается, что основная часть фракций в эпигенезе минералогически не изменилась. Затем были определены отношения: 
А Ь Оз:ТЮ 2 — как показатель J^лимата в области сноса [2, с. 19— 2 0]; В :  G a и В : Li — как показатель стеиеин солености вод [2, с. 27— 28], а так же M gO  : Fe203 — как показатель удаленности соответствующих осадков от берега.Результаты анализов, сгруиппрованные по литостратиграфическим подразделениям, сведены в диаграмму (рис. 72), на которой проведена также граница между каройскими и там дннскнми образцами.Изображенные на рис. 72 значения коэффициентов характеризуют свиту, пачку или горизонт в целом, а порядок их изображения в данном



Рис. 72. Диаграмма распределения свойств глинистого материала (< 0,001 мм) посвитам и пачк ам.
1 — каройли комплекс; И  тамдинская серия. Свиты: 1 — большекаройская. 2 тогузбай- 
ская; 3 коксуйсмая, 4 — курганская, 5 — кыршабактннская, 6 — чулактауская; 7 — джнлан- 
ская подсвита. Показатели интерпретации аналитических отношений: НЗ — низкая зрелость, 
ВЗ высокая зрелость: климат в области сноса: Г — гумидный, А — аридный, СА — семи
аридный; условия отложения: ПР — прибрежно-морские, М открыто-морские; соленость вод: 
О опресненные, Н — нормальной солености, ОС — осолоненные. Прочие усл. обозн. с м .

" рис. 23.

интервале не зависит от их стратиграфической последовательности в 
разрезе.

На приведенной диаграмме выделены четыре стратиграфических ин
тервала, которые, как предполагалось по геологическим данным, должны 
были более или менее резко различаться по «зрелости» аллотигенного 
материала: наименее «зрелая» часть — свиты каройского комплекса; 
«среднезрелая» — кыршабактинская свита и «зрелая» — вышележащие 
чулактауская свита и джиланская подсвита.

Как показали peiiTreiiocTpyj^Typiibie измерения, проведенные в лабо
раториях И ГиГ, основная масса выделенных глинистых минералов сло
жена почти целиком гидрослюдами. В глинистой фракции, выделенной 
из глинистого туффита курганской свиты, наряду с гидрослюдой была 
установлена примесь монтмориллонита. В ряде образцов определена при
месь каолинита, который чаще фиксируется в породах чулантауской 
свиты и джиланской подсвиты, но встречен также в образце известняка 
из тогузбайской свиты. В образцах из каройского комплекса почти всег
да присутствует хлорит, в образцах из тамдинской серии он редок.

Количество проанализированных образцов недостаточно (см. рис. 72), 
чтобы сделать уверенное зак.™чение. Исследованные образцы можно 
считан, отобранными случайно.

На основании имеющегося материала можно оделать следующие 
предварительные выводы.

1 . Для отношения A I2O3 : N a 2 0  установлено, что его значения мень
ше 100  можно считать характерными для низко- и <-('ргдие:фелы\» 
отложений [2, с. 13]. Согласно этой классификации образцы каройского 
комплект 11 большинстве своем обладают пониженной «зрелостью» по 
сравнении) с таковыми тамдинской серии. Исследованный интервал там-



донской серии можно уверенно 11 одразделить по рассматриваемому отно
шению на две части: а) кыршабактинскую и чулактаускую овиты, в ко
торых половина образцов дает высокие значения «зрелости», но полови
на — низкие; б) джиланскую подсвиту (в основном это ее гливисто-кар- 
бонатные пачки), где в с е образцы «зрелые» и «высокозрелые».

Надо отметить, что в интервале а) как будто выделяется подынтер
вал, соответствующий продуктивному горизонту чулактауской свиты, 
частых низких значений отношения, редко — высоких. Кыршабактинская 
же свита и «нижний доломит» более «высокозрелы». Основной поток 
«высокозрелого материала стал попадать в осадки тамдинской серии,. 
начиная со времен и отложения д^и анской п дсииты.

2. Распрвделение значений отношения К 2О: N a2 0  в сглаженпом виде,, 
но практически довольно точно повторяет картину соотношения более 
«зрелого» и менее «зрелого» матери ала, полученного с помощ ью отноше
ния A I2O 3 : N а2 0 , если порог между низкой и высокой «зрелостью» для 
отношения К 2О: Na2 0  принять 20— 25 в соответствии с работой [12, 
с. 13, табл. 3].

3. Значения отношеиия А П О з:Т Ю 2< 2 0 , согласно [2, с. 21], харак
теризуют гумидные, а выше .30 — аридные климатические условия в об- 
Jrarrn источника глннпстого материала. Как видно на нашей диаграмме, 
лишь отдельные и довольно редкие значения достигают величины 30 
н более; их следует Сиитать случайными. В основном значения отноше
ний АЬОз: Т Ю 2 во всех опр об ованных стратиграфических п одр азд елен иях 
располагаются в области ниже 30 и поровну распределены по интерва
лам 20—30 ir меньше 20, что свидетельствует о преобладании в области 
питания гумидного и семиаридиото нлимата. Аридный климат кан для 
каройоного, так и для тамединского времени по приведенным здесь дан
ным практически искл юча е тс я .

4. Отношение M gO : Fe20 3 , характеризующее удаленность от берега, 
показывает, что некоторые опробованные отложения к аройского комп
лекса относятся к прибрежно-морским обстановкам, но, начиная с кыр- 
шабактииской свиты, произошла заметная смена более близкими к бе
регу обстановками, которые. неравномерно сменяются более удаленными. 
По исследованным образцам наиболее удаленные от берета фации уста- 
павливаются в пачке Г джилансн-юй подсвиты.

5. Отношения B :G a  и B :L i  характеризуют опресненность и осоло- 
иепность вод бассейна. По полученным значениям трудно отнести от
ложения к тому или иному типу; намечается тенденция, что из отло
жений тамдинской серии больше получено значений, характерных для 
более осолоне.нных в д . П о крайней м ре, по B :L i  наиболее высокие 
значения для пород тамдинской сернн — в 2  раза превышают наиболее 
низкие, а для каройского комплекса они все низкие.

Таким образом, по «зрелости» алловигенного материала кыршабак- 
тпнская свита, относнмая иногда к «коре выветривания» [75], принци
пиально не выдел я етсЯ на фо н е отложений тамдинской серии и явно 
у с туп а е т в этом о тнош е нии вышележащей джиланской по с вите. Оп ре- 
делениым скачок «зрелое тп » (в сторону ее по выше ни я ) от каройского 
к ом п л екс а к тамдииской с ерии явно существует. Начиная с базальных 
с л о ев тамдинской с е р ш i, происходило некото рое осолонение вод, по 
еравненлю с соленостью вод бассейна, где отлагалнеь породы j^apoicKoro комплекса. Удаленность от берегов парастала постепенно и неуклонно 
с кыршабаКТПиского времеии, после предкьгршабактинсного перерыва.
! асположенпе напоолее «зрелого» материала над фосфоритовым гори
зонтом наблюдается и в других фосфоритоносных бассейнах.
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Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я  П О З И Ц И Я  Ф О С Ф О Р И Т О В  К А Р А Т А У  
И  И Х  И Н Д И К А Т О Р Ы

ПОЛОЖЕНИЕ ФОСФОРИТОВ В ЦИКЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ 
ВМЕЩАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА ОТЛОЖЕШШ

Представления об однородности ii перасчленимости той части там- 
динской серин, которая следует выше чулактауской сбиты, оставляли 
только одну возможность о пределения с труктурной по зиции фос
форитов Каратау — «в самом основании карбонатного комплекса». При- 
членение к тамдиноной серии песгроцветной кыршабактинокои овиты 
11 выполненное нами расчленение надфосфорнтовых отложений на под
свиты и пачкп, выдержанные почти по всему К Ф Б , позволило увидеть 
седиментологическую структуру околофос фор ит ово i1 часта разреза. 
Выявленное улорядочение намечается прн ош1саншг разреза пачками. 
Что же это за порядок? Вначале повторим в общих чертах последова
тельность элемен тов.

Тамдинская серпя начинаетс я краспо- п пестроцветной кыршабак- 
тинской свитой, состоящей г,лавиым образом нз терригенных пород, 
среди которых преобладают песчаные ii глпнисто-алеврнтовые разновид- 
ностп. В ее с ос таве находится также от двух до четырех пачек карбо
натных пород, содержащих обильную примесь террнгенного материала. 
В основании свиты в наиболее полных разрезах залегают грубообломоч
ные отложения. Значительная часть интервалов разреза свиты содержит 
карбонатный (чаще доломитовый) материал. По этому прпзнаку свита 
резко отличается от совершенно бескарбонатных отложенпй нижележа
щей, наиболее молодой свиты каройского комплекса (курганской), с ко
торой кыршабактинокая находится в седнментационном контакте.

Ввер х по разрезу кыршабактпнская свита без размыва с меняется 
«нижним  доломитом», подразделяющимся на две части зоной, обога
щенной терригенным материалом с несколькими следами размывов 
посредине. В кровле Н Д  наблюдается довольно отчетливый размыв. Раз
мывы установлены также в К Г , выутрп и в кровле продуктивной пачки. 
Ж М Г  разделен посредине поверхностью размыва, которая делит его на 
литологически разлпчающиеся части: размыв не так глубок, так как 
нижняя часть Ж М Г  сохранплась и переходит без размыва в песчанпсто- 
кремнисто-карбонатную пачку (БД) с бнОКластнческим
фосфоритом в кровле. Выше следуе г чередованпе массивных ii грубо - 
плитчатых пачек доломитов с тонко- ii мелкослоистыми глинпсто-карбо- 
натными пачками — джнланская подсвита. Последняя кроется пачкой Д  
'Черных доломитов бугульскои подсвпты. БугулЬСкая подсвпта по Поряд
ку своей мощности с она мер има с кыршабактинской. чул актауской сви
тами, а также джиланской подсвитой, вместе взятыып. Таким образом, 
в пределах кыршабактинской и чулактауской свит и джиланокоЙ под
свиты чередуются два компонента разреза: 1) массивные, грубонасло- 
енные пачки доломитов и 2) мелконаслоенные карбонатно-террнгенныс 
и терригенно-карбонатные пачки. В числе первых выступают маркиру
ющие горизонты: «.розовый доломят • кыршабактннщ;ой свнгы , Н Д , Ж М Г , 
пачки А  и В. Между ними рас полагаются относительно насыщенные



герригенным материалом мелкоплитчатые пачки. Размеры терригенных частиц в насыщенных и ми пачках обнаруживают тенденцию к уменьшению сн и зу  вверх. Это ум еньшение происходит циклнчно: вначале мельчание — от грубой кластики до глинистой примеси, а загем вновь погрубление. Т ак, от базальной конгломерато-брекчиевой пачки кырша- бактинской овиты через ее карбонатно-терригенную пачку ii Н Д  до гли- нистых сланцев фосфато -сланцевой пачки терригенные компоненты пород мельчают, затем насту пает погрубление в верхнем фосфорите к железомарганцевому горизонту.Н а д размывом посредине Ж М Г  начинается очередной этап седи- мовтацшк Кластическш! материал в предел ах соответствующей ему части разреза вначале мельчает: через песчаные примеси «бурого доломита» к глинистым слойкам в пачке А . Внутри последней фикснруется не- сколы,’0 поверхностей размыва с J\орочками фосфата, затем (после д0- в °льно чистых доломитов) следует глинисто-карбонатная пачка Б, породы котороЙ относительно насыщены глинисты м  материалом, обра- зующш ( и самостоятельные слойки. П ачка Б  сменяется пачкой В , сложенной посредине особенно чистьши доломитами, на которую палегают глинисто-карбонатные образования п ачки Г.Пачки массивных чистых доломитов являются существенно биогенными, при чем их оолик говорит о том, что оостановка формирования в эти моменты была весьма мелководной, с эпизодическими размывами. Пачки массивных доломитов отложены на рубеж ах седиментащгонных этапов, построенных по схеме «мелко — глубже — мелко», если (как это подсказывают свойства слоев, слагающих их) массивные строматолито- вые доломиты  принять за отложения наиболее мелководные, а кремнистые, фосфатные, глинистые и песчано-алевритовые породы — за более глу боков одные.Т аким  образом, в разрезе нижней части тамдинскои серин, основываясь на характере распределения и качестве террнгенного материала, на характеристиках карбонатных пород и некоторых вещественных и структурных особенностях отложений, а также на распределении следов размывов. можно наметить интервалы разреза, соответствующие углублениям и обмелениям акватории. Переход от структурно-вещественных к  генетическим обозначениям таких интервалов позволяет значительно упростить их описание и легче заме.тить с едиментологичес кую структуру разреза. Чередование интервалов, соответствующих тенденциям углублению и обмелению, обнаруживает циклическую структуру разреза. Циклом будем обозначать интервал разреза, возникший в три стадии: две стадии углубления акватории или обмеления, которые разделялись стадией противоположной тенденции.Опишем такие ц и к лы нижней части тамдииской серии снизу вверх.1. Отложение кыршаб акт ii нс кой свиты началось с за полне 1шя понижений в рельефе грубым материалом, составляющим базальную конгло- брекчиевую пачку. Затем был отложен «розовый доломит». Его отложение ознаменовало этап стабилизации. Н и ж н яя  часть массивного «розового доломита» брекчирована и окремнена. Такое явление, возможно, отражает осуш ние акватории и завершение начального цикла седиментации, который вследствие его незначительной раопространенности и своеобразия назовем н у л е в ы м.2. Цикл, следующий за нулевым, назовем п е р в ы м. Он начинаетсяс верхней части «розового где нет окремнения и появляетсяпесчаная примесь, а завершается нижней частью «нижнего доломита». М еж ду этими частями располагается карбон тно-терригенная пачка кыршабактинской свиты. В ней можно наметить цикличность более высокого по' ядка, используя отдельные, карбонатные слои. Но в целом это этаи заполнения прогибов карбонатно-терригенным материалом. В  некоторых пачках доломитов появляются первые отложения фосфата



в виде линзочек, коротких слоиков, примазок, в рассеянном виде. I [цкл 
завершается отложением J^райне мелководного слоя «волнисто-бногерм- 
ного>- доломита, вслед за чем наступило осушение, индекс р уемое почти 
повсеместной поверхностью размыва, окремненнем.

3. Далее последовало отложение терригеннозкарбоиатной части НД 
с кремнисто-пкарбонатнымм и песчано-алеврптистыми глау|Конитонссны- 
ми, а также фосфоритовыми слойками, быстро сменившееся снова отло
жением массивных столбчато-строматолитовы.х доломитов верхней части 
Н Д . Столбчато-строматолитовые постройки мы рассматриваем как по
казатели более углубленной части, чем крупные. волшгсто-биогермные 
постройки, с кварцевым песком, и поэтому верхняя часть Н Д  включа
ется во н то  р о й  цикл. Начало отложения спонголитов указывает на 
дальнейшее угл убиение, произошедшее сразу после некоторого осушения 
d размыва (в кровле Н Д ). Опонголиты продолжали отлагаться на фоне 
npoi-peccn рующего углубления. По мере углубления в осадках появля
ется глинистый материал (верхняя часть К Г ) , затем фосфатный (ниж
ний фосфорит), а в дальнейшем — обилие кремнисто-глинистого мате
риала (фосфатно-сланцевая пачк а).

Вертикальные интервалы распространения кремнистого, фосфатно
го II г л и н ис т о го чатерналов взаимно перекрываются. Разрез представляет д о в о л ь н о сложное (на уровне слоев) переплетение указанной триады, 
по в целои карбонатная, кремнистая, фосфоритовая н сланцевая пачки 
отчетливо дифференцируются. После сланцевой пачки наблюдается об
ратная носледошательность типов пород, но аналога кремневой пачки 
здесь нет. Верхняя часть цикла сложена карбонатно-фосфоритовыми 
конгломератами и конглобрекчиямн верхней части «верхнего фосфорита» 
нижней части Ж М Г  и мелководными строматолитовымн дОло.мнтами 
Ж М Г. Завершился второй цикл глубоким размывом, и он яв.пяется ос
новным фосфорнтоносным.

!|. Т р е т и й ц1шл охватывает верхнюю ноловнну ЖМ1Г, Б Д  и нижнюю  половину пачки А . Его средняя часть, представленная алеврокрем- 
пистонкарбонатными отложенними Б Д , ограничена снизу н сверху край
ними элементами цнкла — пачками чистых мелководных доломитов. 
В пачке А  есть 2 - 3  размыва с фосфатной коркой на поверхности (следы 
осушения или крайнего мелководья).

5. Ч е т в е р т ы й  цикл начинается с верхней части пачки А . Его 
средняя — терригенная — часть представлена глинисто-карбонатными 
отложениями пачки Б, а верхняя —  чистыми сгустковымн доломитами 
пачки В. Средняя часть последней наиболее чиста ii тем самым отвечает 
этапу наибольшей стабильности.

6. Ня ты й цикл объ днняет верхнюю часть пачки В и пачку Г, 
ее слабопесчанистые и глинисто-карбонатные отложения. Однако, начав
шись с условии относительного мелководья (прпчем ба с сейн был более 
глубоким, нежели на аналогичных этапах накопления ниж них  циклов), 
этот цикл остался незавершенным. Режим потруже.ния п ридолжался, и 
начка Г не п ок рыл ас ь очередным м елкояодным и массивным светлым 
биогенным доломи том, а резко сменилась чернымн доломитами пачки Д. 
Появлению пачки Д предшествует отложение нескольки х черных про
слое в в пачке Г, что указывает на преемственность между пачками Г 
Д. Черные онколнтовые д оломиты со следами по л зания нлпед ои — хоро
ший показатель углубления акватории и перехода к у л ивням более 
глубокой частн открытого моря. Несмотря на то, что в вышележащей 
части бугульскои иодсвиты черные доломиты чередуются со светлыми пда- 
стово-строматолитовыми, здесь во всех разновидностях карбонатов практи
чески отсутствует примесь терригенниго материала. Повторяемость слоев 
этой части разреза образует пикническую структуру, которую мы интер
претируем по схеме «глубоко — .мельче — глуби ко». Иная седиментоло- 
гическая структура отличает верхнюю часть тамдннской серш! (начпная.



Рис. 78. Позиция фосфорится! КФБ в структуре цнклцческн- 
трнштрееем вного п роцесса. Жирная лишш генерализует "ол-ее де

тально показанный ход трансгрессии (штрихован линия).

с бугулвской иодсипты) от нижней. В верхие i части седиментация про
исходила на фоне общего погружении с отделыпымп незначительными 
эпизодами обмеления. Нам представляется, что общая картина циклич
ности описанного масштаба, обусловленная чередованием пяти терриген- 
ны\. пачек с пятью чисто к арбонатными пачками, достаточно полно для 
наших целей описывает макроструктуру данной части разреза, хотя детализация н уточнения возможны!. 1)у тульская, карашатская н антау- 
ская иодсвнты, несомненно, тоже построены циклично, но в них пол
ностью отсутствуют пачки, содержащие террпгенный матернал, н состав 
циклов, следовательно, чисто карбонатный: причем текстура карбонатных слоев (в бу/ульскои в карашатскон нодсвнтах) ;щес1, свидетельствует 
о наиболее глубоководных, близких к пелагическим, условиях.

На рис. 73 показано размещение циклов нижней части тамдинскои 
серил. Есл]| объединит!, цн клы в более к ру нш.1е подразделения (над- 
цгшлы), то выделяется дна надцикла, н и .: ,к  , пых резким размывом 
внутри Ж М Г. Н ю ы ш ]1 надцнкл объединяет трн нижних цикла, верх
ний - т р и  верхних. II рвчем хорошо видно, что в надцнклах снизу вверх 
мощност], ц и клов возрастает. Среди выделенных шести циклов фосфори
тоносным является конец нижней трнады (нижнего надцпкла) н он же 
соответствует максималышм глубинам бассейна. Такое сочетание глу- 
бгш бассеiiна н, видимо, расстояния от берега, не повторилось на протя
жении всей последующей кембро-ордоннкскон исторнн К Ф Б . В соседней 
глубоководной части бассейна (Большой к'аратау) кремнпсто-глинистые 
и кремнистые сланцы отлагались широки и. вероятно, охватывают го
раздо больший интервал во времени, чем сопоставляемая с ними чу- 
лактауская пыта [118, с. 2:], ф 11г. ')1.

Тюшм образом, положение фосфоритов в последовательности этаиив 
погружения — воздымання фосфорнтоносной зоны бассейна можно идеа
лизированно изобразить так, как это показано на рис. 73: фосфориты, 
располагаясь симметрично в пределах второго цикла, иревалнруют на 
регрессивней стадии, они нанимают эту же позицию 11 в надцикле — тож е на регрессивной стадии. У  верхнего падцмк.на р e г ре с с i шшш стадия 
не прониклась, акватория вошла в режим пелагической области: рас
стояние до берегов резко увеличились.

Каратауская фосфорнтоносная агрегации (формация)

В широко M3BeCTiioii работе Н. С. Шатского в качестве фосфорнто- 
иоепоп формации, названной (отдаленной кроминстой », (была отмечена 
группа слоев, соответствующая чулактауакой свите — начиная с НД до ш  дешвы ш абактнискон cbhti,i [ '122, с . 71]. Объединение этих пачек в 
единую группу (было обосновано присутствием в них фосфатов в том 
нлн ином количестве. Название «отдаленная крехигпстан формация» было
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дано по наличию лишь одного из ее ком
понентов (кремней), развитому не по все
му телу формацип.

Другие варианты определения фосфо
ритоносной формации Каратау отлича
лись от предложенного Н. С. Шатским не 
объемом, а лишь названиями. Это: «кар- 
бонатно-терригенно-кремнистая» форма
ция [61, табл. 1], «кремнисто-доломито
вая» [91, с. 14], «терригенно-карбонатно- 
кремннстая» [88, с. 102], «сланцево-крем
нисто-доломитовая» [13, с. 136]. Процеду
ры выделения этих формаций не приво
дились, поэтому выделять аналогичные 
формации в других районах с расчетом 
получить воспроизводимый результат за
труднит ельно.

Д ля  того, чтобы опираться на воспро
изводимую процедуру выделения фосфо
ритоносной формации, будем исходить 
из следующих принципов выделения 
[17, с. 136-138; 18, с. 5 3 -5 4 ; 19]: ) рудо
носная ассоциация есть фрагмент геоло
гического пространства, выделенный для 
оптимального решенпя конкретных иссле
довательских задач; б) ее компоненты 
(элементарные геологические тела) долж
ны составлять связную группу (о «связ
ной . : = ■■-' = !!: = ■ ■ см. [18, с. 33—35]) и прояв
лять устойчивое сонахождение с заранее 
фиксированным полезным объектом (см. 
[19, с. 125]), т. е. образовывать систему 
r отношении этого полезного объекта 
(рудного слоя (см. также [20, 21]).

Другими словами, выделение ру
, доносных ассоциаций должно прово

зу j , диться путем группирования по 
- 1 некоторому правилу элементарных 

2 геологических тел, задающих геоло- 
6_ гическое пространство, в котором 

предстоит работать. При этом, воз
можно, окажется, что элементы, об
разующие систему в отношении за
данного класса элементов (в нашем 
случае — это фосфориты), простран-

DCZI

юМ  п
12

Рис. 74. Схема выделения фосфоритонос
ной формации (агрегации) в разрезе там- 

динской серии.
1 — присутствие глауконита (а — в обилии, б — 
в незначительном количестве); 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; 
относительно глубОководные карбонаты; 9 — 
терригенные примеси; 10 — кремнисто-карбонат_ 
ные породы с терригенной примесью; густота 
штриховки пропорциональна количеству терри- 
генного материала; 11 — циклы типа «мелко 
глубже — мелко»; 12 — циклы  типа «глубоко — 

мел ьче — глубоко».



ственно перемешаны с элементами, не связанными с полезным классом 
(с элементами-наполнптелями). Для очерчивания связной области зада
ется максимальное расстояние, на которое тот илп иной элемент форма
ции может быть удален от полезного объекта. В нашем случае это рас
стояние было принято равным 300 м.

На рис. 74 показано обоснование выделения связной фосфоритонос
ной ассоциации. В качестве элементов геологического пространства на 
основе общих соображений были приняты легко различимые геологиче
ские тела (слои) следующих классов: 1) фосфориты и фосфатсодер
жащие породы; 2) карбонатные породы светлые (серых, желтоватых и 
буроватых цвeтQв); 3) карбонатные породы черные; 4) породы, содер
жащие повышенное количество окислов железа н марганца: 5) пестро
цветные и красноцветные породы; 6) породы с глауконитом (двух-четы
рех градаций — слабо насыщенные iim  ii обильно насыщенные; 7) крем
ни (силициты) пластовые; 8) окремнелые породы, породы с включения
ми кремней; 9) породы, содержащие террнгенную примесь и сами 
терригенные породы. Кроме того, учитывались классы границ между 
слоями: а) ровные, б) извилистые, т. е. поверхностп размывов (двух
трех градаций по величине вреза).

Перечисленные к мпоненты занимают сдвинутые друг относительно 
друга интервалы разреза (см. рис. 74). Все эти интервалы сосредоточе
ны в нижней части тамдинской серии (в кыршабактинской, чулактау- 
ской свитах и в джиланской подсвите), за исключением окремнелы.х по
род, являющихся «проходящими» выше — в бугульскую и карашатскую 
подсвиты, а также черных карбонатных пород, которые появляются в 
верхах джиланской подсвиты и широко развиты в вышележащих под
разделениях. Таким образом, черные карбонаты ограничивают область 
распространения всех остальных компонентов, за исключением карбо
натных пород светлых тонов, сверху ii являются «отрпцательно связан- 
ньгм л > с фосфоритами.

Заметим, что в ряде мест некоторые подразделения чулактауской 
свиты и джиланской подсвиты выражены тоже в фации черных (точ
нее, темно-серых) карбонатов. Но породы этих подразделений имеют 
сиецифпческие текстурпо-вещественные особенности, позволяющие отли
чать их от черных доломитов, характерных для бугульской подсвиты и 
верхов джиланской.

В распределении вышеперечисленных компонентов внутри формации 
по отношению к фосфоритам наблюдается явная симметрия, а вместе 
с тем и явная направленность изменения нх основных свойств.

Красноцветные (н пестроцветные) образования распределены анта
гонистически по отношению к пластовым залежам фосфоритов. В джи
ланской подсвите они явно ■ вместо ярких ii ясных цветов,
характеризующих террнгенную часть кыршабактинской с виты. в пачке Г  
встречаются только бледноокрашенные глинистые карбонаты. Красно- 
цветность присуща также верхпей (надразмывпой) части железомар
ганцевого горизонта, где обнаруживается в небольшом по мощности 
интервале. Вещество, обусловливающее красноцветность л темную окрас
ку пород Ж М Г , то же, что и в обычных красноцветных терригенных 
породах: окислы железа и марганца. Однако в карбонатной среде первич
ные железо и марганец, перейдя, возможно, в другие соединения 
(окислы), перераспределились, подчиняясь строматолптовым, пизолито- 
вым и прочим текстурам доломитов данного слоя.

Тагам образом, красноцветные, т. е. обогащенные железом породы 
в основном наблюдаются на дальних обрамлениях собственно фосфори
тоносной части разреза тамдинской серна. Вблизи фосфоритов и непос
редственно выше той поверхности размыва, которая указывает на наи
большее обмеление (внутри Ж М Г) , фиксируются железомарганцевые 
скопления (в верхней части Ж М Г ), источник материала которых скорее



всего находился в коре вышетривання, смытой в самом начале третьего 
цикла отложения. В спомним, что наноолее «зрелые» террпгеиные при
меси были зафиксированы в джиланской бодсвитз.

Следующим компонентом связной фосфоритоносиой ассоциации яв
ляется глауконит. Этот минерал в  виде примеси в пор ода х и реже в 
виде скоплений (глауконнтоносные слои и глаукони т ы) в с тречает ся 
тоже л м ил, в ы ше и ниже продуктивного горизонта (Ф Г ). II и ж е послед
него область ого распространения пересекается с областью развития крас- 
ноцветпых 11 зеленоцветных террнгенных по род. Обилие глауконита ( в 
доломитах i;p ас по в ато го цвета) наблюдается нменно ниже Ф Г  — е кыр- 
шабакттшекон свите, а также в НД, где он образует мелкие скопления, 
присыпки, линзо-слойки. Над Ф Г  — в пачках БД  и А  — фиксирую тся 
только рассеянные и скорее всего переотложенные (обесцвеченные и 
окатанные) зерна глауконита.

Слоистые и полосчатые силициты (кремни) в полных разрезах чу- 
лактауской свиты занимают не более 30—35% по мощности, чаще ],о- 
раздо менее. Следует различать снлТЩиты первично отложеиные — такие, 
!как спонголиты, переслаивающиеся с глинистыми слойкахш, и с и л и ц и т ы  
и ово о браз о в а н ные — такие, j^a, окремнелые участки «буро го доломита ,> 
или окремнелые доломитовые слон кыршабактинскоЙ свиты ji Н Д , а так
же джиланской и бугульской подсвит 8.

Распределение кремнистых спонголитов по отношению н продукт в- 
ному гор изо нту не симметрично: они п о дс ti ш а ю т пр дуктпвный горизонт 
и перекрывают его нижнюю часть. Основ н а я же масса новообразованн ых 
кремней, наоборот, расположена выше продуктивного горизонта. Б об
щем, кремни обрамляют фосфоритовую залежь и преобладают на нижнем 
этаже своего развития.

Терригенные породы 11 терригеиные примеси сконцентрированы в 
нижней части тамдинюкой серии (в кыршабактинской свите), по встре
чаются в пределах чулактауской сшиы, джиланской полевпты повсе- 
ыестн о. Количество террнг еин о го материала нспостоянно:иа фоне ие- 
'рлодического уае:шчення (ш ест ь локальных максимумов) с оде рж ание 
его, в общем, уменьш айся вверх по разрезу. Выше самого верхнего 
максимума (пачка Г) терригенный материал практически исчезает.

Своеобразным комп он е нтом описываемой ассоциации являются по
верхности размывов. Сечения поверхностей размывов в ра зрезе тампин
ской серии встречаются снизу вверх до пачки Г, в ноторой iix уже не г. 
Особенно часты размывы вблизи продуктивного горизонта (см. рис . 7;;), 
причем наиболее четкие нз штх наблюдаются почти неш|Сре.дст !Хшпо 
вблизи фосфоритов нлп внутри Ф Г.

Та:ново распределение фосфоритсоировождающих ютмпоненто е, ко- 
т °рые услош;о назовем индкатортами фосфатиостн, на фоне карбонат
ных (в частности, доломитовых) пород.

С Ю'ми фосфориты сл а га тот две пачка, разделенные кремнието-глиин- 
стой пачко й, ji находятся «в рамке» нз высококремпистых пор од, 11 l!- 
ежопько болсш широкой является <;рам,ка> на глауконптоносных слоев. 
и еще более широкой — из красноцветов. Ореал рассенипых фосфата ых 
прослойков (чаще всего (Трестированных) имеет раз.меры (по вертик аль
ному разр е зу), в 3 ра за превышающие с редню ю мощность продукт ив
ного горизонта. При тщате.тьпых исследованиях слабая фосфатиость (но- 
ряд,ка нескольких зерен на поле шлифа или несколько десятых про
цента Р 2О5) обнаруживается во всех пачках ii горизонтах кы ршабактии- 
сш>й, чулактаускгш свит л джиланской иодевнты, за псключоцпв'1 f)a-

Заметпм. что послойное окремнетш е карбонатных порол часго вадпим ет 
путем (Л1(внт|я още.мных кшифецтш ii развивается по породам различишь в том 
число и крупной крпегстлж] чтюсти, что м о с т  говорить об окромненни уже ПОсле 
ржчфш таллнзаишь т. с. в консолидированной среде.



зальной конгломерато-брекчиевой пачки кыршабактинской свиты, В свя
зи с этим, а также с очень локальным р а сп рост ран ение м ату па чку 
можно вывести за пределы фосфоритоносной ассоциации, как и весь ну- 
де-во й цикл . Область распр о с тр а н епия компонентов (в вертикальном 
разрезе), сопровождающих фосфориты, по распространенных несколько 
шир ■ ■ последних, и должна быть названа фосфоритоиосной формацией.

Обращаясь н рис. 74, можно заключить, что предлагай)! ы ii объе н 
фосфоритоиосной формацин, соответствующий кырша.ба(ктинской, чулю,- 
тауской свитам и джиланской подсвите, рационален. Во-первых, форма
ция в ыд еле на по таким ()во й с тв ам пород н ра зреза, которые м ожно 
наблюдать в полевых условиях. Во-вторых, формация (за исключением 
нулевого цикла) представляет собой систему комполептов, иоложнтель- 
но к оррелирующихся с фосфатностью. С полным исчезновением фнсфат- 
ности исчезают и все остальные и.зоформаЦиОипые компонеиты. В-треть
их, распределение этих компонентов обусловливает такую седтшентоло- 
гическу ю структуру р аз реза, котора я за пределами ра с иростр аноиия изо- 
формацноиных компонентов достаточно резко сменяется другой структу
рой. Весь разрез тамдинской серин имеет циклическую структуру, но 
тип и, возможно, мощности циклов фосфоритоиосной части разреза от
личаются от таковых нефосфОрнТОВОЙ части.

Исходя нз сказанного, кыршабактинская ii чулактаусная свиты вме
сте с джиланской подевитой могут рассматрнват1,ся как система подраз
делений, отличающаяся от окружения и включающая в себя интере
сующий нас объект,— фосфориты ii фосфатсодержащие породы.

рациональность именно такого объема фосфоритоиосной формации 
обусловлена не только структурно-вещественными особенностями, но и 
ее размерами. Формация выделяется для тог о, ч обы оптимизировать 
■ поиск фосфоритов, расширить объект исследования. Определенне фос
форитоносной формации Каратау лишь в объеме чулактауской свиты, 
очень незначительно отличающейся по объему от продуктивного гори
зонта, менее эффективно для поисков в новых районах. Фосф орит он о с- 
ная формация в принятом объеме имеет мощность уже от 70— 100 до 
300 м. Объекты с такими размерами в условиях района даже высокоЙ 
геологической сложности и средней закрытости вполне могут обнаружи
ваться поисковыми и рекогносцировочными работами в процессе съемок 
ср дних масштабов.

В заключение следует коснуться вопроса о терминах. Выделенный 
интервал разреза отвечает понятию о рудоносной формации, поскольку 
формация есть система в заданном отношении, в данном случае в отно
шении фосфатности. Выделить какую-либо систему, не задаваясь зара
нее каким-либо отношением, невозможно.

Требование выделить формацию как систему в идеале должно сво
диться к применению достаточно корректной и контролируемой проце
дуры с однозначно воспроизводимыми результатами (см. [J7, 19J). 
Можно выделить такие формации — системы, в которых все системооб
разующие компоненты связаны с одинаковой силой и являются взаи
мозам нн мыми. П оложив во главу рассмотрения любой из ее компонен
тов, мы каждый раз будем получать одинаковый результат выделения. 
Однако в так н зываемом традиционном анализе чаще всего формациями 
называются не геологические тела, выделенные как с и с т е м ы неко
торых определяющих объектов, а геологические тела, обл а да ющие одно
родностью на породном уровне. Иначе говоря, формациями называются 
однородные области геологического и р ост ра н ства. т. е. области!, где 
преобладают элементы, относящиеся к одной породной группе (карбо
натная, терригенная, крас н оц в ет и ая, диабазовая формации и т. п ) .

Несмотря на многочисленные разговоры о «иарагенет.ическом спосо
бе выделения формаций», фактическi большая часть объектов, которая 
в геологической литературе именуется (форма!щнмп (исключая област i>



изучения рудных месторождений, где «рудной формацией» называется 
класс месторождений), выделены всего-навсего как более шш менее од
нородны е области. Понятие об однородностп может быть сформулиро
вано по-разному, 11 область, однородная в одном отношении, оказывается 
совершенно неоднородной в другом.

Фосфорптоносная формация Каратау и в понимании Н. С. Шатского 
[122], и в предлагаемом здесь варианте является по типам пород неод
нородной. В обоих случаях тем не менее она отсекает от внешне очень 
однородной м ощ ной  карбонатной толщи ее небольшую часть. Н. С Ш ат- 
ским это было сделано в общем виде (сообщался только результат). Здесь 
же предлагается определенная п ро ц  е д у р а г р у и п ii р о в а н и я, 
детально и формально описанная в работе [19]. С ее помощью нз гео
логического пространства выделяется область, включающая совокупность 
некоторых компонентов, объединяемых пространственно на основе ус
тойчивого отношения к некоторому заданному (полезному) объекту 
(фактору). С ото купнос ть таких ком понентов, объединенных физически 
(пространственно), назовет а г р е г а ц и е й  [1, с. 202].

В общем случае компоненты агрегации все или частично простран
ственно могут быть разобщены, являя собой образ роя. Та часть геоло
гического пространства (заданного множеством элементарных — однород
ных — тел), в к оторой присутствуют компоненты агрегации, представляет 
собой а г р е г а ц  и о н н у ю ф о р  м а  ц  и ю. Если в качестве полезного 
объекта рассматривается руда, то агрегационная формация соответствует 
р у д о н о с н о й ф о р м а ц  и и. В тех случаях, к огда одноранговые ком
поненты агрегации (например, однородные тела) соприкасаются друг 
с другом и образуют монолитное тело, понятия об агрегации и агрега- 
ционной (рудоносной) формации сливаются.

Когда агрегация полностью пли частично < разбавлена» случайными 
к омпонентами разреза, ее также можно рассматривать как связную 
совокупность (рой) объек тов, задавая степень максимально допустимой 
их разобщенности. В таких  случаях область пространства, охваченная 
этим  роем взаимосвязанных компонентов вместе с их «наполнителями», 
тоже для кратк ости может именоваться агрегацией. К ак и формация, 
-агрегация, с одной стороны,— перечисление компонентов, т. е. класс 
совокупности, с другой — часть пространства, содержащая конкретную 
реализацию этой связной совокупности, т. е. тело.

Введение по н я тия об агрегации целесообразно по следующим сооб
ражения,!. Еслп принять сходство по ня ти я  «формация» с понятием 
«горная л фола , «минерал», то геологическое пространство долж но
подразделяться на формации без остатка, т. е. полнозаданно — без пу
стых промежутков между выделенными формациями, а также без пере
крытий. Пространство должно слагаться или минералами, или породами, 
или формациями. Обычно предполагается, что такое положение будет 
дости гнуто  после получения «естественной» классификации формаций. 
Пр дставляя геоло пческое пространство совокупностью однородных тел, 
геолог такого идеала вроде бы достигает, располагая современной клас
сификацией пород. На самом же деле положение во всех случаях оди
наково. И породы, н формации — исследовательские конструкции для 
познания, выделяемые как системы некоторых элементарных (в приня
том аспекте) объектов, объединенных тем или иным отношением, кото
рое обусловливает ц  л-м гл л и, систем, выражающуюся в появлении 
нового свойства или (и) места в ряду других систем. Нет и не может 
быть уверенности в том, что, действуя подобным образом, мы придем к 
нласспфпкацип, обеспечивающей идеальное полнозаданное (без остатков 
и перекрытий) подразделение земной коры. Этого не происходит и при 
разбиенип разреза на однопородные слои, если последовательно и кор
ректно применять существующие классификации горных пород. Геолог 
всегда действует с натяжками и огрублениями, трансформируя наблю-
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Рис. 75. График распространенности подразделений нижней части там-
дшшчой серии



даемую ре ал ьнос т j, в нолнозаданную последовательность однородных тел.
П о это м у , выделяя геологическую формацшо траДИЦИОнпьш подходом, 

мы должпы заботнться о том, чтобы паши дейстзня не противоречили 
возм ож но сти  полно задай йог о разбиения на формации всего окруж ающе-- 
го выделенную формацию пространства. Это — тяжелая и методологи
чески неразработанная задача. решение которой с разных позиции 
предпринимали те, кто начинал разрабатывать учение о формациях 
(В. Н. П опов, Н. 1L Хе рас ко в, Н. С. Шатский и ир.). Выделяя же агре- 
гационную формацию или просто агрегацию, подобной операции делать 
не нужно. Агрегация — оптимизирующая п р едири н ят о е исследование 
конструк ция, ие более. Обозначать агрегации следует географическим и 
(или) целевым названием. В разработанном случае мы выделили «ка- 
ратаускую фосфоритоносную агр егац ию ».

О детальности, с как ой выделение данной агрегации прогнознрует 
наличие в данном районе фосфоритов, можно сказать следующее. Агре
гация сохраняет одну т у же структуру по вс ему К Ф Б  с н е зп ачитель-
ными изменениями за счет вьшадеиия отдел ьных стратнграфических 
горизонтов. Место фосфоритов среди других п ород определяет в змож- 
ные сочетания т е х о бъ е кт ов, которые устойчиво  с он аходя тся с фо сфор и- 
тами. Возможности составления достаточно подробной гистограммы 
площадей, занимаемых подр зделеннями агрегации (рис. 75), пока весь
ма ограничены. Пришлось оперировать соотношениями длины выходов 
с оотв етствующнх подр а.зделенпй, лриравн ен ной к доле от общей площади 
К Ф Б . Тем не менее даже такой грубый способ подсчета показал опре
деленную тенденцию. Площадь подразделений агрегации, если их рас
сматривать стратиграфически снизу вверх, последовательно наращива
ется . С начала отложения дж шланской подсвиты наращивание происхо
ди г непрерывно. В кыршабактинское же и чулак тауское время площади 
осадконакопления то увеличиваются, то сокращаются. Максимальное 
ув еличение приходится ,на время наJ\oпления «нижних доломит ов > 
Назовем подмеченные по данной гистограмме особенности сочетании 
подразделений агрегации.

1. осфоритовые слои могут встретиться в разрезе, если в нем и 
нет кыршабактинакой овиты (нуле'Вой и первый циклы), но наличие Н Д  
о бяза г ел ьно. Таким о бр азом, необходимым (но недост а точн ым) укав а- 
телем фосфоритов является «нижний доломит».

2. Сочетание Н Д  п Б Д  может быть встречено без фосфоритов.
3. Если отсутствует К Г , то продуктивная панка скорее всего пред

ставлена только «верхним фосфоритом». Если Н Д  нет, то следует подо
зревать тектоническое совмещение КГ или Ф Г с каройскаш комплексом.

4. Если в разрезе присутствует К Г  и сланцевая пачка, то вселда 
наблюдаются фосфориты (хотя бы верхние).

5. Ж М Г  локально, но все же может выпадать из разреза при сохра
нении в разрезе «верхних фосфоритов». Чаще всего Ж М Г  является бо
ле е или менее надежным индикатором продуктивного горизонта.

6. Если отсутствуют начки Б Д , А  и Б, практически нет надежды 
встретить в ос н овании тамдинской серии фо сфор и ты.

7. Лучшие фосфориты отмечаются там, где НД и К Г представлены 
полным разрезом и хорошо дифференцированы на час ги.

8. В целом увеличение мощности фосфоритоносной агрегации можно 
рассматривать как благоприятный показатель ее возможной фосфорито- 
н осиости , если присутствуют элементы второго цикла.



Г  л а в а  I V

О Б У С Л О В И Я Х  О Б Р А З О В А Н И Я  Ф О С Ф О Р И Т О В  К А Р А Т А У

Различные аспекты условий образования фосфоритов К'аратау ос
вещались более чем в сорока работах: все они приведены в прилагаемой 
библиографии. Учитывая все эти данные, дополним их нашей трактов
кой полученных материалов.

Отвлекаясь от расхождений в вопросах об источнике фосфора 9 и 
механизме фосфатонакопления, можно сказать, что общим результатом 
предыдущих исследований является следующая картина фосфатонакоп- 
лешш. Фосфориты К Ф Б  были накоплены в мелком морском проливе. 
Этот пролив, имеющий в длину до 400— 500 км, располагался между об
ластями низкой  суши, в зоне жаркого и, возможно, аридного климата. 
Вдоль оси пролива вытягивался архипелаг низких островов. Его юго
западная сторона отличалась от северо-восточной по глубинам и режи
му погружения. В первой шло интенсивное кремненакопление, во вто
рой — фосфатонакопление. Ширина пролива предполагается в 200— 
300 км. Наличие за его пределами суши определяется косвенными 
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), 
пока нет. Считается, что снос терригенного материала с этих массивов 
суши в пролив был ничтожным. Акватория, где натапливались фосфори
ты, представляла собой сочетанпе отмелей (банок) ji впадин между ни
ми, прпчем максимальное фосфатонакопленпе происходило в средней 
частп склонов — между впадинами и вершинами отмелей. Повышение 
качества фосфоритов происходило в основном за счет перемывов фос
фатных илов и обрастания перемывающихся фосфатных частпц короч- 
камп фосфата, продолжающего осаждаться здесь же, в местах перемы
вов. Наиболее глубокой частью акватории К Ф Б  считается полоса, про
ходящая по месторождениям Уш бас, Коксу, Акджар, Джанытас — в се
веро-западном расширении К Ф Б .

Опубликованные представления об обстановке фосфоритонакопле
ния затруднительно сопоставлять, так как литолого-фациалыные карты 
К Ф Б  рисуются разными авторами для несопоставимых стратиграфиче
ских интервалов; кроме того, стратиграфические сопоставления подраз- 
делепий К Ф Б  с подразделениями соседних районов имеют не одно реше
ние. Обычно в один уровень объединяют отложения довольно широкого 
возрастного интервала. Так, в последние годы геологами А Н  Киргизской 
С С Р  получены данные об отсутствии в районах Таласского Алатау ниж
некембрийских слоев, что вносит серьезные коррективы в составленную 
ранее палеогеографическую карту алданского века [4].

s Представляется, что на сегодняшний день, исходя из накопленных материалов, технических возможностей и состояния теорий, проблема ДОказательного определения источника фосфора морских фосфоритов далека от разрешения. Кроме того, в практичсекОМ аспекте она не является необходимой.0 Заказ М 295 145



В общем, несмотря на все неопределенности стратиграфии кембрия 
прилегающих к Малому Каратау районов, можно утверждать, что в 
эпоху фосфатонакопления, непосредственно перед ней, а также после 
нее К Ф Б  являлся частью крупного моря.

Внутри этой акватории существовало (что можно утверждать уже 
менее уверенно) несколько низших островов. Наиболее крупный из них 
имел форму дугообразной полосы, простираясь от оз. Иссык-Куль к 
Джамбулу и далее на С З к Джезказгану, затем на север до Кокчетава. 
У  юго-западных берегов этой суши (Центрально-Казахстанского «микро
континента») и отлагались J<аратауские фосфориты (см. [4, лист. 10]). 
Заметим, что лишь 10— 20% всей площади этого моря и островов обес
печены прямыми обоснованными данными об отложениях алданшадго' 
яруса пли об их первичном отсутствии, на основе которых можно строит . 
предположения о палеогеографической обстановке того времени на этой 
территории.

Теперь в свете вышеизложенных стратиграфических данных рас
смотрим ход событий в тамдипское время.

К  моменту начала трансгрессии тамдинского моря территория КФ Б' 
была полностью осушена. Выветривание дотамдинских отложений про
исходило по-разному и в течение разного времени. Менее всего им были 
затронуты недислоцированные слои курганской свиты. Рельеф осушен
ных мест был, в общем, выровнен; тем не менее на участках, сложенных 
■ урганскимн породами, имелись уклоны, продуцирующие мелко- и сред

необломочные брекчии и конгломераты.
Перерыв между отложением наиболее поздних слоев курганской': 

свиты и началом тамдиншшй трансгрессии был, очевидно, кратким: об
ломки пород курганской свиты, Bj-шюченные в отложения базальных ча
стей тамдинской серии, химически преобразованы незначительно, не
смотря на то, что они большей частью сложены легко разложимым в 
поверхностных условиях пирокластическим материалом. Дальше обра
зования маломощной зоны механически раздробленных пород дело не' 
пошло. Отложения малокаройской серии не были дислоцировапы (или 
дислоцированы очень слабо), что обеспечило их повсеместно параллель
ное залегание с низами тамдинской серии, актугайская и чичканская: 
свиты на поверхность выведены не были.

Нерасчлененным рельефом, видимо, характеризовались и те участ
ки, где на поверхность выходили отложения большекаройской свиты, 
которые к этому моменту были заметно дислоцированы. Выветривание' 
их выразилось всего лишь в образованип маломощной (в 1— 2 1I1) зоны 
рыхлого элювия. Даже участки, сложенные карбонатными дислоцирован
ными отложениями джанытасской серии и обладавшие местами круто
склонным рельефом, дававшим крупнообломочный материал в коксуй- 
ское время, были основательно снивелированы; на них развились мелкие' 
карстовые понижения, западины и пещерки.

Рельеф местности понижался, как и в современном срезе, на северо
восток; именно с северо-востока, судя по мощности и распространению' 
ныршабактинской свиты, шло наступление моря на предтамдинскую су
шу. Что происходило в это время по другую сторону Кокджотского гор
ста, сказать можно толыад предположительно, так как сопоставления 
чулактауской свиты с курумсакской и байконурской свитами (см. [3, 
рис. 36; 118, фиг. 5; 109, рис. 1]) вызывают определенные сомнения. На  
этом мы остановимся ниже.

Кыршабактинская акватория занимала в основном северо-восточньп'У' 
край К Ф Б  (Аксайский блок) , а также проникала язьшами в более юго
западные части района. На северо-западе К Ф Б  она распространилась 
гораздо шире, покрывая участок месторождений Коксу, частично' Гере ' 
и доходя до Караултюбе. Таким образом, полоса отложений кыршабак- 
тинской свиты имеет в плане форму дуги, охваиъшающей, дальнее' по



гружение Кокджотско-Большекаройского поднятпя с севера и северо
запада. В узкой юго-восточной половине этой полосы свита полна и 
мощна, на северо-западном фланге сокращена ii представлена карбонат
ными слоями. Уж е для времени этого подразделения можно заметить 
следующую особенность тамдинских отложений: терригенные пачки за
нимают относительно меньшие площади, чем карбонатные.

Наиболее ярко эта особенность проявилась во время отложения 
«нижних д<>.юмпnm >. Формирование этой пачки произошло в условиях 
повсеместного мелководья и вместе с тем явного расширения акватории. 
Вся. территория К Ф Б , за исключением Большекаройского поднятия и 
самой северо-западной части (Караултюбе), покрылась мел ними вода
ми. Осадки «запечатали» большую часть неровностей. На образовавшей
ся обширной отмели существовали отдельные слабо выраженные выпук
лости, углубления. Но в общем плане это была огромная отмель, на ко
торой в первой трети ее существования шло биогермное накопление 
карбонатов (волнисто-биогермный горизонт). Затем имели место размы
вы, смена обмелений углублениями, привнос терригенного материала; 
глауконитообразование, брекчирование (верхний глауконпта!ЫЙ и верх
ний фосфатный слои). Далее на широкой территории установилась ста
бильная мелководная обстановка, благоприятствующая образованию мас
сивных столбчато-биогермных доломитов. Заметим, что ко пичество сле
дов интенсивности движения вод в разрезе Н Д  падает снизу вверх, 
достигая максимума в средней частп пачки.

Наиболее полные, мощные и дпфференцированные разрезы Н Д  за
нимают прицентральную полосу расширенной северо-западной части 
К Ф Б  и отдельные части на юго-востоке, очень грубо коррелируясь с об
ластью распространения крупных залежей фосфоритов, во многих местах 
далеко выходя за ее пределы. Снижение дифференциации Н Д  и огруб
ление материала отчетливо наблюдается вблизи «поднятия Большого 
Нароя», как было подмечено еще предыдущими исследованиями [118, 
105] . Отложения относительно глубоководной обстановки (темные, 
тонкополосчатые, не биогермные доломиты) для верхов Н Д  локализу
ются на участке Шошкабулак (северо-западный фланг месторождения 
Джанытас) .

Фосфорнтообразование во время формирования кыршабактинской 
свиты и Н Д  имело однотипный характер. Оно началось с образования 
фосфатных отложений в глауконитоносном песке, затем стало выражать
ся в образовании тонких слойков афанитового фосфата и фосфатоносных 
карбонатов. Наиболее фосфатными являются доломитовые слои кырша
бактинской свиты брекчиевой и биогермной текстур, т. е. слои макси
мальных обмелений и в то же время расширенпй акватории. В Н Д  
максимум фосфатных слойков сконцентрирован в средней части пачки, 
ассоциируясь здесь с глауконитом, размывами, кремневыми образования
ми. В процессе отложения Н Д  образование фосфата проявилось уже и 
в форме рассеянных пеллет. чего не отмечается для кыршабактинского 
времени. Тонкие слойки (частично это были слойки-стяжения) не со
хранялись в перемещающемся мелководном осадке и, чаще всего, пре
вращались в обломочки. В конце века Н Д  произошел почти повсемест
ный размыв дна на отмели. Признаки выхода осадков из-под уровня 
вод не фиксируются. Затем дно акватории резко углубилось, и в четко 
очерченной полосе видимой частп Н Ф Б  пачалось биогенное J<реxшена- 
копление.

Отложение кремневого горизонта произошло в две стадии, разде
ленные этапом размыва. Обе стадии началпсь с отложения^тонкого ба
зального слоя афанитового фосфорита, обогащенного мелкими спнкула- 
ми губок, местами переходящего в брекчию. Отложенный фосфат зна
чительно отличается от предшествовавших ему слойков по текстуре: это 
уже типичное слоистое образование. Тончайшая его слоистость, места



ми корковое строение свидетельствуют об очень спокойной обстановке накопления фосфатного ила, не подвергнутого перемывам или грануляции.Н а первом этапе вслед за отложением базального фосфорита кремненакопление (нижняя часть К Г) происходило целиком за счет спикул кремневых губок при очень малом участии глинистого и фосфатного материала. Последние появились в относительном обилии на втором этапе (верхняя часть К Г ) : спонголитовые слои стали разделяться глинистофосфатными и кремнево-глинистыми прослойками, выше — прослоями (линзами) карбонатного состава. В  дальнейшем происходило перераспределение кремнистой составляющей осадков, что привело к появлению в верхней части К Г  линзообразных раздувов — гигантских стяж ений кремнезема. Возможно, среди таких раздувов мы имеем и оползневые роллы.Появление в заметном количестве фосфатного и глинистого материала связывается нами с прогрессирующим углублением акватории. Если черный цвет кремней действительно обусловлен, как принято считать, органическими примесями, то, надо полагать, при формировании нижней частп К Г  органика в чистом и более мелководном спикуловом песке успевала разложиться и вымыться — отсюда светлый цвет кремней. Во второй половине времени отложения К Г  глинистая примесь консервировала и связывала органику, ставшую к тому же обильной, поэтому верхняя часть К Г  более черная, чем ниж няя.Кремненакопление на территории К Ф Б  за счет губковых зарослей шло не повсеместно, а лишь в наиболее углубивш ейся прицентральной полосе. По ее периферии и внутри нее — на перемычках-отмелях, располагавш ихся между впадинами,— продолжалось карбонатонакопление. Однако общее углубление вывело дно за пределы образования карбонатных биогермов, и здесь отлагались лишь слоистые доломиты, насы щ енные кремнистым материалом в виде присыпок спикул илп же в какой- либо иной  форме. Последующее растворение и перераспределение этого кремнезема формировало стяжения причудлпвой формы, но, в общем, подчиненные горизонтальной слоистости . Н а наиболее приподнятых участках дна формировались карбонатные биогермы, очень мелкие, в диагенезе они частично или полностью замещались кремнеземом. Здесь же возникали и относительно крупные фосфатные оолиты. М ож но предполагать, что такие образования соответствуют или базальному фосфориту или верхним частям К Г , отличающимся повышенной фосфатностью.Очень постепенный на большей части К Ф Б  переход от глинисто- фосфатно-кремневых отложений верхов К Г  к кремнисто-фосфатным слоям нижнего фосфорита говорит о дальнейшем углублении этой части водоема. Фосфатоосаждение стало превалировать, но почти повсеместно во время накопления нижнего фосфорита значительную роль продолжали играть и процессы кремненакопления.Дальнейшее углубление привело к заметному появлению, а затем и преобладанию глинистого материала, смешивающегося с креишгстым. То, что осаждение глинистого материала характеризует именно углубление, показывает тот факт, что существенно глинистой сланцевая пачка становится лишь в северо-западной части К Ф Б  — в зоне разрезов максимальных мощностей. В  этой зоне образование фосфатных пеллет было угнетено, почти все они здесь мелкие и переотложенные. Там , где мощности Ф Г  сокращены, сланцевая пачка представлена в основном не глинистыми слдоми, а опять же спонголитами, аналогичными таковым верхней части К Г , переслаивающимися с глинистыми и фосф тными прослоями. Т акая картина наблюдается на Д ж илане и Ч улактау. Аналоги сланцевой пачки здесь очень похож и на верхнюю часть К Г . «Джилан- ская банка», кроме того, характеризовалась локальнымп оползаниями



слоистого глинисто-кремневого осадка с образованием ярко вы раженных роллов и <-.;ак;у n .iiiieii».Регрессия, приведшая к формированию верхней фосфоритовой пачки, началась довольно энергично: в центре акватории обраЗ0вался слой конглобрекчпи. Произошло то ж е, что мы уж е отметили при переходе от существенно терригенной аккумуляции к существенно карбонатной: площадь осадкообразования расширяется, а акватория мелеет.Верхняя фосфоритовая пачка местами заметно карбонатна; местами она полностью замещается карбонатами (Караултюбе) — видимо, в сторону берега. Л еж ащ ая в основании верхней фосфоритовой пачки конгло- брекчия распространена в зоне малого погружения дна — таи, где сланцевая пачка представлена спонголитовой фацией или вообще не отлагалась. Первоначально интенсивная, регрессия впоследствии была весьма замедленной. Образно говоря, мелководье наступило скачком и стабилизировалось. Возможно, кое-где в прибрежной зоне нижележащ ие отложения сталп размываться, что привело к образованию крупногалечных и даже валунных конглобрекчий с обломками к арбонатов, кремней II фосфоритов.Верхняя фосфоритовая пачка, как это считают и другие исследователи, формировалась с длительными и частыми перемывамп отложенного 
материала. Отсутствие в составе ее пород значительных количеств кремнистых и карбонатных зерен говорит о том, что фосфатные зерна формировались преимущественно в диагенезе с последующим механическим обогащением осадка ими и дополнительным хемогенным нарастанием фосфата на зернах и гальке. Заметим, что фосфатные пеллеты могли образовываться не только при размыве слоев афанитовых фосфоритов, что чаще всего приводит к  образованию остроугольных обломочков, но и при грануляции ила, при многократном перекатывании гранул (пеллет) и обрастании их корками фосфата. Фосфатом обрастали не только фосфатные микрозерна, но и любые затравки в виде кварцевых и других песчинок, биодетрита. Представляется, что в образованиях таких фосфатны х пеллет, как и карбонатных микрофитолитов, большую роль играла водорослевая слизь. В  сечениях большинство фосфатных зерен принципиально не отличается от типичных карбонатных концентрически-слой-- чатых онколитов.Типичный хемогенный (биохемогенный) фосфат образует кристаллические корки. Они нарастают на крупных гальках, причем не со всех сторон, а лишь на открытой стороне и особенно во вмятинах. Нередко корки многократно перекрывают налипший на обломок зернистый м атериал. Образуются они и на поверхности дна, давая плоские формы.- Эти плоские корочки имеют типичную строматолитовую текстуру в ми- 1шатюре, поэтому есть основание говорить об участии водорослей и бактерий в таких образованиях, что для современных карбонатных осадков уж е является доказанным [98, с. 47— 49]. В  фосфатной пеллетной массе нередко попадаются обломочки таких корок Наиболее мощным корковым фосфоритом является вышеупомянутый базальный фосфорит.Видимо, интенсивное биохемогенное фосфатонакопление происходит' локально, поэтому в отложениях верхнего фосфорита необросшие пеллеты (агрегированные зерна, микроооиды), пеллеты с одной оторочкой, пеллеты с несколькими оторочками и типичные оолиты (многооторочные пеллеты) перемежаются в причудливых сочетаниях, осложненных многократным перемешиванием материала. Н е которые оолитовые слои образовались путем постседиментационного «озернения» первично-афанито- вого фосфорита [39, с. 77— 78].К  концу времени формирования верхней фосфоритовой пачки в ряде мест обмеление и активизация движений вод вновь приводят к образованию конгломератов и гравелитов. В  этих случаях в их кластике фиксируется только фосфатный материал — все кремнистые слои ока



зались полностью перекрытыми. Цементом j^acTinai является обильный 
карбонатный материал, который в самых верхах пачки приобретает хюл- 
кобиогермную текстуру. Начинается формпрованпе железомарганцевого 
горизонта.

Итак, ряд определяющих агрегацию осадков, которые мы наблюда
ем в разрезе кыршабактннской и чулактауской свит, может быть выра
жен следующим образом: глауконитовые осадки (нижннй и верхний гла
уконитовые слои), кремнисто-глинистые (К Г ), глинистые ii  алеврито
глинистые (сланцевая пачка). Сравнивая их с «отложениями ороген- 
ны х  материковых окраин» [57], можно увидеть полное совпадение с той 
зональностью отложений, которая наблюдается на современных шель
фах. Перечисленные группы осадков характерны для верхней части, ниж
ней части шельфа и его подножия (алеврито-глинистые сланцы) в ус
ловиях умеренно гумидной зоны. Красноцветы кыршабактннской свиты 
вроде бы свидетельствуют о жарком аридном климате — в области сноса 
К Ф Б . О теплом климате района акватории свидетельствуют биогермы и: 
биостромы, биогенно-детритусовые и оолитовые пески доломитовых п а
чек кыршабактннской свиты, Н Д  и верхов верхней фосфоритовой пачки.

Снос продуктов выветрпванпя (в основном в виде высвобожденных 
окнслов железа и марганца) происходил пз области современных К ок- 
джотского горста и долины Большой Карой по всей их длине; возможно, 
главное течение шло на севере через центр К Ф Б  (Беркуты, Карашат, 
Джилан). А  в крайней северо-западной части (Караултюбе) накапли
вались существенно песчаные осадки. Насыщение осадков железом и 
марганцем происходило ближе н берегу п после того, как бассейн пере
жил момент максимального обмеления — с осушением некоторых частей. 
Такая картина сходна с той, которая наблюдается в Боксонском районе 
Восточного Саяна. Там железистые и глиноземистые слои тоже распола
гаются в разрезе стратиграфически выше регрессивных фосфоритонос
ных отложений и непосредственно выше основной поверхности размыва, 
начиная новый трансгрессивный этап седиментацин [89].

Видимо, отсутствие в пределах питающей провинции основных маг
матических пород, являющихся обычным источником глинозема, обус
ловило отсутствие в железомарганцевом горизонте К Ф Б  аллитов. А  объ
ем пород, содержащих железо и марганец, которые оказались прорабо
танными процессами выветрпвания, к тому же протекавшего в условиях 
аридного климата вяло, был мал, что п обусловило незначительность 
железомарганцевой минерализации слоев пачала третьего цикла.

Во время отложения «бурого .щ .тчпта- количество поступающего 
в бассейн железа заметно сократилось, марганец практически перестал 
поступать, зато резко увеличилось поступленне терригенного материа
ла, в основном кварцевого песка и алеврпта. На северо-западной перифе
рии предполагаемого подпятия (Караултюбе, Кистас, отчасти Герес) 
кварцевый песчаный материал был весьма обилен и образовал отдель
ные слои, иногда превалирующие над доломитами. Вновь появились губ- 
ковые заросли, но несколько иного, чем при формпровании К Г , вида. 
Во время отложения Б Д  преобладали губки с карбонатным скелетом. 
Однако встречаются н кремнистые, которьте, вероятно, и обусловили на
сыщенность осадков кремнеземом. С другой стороны, обилие кремнезема 
в отложениях Б Д  можно связывать и со сносом продуктов выветрива
ния, и с осушениями дна, а также с дпагенетическим перераспределе
нием растворенного в илах кварца и опала. Вопрос об источнике крем
незема в Б Д  остается нерешенным. Регрессия третьего цикла заверши
лась очередным обмелением с прекращенпем привноса террпгенного 
материала 10, что привело к отложению светлых массивных грубо- i i  толсто

10 Видимо. привное терригенного материала в бассейн был постоянным, только 
он «избегал» возвышенных частей дна, перемещаясь по понижениям и в них отла
гаясь. Говоря о «привносе», имеются в виду отдельные участкн дна.



наслоенных jiap6onaTOB пачки А. Последним предшествовало существо
вание в центральной части акватории обширной отмели, на которой' раз
вивалось обилие донных организмов, формировались мелкие биогермы, 
сходные с биогермами Ж М Г  ii шло интенсивное фосфатонакопление био
хемогенного типа. Некоторые части отмели были осушены.

Во время отложения доломитов пачки А  привнос терригенного ма
териала с соединениями железа практически прекратился. На той части 
отмели, где продолжалось J,арбонатонакопление, осадки несколько 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 корочки среди чистых доломитов. Внешне эти карбонатно
фосфатные корки напоминают описания доломитовых кор надпрпливной: 
фации, «похожих на старый асфальт» [98, с. 48].

Опускание начала — средней части четвертого цикла привадш к за
метному расширению акватории, берега отодвинулись, течения стали 
приносить в весьма заметном количестве глинистый материал, почти 
весь К Ф Б  превратился в относительно глубокую плоскодонную часть 
водоема, где расцвело сообщество брахиопод и стали формироваться ра- 
кушняковые карбонатные слои пачки Б. Глинистый материал, смеши
ваясь с карбонатным, заполнял промежутки между своеобразными бес
структурными мелкими (первые сантпметры) биогермами сгустковой 
формы, в которых концентрировался почти чистый карбонатный мате
риал. Время от времени возникали существенно глинистые слои, мер
гели. Завершившие четвертый цикл осадки мелководья сформировали 
пачку необычных (по сравнению с предыдущими) по чистоте грубона
слоенных доломитов — пачку В. Мелководность бассейна для этого вре
мени подтверждается составом и структурой пород, а также присутствием 
крупных онколитов (до 2—3 см в поперечнике), выявленных в разрезе 
месторождения Тамды — Арбатас. В отличие от массивных доломитов 
всех предыдущих подразделений доломиты пачки В образовались в уда
лении от берегов; этим, помимо направленности и силы течений, види
мо, и объясняется их необычная чистота.

Новое погружение (начало V  цикла) вновь привело к поступлению 
в бассейн глинистого материала, который придает породам красную ок
раску. Цветом он отличается от предыдущих порций терригенных при
месей — в фосфато-сланцевой пачке и в пачке Б, но сходен с террнген- 
ным материалом кыршабактинской свиты. Можно предположить, что 
если терригенный материал для фосфатных кремнисто-глинистых слан
цев Ф Г  и мергелистых карбонатов пачки Б брался в основном за счет 
внутренних ресурсов бассейна и и х  перераспределения, то во время об
разования пачки Г, как и прп формировании кыршабактинской свиты и 
железомарганцевого горизонта, в бассейн стали поступать продукты вы
ветривания с суши. Пестроцветный тнп отложений пачки Г распределен 
веером, если вершиной его считать область К окджотского горста и до
лину Большой Карой. В процессе их перекрытия морем и была сфор
мирована пачка Г.

Дальнейшее развитие трансгрессии и углубление акватории привело 
к распространению в районе пелагической обстановки и накоплению тем
ноцветных осадков.

Вышеизложенная история осадконакоплешш в К Ф Б  может быть на
глядно изображена условной обобщающей кривой в "Координатах' гео
логического времени и, глубины акваторип (см. рис. 76), при построении 
которой использована схематизация разреза для выделения фосфорито
носной агрегации. >К  сожалению, пока нет возможности строить такую 
кривую с использованием каких-либо количественных данных. Колеба
ния глубин изображаются (как и все кривые, показывающие трансгрес-
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спвно-регресспвпый ход псторип) на основе качественных соображений. 
Они сугубо относительны и определяются сравнением соседних страти
графических подразделений. Тем не менее подобная кривая может яв
ляться показательной для развития бассейна и использоваться при про
гнозировании фосфоритоносности разрезов. На рпс. 76 изображена од
номерная (вертикальная) модель осадкопакопления ii мпграции бассей
на в каратауском регионе фосфоритопакопления, предназначенная для 
сравнения ее с другими районами в целях прогноза и выработки сущест
венных прпзнаков генеральной модели фосфорптонакопленпя. В целом 
отмечается соответствие построенной модели схеме размещения отложе
ний на профиле континентальных онрапн (шельф и склон) [57, 81]. 
Фосфаты занимают среднюю зону глубин на шельфе. Нпже следует зо
на глинистых и глинпсто-кремнистых осадков, где фосфаты тоже встре
чаются, но здесь они явно угнетены [81]. Расхождение проявляется в 
положении глауконитоносных осадков. В К Ф Б  они явно тяготеют к бо
лее .мелководным, чем фосфатные, частям циклов, в то время как в со
временных океанах глауконитовая зона следует намного ниже, чем фос
фатная, глубже нее распространены лпшь глинисто-кремнистые гемипе- 
лагнческие илы [81].

Н:
было сказано, пзучеппе распределения мощностей, содержания 

доломита, исследование некоторых других свойств подразделений ша- 
бактннской свиты еще только пачинается. Сейчас же замечены сле
дующие тенденции, которые могут использоваться при определении ус
ловий образования каратауских фосфоритов.

Предложенное расчленение джиланской подсвиты, наиболее важной 
пз других подразделений шабактинской свпты для прогноза фосфори
тоносности, прослеживается на большей частп К Ф Б  — от р. Бабаата до 
г. Каратау, но не проявляется в разрезах северо-восточной полосы, а имен
но: от Беркуты Северный через Батырбай, Актас и до Чийлибулака. 
Там опознается только пачка В, да и то лишь местами. В целом же 
большая часть джиланской подсвиты и вышележащая толща в северо
восточной зоне К Ф Б  имеют совершенно иной облик, чем к юго-западу 
от названной полосы. Это преимущественно тонкослоистые карбонаты, 
среди которых резко преобладают темно-серые и черные; уменьшается 
доломитность разреза, сильно сокращается количество кремневых вклю
чений (особенно выше уровня пачки Г ) , разрез приобретает однород
ность. С другой стороны, в разрезе шабактинской свиты по р. Кыршабак- 
ты (к С В  от месторождения Актас) уже на уровне пачки Г появляются 
обильные слои карбонатных плоскообломочных брекчий, переслаиваю
щихся иногда с глинистыми слоями. Это брекчии соскальзывания. Вы
шеперечисленные признаки более глубоководных обстановок, в том 
числе глинистость на уровне бугульской подсвиты и главное брекчии со
скальзывания, залегающие четкими слоями и протягивающиеся по про
стиранию на многие километры, говорят о том, что эти отложения, воз- * 1

Рис. 76. Одномерная модель положения фосфоритов Каратау в структуре вмещающей толщи.
1— фосфориты (а— незначительные проявления, б промышленные); 2— поверхности размывов 
(а—основные, б— второстепенные); породы: 3 аллотигенные грубообломочные; 4— ирубообло- 
мочные, образовавшиеся при донных размывах; 5 — песчаные; б — алеврито-глинистые; 7 — 
кремнисто-глинистые; 8— черные карбонаты; 9_  слоистые силициты; 10 наложенное окрем- 
нение и кремневые включения; 11 красноцветы и пестроцветы, 12 глауконит (жирная об
водка — обильное количество, тонкая — умеренное, штриховая — малое, пунктирная — очень 
малое); 13 — онколиты; 14 бугристо-волнистые строматолитовые текстуры; 15 сгусткооб- 
разные строматолитовые текстуры; 16 — столбчатые строматолитовые текстуры; 17 — пласто
вые строматолитовые текстуры; 18 — спикулы губок кремневые; 19 — спикулы известковые; 
20 — зона афанитовых фосфоритов; 21 зона преимущественно оолитово-пеллетных фосфо

ритов; 22 — зона бпокластических фосфатных образований.



можно, образовались на внешнем крае шельфа, на крутом переходе к 
зоне больших глубин, куда и соскальзывали здесь осадки. О более глу
боководных отложениях шабактинской свиты в Аксайском блоке уже 
сказано в работе [86. с. 24].

Таким образом, состав и строение нижней половины тамдинсной се
рин подводят к заключению в том, что К Ф Б  располагался на типичном 
шельфе. На юго-западе шельф примыкал к низкой суше. Была ли суша 
в северо-западной части К Ф Б , неясно. Однако здесь явно наблюдаются 
сравнительно мелководные фации чулактауских отложений. Сокраще
ние мощностей чулактауской сви ты отмечается к северо-восточной ок
раине К Ф Б  (Беркуты Северный, Батырбай, Актас, долина Аксай), а но 
шабактннскпм слоям там же рисуется переход к глубоководной части 
бассейна. Такое 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 
глубоководной зоны туда, где ранее располагался собственно шельф.

Мы не располагаем пока весомыми доказательствами преемствен
ности режимов осадконакопления между подразделениями нижней части 
тамдлнской серии. Выше был приведен ряд несовпадений в распределе
нии мощностей и состава отложений разных ее стратиграфических эта
жей. Но при этом существует и ряд соответствий более общего пл'ана. 
Поэтому надо думать, что надфосфоритовые части шабактинской свиты 
в какой-то мере указывают на режим седиментации и для чулактауского 
времени и что фосфориты отлагались на шельфе морского бассейна, 
внешний край которого проходил по северо-восточной окраине рассмат
риваемого района.

Какая обстановка существовала в век чулактауской свиты юго-за
паднее поднятия, сказать трудно. Все зависит от результатов сопостав
ления этой свиты с разрезом в Большом Каратау. Зона Большого Ка- 
ратау соответствует поясу кремненакопления (курумсакская свита), но 
соотношение его с фосфоритонакопляющей зоной шельфа остается не
ясным. Тут как раз уместно вспомнить, что сопоставляемые отложения 
чулактауской и курумсакской свит разобщены глубинным разломом, 
вдоль которого происходили зачительные перемещения. Вместе с тем в 
Большом Каратау наблюдается довольно постоянный тип разреза [3, 
рис. 16, с. 77], поэтому на сопоставление с ним разреза Малого Кара
тау (см. [ ] 18, фш\ 5, с. 23 и 3, рис. 36]) ",двиг не должен оказывать боль
шого влияния. Одпако сопоставление этих разрезов по пачкам ii гори
зонтам до сих пор обосновано очень слабо. Так, по С. Г. Анкиновичу 
[3, рис. 36], прямо сопоставляется лишь довольно значительный стра
тиграфический интервал: байконурская+курумсакская+кулантауская  
свиты Большого Каратау и чулактауская свита+кембрийская часть ша- 
бактнпской ( шты Малого Каратау. По В. Н. Холодову [118, фиг. 5], 
это сопоставление детализировано: байконурская свита («тиллиты» ) со
поставляется с Н Д ; самая нижняя пачка курумсакской свиты — с К Г; 
вышележащая часть курумсакской свиты, содержащая ванадненосные 
фтанпты и фосфатные конкреции,— с Ф Г  и Ж М Г  чулйктауской свнты. 
Такое сопоставление с точки зрения приводимых данных можно сделать, 
но его обоснованность мала.

Современные океанологические исследования показывают, что ре
гионально распространенные морские кремнистые отложения формиру
ются в двух случаях: 1) как резульТ'ат перераспределения рассеянного 
n осадках кремнезема и 2) как результат осаждения вследствие цирку
ляции океанических вод. Отложения курумсакской свиты относятся, оче
видно, ко второму случаю, так как обладают всеми признаками осадоч
ного происхождения. Для возникновении же пояса кремненакопления: 
вторым способом необходима открытая связь с океаническими глуби
нами, чтобы установилась система диркулядпи п постоянный подъем



глубинных вод на шельф стимулиронал развитие организмов с кремне
выми элементами скелета. Огромное значение для кремнепакопления в 
биопродуктивных зонах имеет апвеллинг, создающий на прилегающем 
крае континента засушливый климат [25], в результате чего таи обра
зуются не аллювиальные, а пролювиальные отложения.

Апвеллинг, как правило, требует открытой связи с глубокими частя
ми бассейна; он маловероятен в узких проливообразных акваториях. П о
этому можно сказать, что наблюдаемый состав нижнекембрийскнх отло
жений Большого и Малого Каратау противоречит представлениям о про
ливообразной форме палеобассейна, как это показано на палеогеографи
ческих картах [3, 4, 118]. Утверждать о наличии суши к СВ  от К Ф Б  
преждевременно. Отложения нижнего кембрия Каратау формировались 
на шельфе, обращенном на С В , и со временем шельф смещался на Ю З. 
Пояс кремненакопления, одновозрастный чулактауской свите, при такой 
палеогеографической зональности должен был находиться северо-восточ
нее Малого Каратау; следовательно, в область Б ольшого Каратау он 
мог переместиться лишь в более позднее время.

Стремление стратиграфически параллелизовать пачки только по их 
литологическому составу должно опираться на гипотезу об их происхож
дении и миграции бассейна; в данном же случае схема палеогеографии 
[3, 4, 11] говорит о ее неправдоподобности. Возрастные сопоставле
ния разнофациальных зон (а именно, таковыми ii являются Большой 
и Малый Каратау) не надежны. Практика показала, что сопоставление 
пластовых фосфоритов со слоями, содержащими лишь фосфатные конк- 
рецин, может «увести» далеко от синхронизации n масштабе отдела и 
даже системы. Так, например, могло бы получиться при сопоставлении 
вендских фосфоритов месторождения Белка (Горная Шория) с конкре
ционно-фосфатоносными пачками развитой здесь уже усть-кундатской 
нижнекембрийской свиты, которая явно залегает выше белкинской сви
ты. То же можно сказать и о сопоставлении ванадиеносного и фосфат
ного оруденения в районах Южного Казахстана. Для целей палеогеог
рафии как раз требуется независимым методом доказать их одновремен- 
hoctj>, а не считать их показателями одновременности.

Не исключено, что вся чулактауская свита может сопоставляться: 
лишь с толщей байконурских валунных брекчий (тиллоидов). Еще бо
лее вероятно, что эти брекчии коррелируются не с чулактаускпми отло
жениями, а с более молодыми — скажем, с джиланской подсвитой. Про- 
пс.хожденпе байконурских тиллоидов спорно, и существует довольно 
обоснованное представление об их пролювиальном образовании [13, 
с. 150— 153], что больше иодходит 1-( намеченной намн схеме палеогео
графической зональности.

Прибрежная зона моря: в чулактауское время, возможно, имела на 
некотором расстоянии от берега область поднятпй — островов, располо
женных цепочкой, северо-западного простирания. Эти поднятия явля 
лись барьером, задержпвающим терригенный материал перед зоной фос
форитонакопления. С другой стороны, в таком барьере, возможно, и не 
было необходимости, так как в районах аивеллпнга, повторим, прибреж
ная суша, как правило, не дренируется вследствие создающейся здесь 
зоны засушливого климата.

После чулактауского века море трансгрессировало далее на юго
запад. На месте бывшей здесь сухой и непокрытой равнины оказалась 
зона пролювиальных конусов выноса, которая впоследствии превратилась 
в зону кремненакопления. Отметим, что по составу осадков последней 
(курумсакская свита) нельзя сказать о близости юго-западного берега, 
показанного на схеме В. Н. Холодова [118, фиг. 17], тем более сбросово
го характера, что проявилось бы в рельефе.

Можно полагать, что зона кремненакопления при мпграции (в на
правлении трансгрессии) в район Большого Каратау могла ii не оста-



ЮЗ СВ
Рис. 77. Схема поперечного сечения КФБ.

1*— светлые известня1ш; 2 — светлые доломиты; 3 — черные разновидности карбонатов; 4— кремнистые сланцы; 5 — тиллоидные отложения; 6 — конгломераты пестроцветные; 7 — спон-  ̂ 8 — фосфориты; 9 — песчанистые породы; 10 — глинистые породы; 11  о н к о л н т ы ;Пизолитовые доломиты; 13 — плоскообломочные бренчи и в карбонатах; 14 — кремневые внлючения- На схеме: Км — курумсакская свита, Бн — байконурская свита, Бг — бугульская подсвита, Дж — джиланская подсвита, Ч — чулантаускан свита, Иш — кыршабактинская свита; скобно  ̂ помечены области, обеспеченные фактическим материалом.вить свой след в Малом К аратау, который должен был проявиться кремнево-сланцевой пачкой над фосфоритами. С  другой стороны, не исклю чено, что пояс кремненакопления окруж ал участок фосфоритоотложения подковой, обращенной выпуклостью на северо-запад. Тогда ку- румсакская свита действительно соответствует по времени чулактауской. Но в этом случае совершенно маловероятно наличие к северо-западу от К Ф Б  близко находящ ихся массивов суш и (Кабанкулакского и Сырдарь- инского поднятий: см. [118, фиг. 1 7 ]).В проводящемся рассуждении мы не принимаем во внимание гипотезы об образовании кремнистых отложений в региональном масштабе за счет минерализации кремнезема, привнесенного из коры выветривания или внесенного в воды при проявлениях подводного вулканизма. Представляется, что связь кремнистых отложений с определенными зонами океанической циркуляции более убедительна и соответствует облик у  и фациальным профилям рассматриваемых отложений. Кроме того, четкая приуроченность первично-осадочных кремнистых отложений М алого К аратау к краевым частям циклически построенных наборов слоев свидетельствует о полной зависимости их появления от смены регионального режима седиментации, а не от вторжения дополнительных ф акторов (скаж ем, возникновения новых источников материала). Определяющими факторами возникновения цикличности следует считать глубину акватории и расстояние до берегов; производными — характер движений вод, набор механизмов осадконакопления. Появление кремнистых и фосфатных отложений в определенных местах фациального профиля ji структуры разреза, скорее всего, свидетельствует о заимствовании кремнезема и фосфора из океанического фонда — в зоне действия апвеллинга.Вышеприведенные рассуждения иллюстрируются поперечным литостратиграфическим профилем через К Ф Б  и примыкающую область (рис. 77).Изложенные соображения далеко не бесспорны, и на сегодняшний день еще остается в силе высказывание Н. М. Страхова: «...палеогеографическая обстановка возникновения этих (каратауских.— авт.) фосфоритоносных отложений пока не раскрыта с надлежащей конкретностью II достоверностью» '[100, с. 90].



Г л а в а  У

С Р А В Н Е Н И Е  Ф О С Ф О Р И Т О Н О С Н О Г О  Р А З Р Е З А  К А Р А Т А У  
С Р А З Р Е З А М И  Д Р У Г И Х  К Р У П Н Е Й Ш И Х  

Ф О С Ф О Р И Т О Н О С Н Ы Х  Б А С С Е Й Н О В

Подобные сравнения производились не раз, причем от.мечалQСь то 
или иное сходство в геологической позиции фосфоритов К аратау и дру
гих к р у п н ы х  месторождении. Наиболее эффективные черты сходства 
(положение в разрезе, мощность ii сослав фосфоритоносной формации, 

характер изменений вкрест прос тирания основных тек тонических и па
леогеографических элементов, облик с оседних образований и т. п.) 
намечен при сравнении К Ф Б  со следующими иалеобаосейнами: перм
ским — Фосфория (С Ш А ) [70, 122]; кембрийским — Джорджина
(Австралия) [49 , 131 ]; рпфейско-кембрийскнм — Х уб сугул  — Ухагол
(М Н Р ) [48, 49, 70]; с нетахорыми кембрийскими месторождениями К Н Р  
[27]; наконец, было даже отмечено формационное сходство с фосфори

тоносными мел-палеогеновьши отложениями Северной Африки [35, 61]. 
Все сравнения свидетельствуют о том, что отдельными чертами сходства 
обладают весьма разновозрастные и тектонически различные фосфори- 
тоиосные отложения. Это не удивительно: формпронание крупных и бо- 
гатьк  скоплений фосфатов должно возникать в определенном диапазоне 
условий среды отложения п процессов концентрации уж е минерализо
ванны х фосфатов в залежи, а также сохранностп последних. Задача 
сравнения — -вскрыть то всеобщее, что находится в специфических обра
зах отдельных месторождений. Спстема пз повторяю щ ихся на каждом  
месторождении элементов должна лечь в основу универсальной модели, 
которая может привести к созданпю плодотворного объяснения причин 
интересующего нас процесса фосфоритообразоваиня.

КАРАТАУ — ЗАПАДНОЕ ФОСФАТНОЕ ПОЛЕ, США
Максимальное количество матерпала для сравнений дает хорошо 

изученный регион пермс кого Западного фос фатного поля С Ш А .
Н . С . Шатс.кий [122, с. 70— 72], сравнивая эти данные с каратаускими, 
отмечал полную однородность формаций Фосфория и чулактауской сви
ты по набору слагающих формаций пород (силнцилиты, глинистые слан
цы и песчаники, известняки и доломиты, окремненные карбонатные 
породы, однотипные зернисто-оолитовые фосфорпты), по близости мощ 
ностей формаций и прежде всего по эндогенному генезису вещества 
кремнистых пород.

В . Л . Либрович [70, с. 158] установил, что в седиментационных 
циклах чулактауской свиты и формации Фосфория «прослеживается 
почти тот же набор пород». П р и  этом было отмечено, что алевритовые 
и глинистые частицы тетотеют к фосфоритам, а более крупные —  песча
ные — к  карбонатным породам. Следовал вывод: в обоих фосфоритонос
ных районах «зона фосфоритообразования была отделена от континента 
(источника нластогенного матерпала) полосой банок — отмелей». Д ля



Наратау ji Фосфорн п определи л ась единая характерная ассоциация: 
кремнисто-глинисто-фосфатная.

А . И. Смирнов [91, с. 16] каратаускую фосфоритоносную формацию 
и Фосфоршо объединил в одну группу (кремнисто-доломитовых) форма
ций. Н. А. Красильникова, Б. Г. Гуревич и 10. Ф .. Шмелькова [68, с. 37] 
каратаускую и фосфорийакую «кремнисто-карбонатные» фориации, как 
и в вышеуказанных р аб от ах, относят но тектонической прии адлежнос ти к 
образованиям миогеосинклинальных прогибов, а по палеогеографическим 
условиям — к прОливам и заливам морских океанических бассейнов, 
в которых отлагалась фосфоритон осн ая ассоциация доломит сов и кремни
сто-глинистых сланцев [68, с. 53].

Признаками сходства каратауски.х ii фосфорийскнх отложений счи
таются так ж е: расположение тех и других в зоне аридного климата 
[100, с. 85]; ассоциация с в а пади ей о сными углеродисто-кремнистыми 
фтанитами [28, 117], с кварцеиым песчаным материалом [14]. Таковы, 
основные заключения о сх детве фосфорито1юс,ных отложений К Ф Б  и 
Западного фосфоритпого поля. Продолж им их перечень.

Основная часть фосфоритовых залежей формации Фосфория отло
жена на платформенном шельфе, J{ которому с запада примыкает миогео- 
сшнклиналь ['142, с. 4— JO ]. Большие глубины иалеоокеаиа Отграничи
вались от шельфовой зоны полос ой п одводных поднятий [14, с. 73]. 
Отложение фосфоритов произошло вскоре после леонардской (Pi) транс
грессии па низкую сушу (сложенную пенсильнапСктш  ii отчасти вулф- кэмп и епС кнмп песчаниками и на р бо и а та ), с очень сл а бы м с то ком, 
и подверженную интенснвной дефляшш в арндпом климате. К  востоку 
от этой заливообразиои част и океана располагался эвапоритовый бассейн. 
Такое с о отношен ие фаций наглядно выражено иа до статочи о известном 
профиле — двумерной модели фосфоритового бассейна Фосфория — через 
территорию Айдахо и Вайомипга [137, фиг. 1].

На этом профиле показано, что формации Фосфория, слатающаяся 
фосфатсодержащими пачками кремней, кремписго-алевритнстых аргил
литов и фосфатных кремнисто-глинистых сланцев, подстилается широко 
раопространенными доломитами Грэидю (в которых содержатся также 
известняки и песчапики). Г. И. Буш.инскпй [14, с. 14 — 17] назвал их 
(пачкой нижних долом итов». Грэндю имеет иощность от 20 до 85 м, 
согласн ые контакты с вышележащим и отложениям и Фосфории, включе
ния фосфатных остатков фауны, прослои фосфорита в верхней части. 
Все это чрезвычайно сходно с обликом «нижнего доломита» К Ф Б .

Далее, упомянутый профиль гюказывает, что к востоку от основной 
фосфоритопасной зоны формация Фосфория латерально, путем нерекли- 
нивання пере.ходнт в карбонатную формацию Парк Сити. А  последняя 
таким же образом далее к востоку переходит в красноцветные глини
стые отложения, глубоко вклиниваясь в них отдельными языками. Парк 
Сити п е ре клнннва нием замещает Фос фор и ю в зоне шириной примерно 
50— 70 миль. В западном направлении мощности глинистых и кремни
стых членов Фосфори и быс тро нараста ют, а мо щн ос ти существенно фос
фатных членов такж е быстро падают. Таким образом, основная щю д ук- 
тивная зона была расположена на шел ьфе, а не на к онтинентальном 
с клоне.

В северной части Фосфорийского залива отложения формации Фос
фория замещаются глауконитоносными песчаниками формации Шедхорн. 
Зона насыщения разреза перми кварцевыми песчаниками образует ме- 
ридионалыный язы к . Г. И. Бушинскнй [14, с. 30] считает, что песчаный 
материал Шедхорн принесен рекой с гумидной равнины и лишь частич
но образовался в результате размыва каменноугольных песчаников 
Квадрант [14, с. 81]. Америкаиские же геологи [137, с. 32] определяют 
песчашши Шедхорн как прибрежную морскую фацию перми в Юго
Западной Монтане, отложенную в стабильных условиях при слабой тен-



денцип к погружению. Матерпал песчаников Шедхорн представлен лишь 
устойчивыми минералами и получен при  береговой абразии более .древних 
осадочных отложений, обнажавшихся в Центральной Монтане.

Описанная картина состава п распределения отложений фосфорито
носной перми Западного фосфатного поля СШ А  качественно и в деталях 
совпадает с аналогичной 'Картиной К Ф Б . Между ними можно наметить 
сходство по ряду признаков:

1. Фосфоритоносная толща состоит из кремнисто-глинистых сланцев, 
кремнисто-алевритовых аргиллитов, фосфоритов и кремней, а ка бонат- 
ный атериал здесь в подчиненной роли.

2. Фосфоритовая толща подстилается широко распространенной пач
кой «нижних доломитов».

3. Зона напбольшей фосфоритоносности расположена между при
брежными ji пелагическими фациями.

4. К берегу (или к зоне наибольшего мелководья) фосфориты, крем
ни, фосфатные сланцы латерально переходят в карбонатные отложения..

5. На северной окраине К Ф Б  часть фосфоритоносной формации 
(верхняя) замещается кварцевыми песчаниками. Верхней часты форма

ции Шедхорн в Каратау экшталентен горизонт «бурых t<i.t<>.\jhthh> и 
средняя часть Н Д . (Песчаные языки формации Шедхорн тоже преоб
ладают в кровле фосфоритовой серии п ниже нижних фосфоритов.)

6. Песчаные отложения фосфоритоносной формации и ряд ее карбо- 
яатныхслоев глауконитонсны.

7. Верхние слои фосфоритоносной формации тяготеют к относительно 
мелководным областям и распространены шире, чем нижние.

8. Фосфоритоносные ii фосфориговмещаюпще отложения в бассей
нах Каратау и Фосфория смяты довольно интенсивно, с развитием 
надвигов [125].

Но самое примечательн ое сходство между бассейном Фосфория л 
К Ф Б  заключается в одинаковой циклической структуре разрезов. Срав- 
нш ая диаграмму вертикальной последовательности пород в Ф осфории 
н подстилающей ее формации Уэллс [14, фиг. 17, с. 55; 137, фиг. 3] 
ы нашу для К Ф Б  (см. рис. 76), видим, что в обоих случаях фосфориты 
занимают промежуточное положение между экстремальными пунктами 
на кривой трансгрессии ii регрессии, разделяясь или пачками кремнисто
глинистых пород, или кремнями и карбонатами. Набор пород в циклах 
для обоих районов один и т т же—  он представлен на идеализированной 
сх еме седиментации в море, отлагавшем формацию Фосфория [141, 
фиг. 86]. При рассмотрении разрезов основной продуктивной пачки Фос
фории (Мид Пик) видно, что фосфоритовые пласты, как в частном, так 
и в общем плане, разделяются глинистыми (и алеврито-глинистыми) 
слоями в трансгрессивных циклах и карбонатами с кремнями — в регрес
сивных. Наиболее глубоководные части щшлов представляют чередова
ние черных сланцев и серых аргиллитов. Черные сланцы в средних 
частях некоторых циклов являются ванадиеносными [125, с . 116].

Одинаков и латеральный ряд пород в обоих бассейнах: от наиболее 
глубоководные -к мелководным, это — кремнистые и глинистые сланцы, 
фосфоритовые породы, кремни, ряд разнообразных карбонатов (доломи
тов) , завершающийся максимально мелководными доломитами с отче г- 
ливыми строматолитовыгаи (столбчатыми, бу;гристыми) текстурами. 
Комковатые (сгустковые) доломиты, видимо, более глубокотодныц чем 
последние. Таким образом, осадки шельфов обоих фосфоритоносных 
районов качес твенно практически сходны, но различаются в основном 
пропорциями.

Фосфорийский бассейн наступил на континент после кратковремен
ного осушения, последова!Вшего за отложением карбонатно-песчаниковой ji кварцевой толщ пенсильвания — вулфкэмпиена. Соотношение терри- 
генной толщи пенсильвания — вулфкэмпиена с вулфкзмпиен-леонар-



диевой формацией Парк Сити такое же, как и малокаройской серии t; 
тамдинской: размыв, местами перерыв и незначительное стратиграфи
ческое несогласие. В верхах толщ, Подстилающих «нижние доломиты» 
(формации Тенслип, Узле), отмечается повышенная карбонатность раз
реза — это переходные слои, роль которых в К Ф Б  играет кырша бактин- 
окая свита. Верхняя кремнистая пачка Фосфории (Този) зкввалентна  
по положению в разрезе кремнисто-карбонатному «бурому доломиту» 
Каратау: она покрывается с перерывом сланцами Динвуди. Последние 
отражают стадию последующего погружения, но положению они экви
валентны джиланской подсвите. Фосфориты Фосфории возникли по схе
ме образования второго цикла низов тамдинской серии. Между стадагями 
погружения, сформировавшими подфосфоритовые формации Уэллс, Тен
слип, Вебер, Квадрант и другие, и стадией, сформировавшей фосфори
ты, как и в Каратау (перед отложением «нижних доломитов»), име
ла место региональная пауза в оса:;ЩКонакоплении, затем обширная 
трансгрессия, во время которой осадконакопление происходило циклич
но. Только циклы Фосфории построены сложнее. Детальное изу чение 
каратауского разреза должно выявить подциклы, осложняющие основную 
последовательность событий.

Р азл и и е заключается в том, что в некоторых отношениях сравни
ваемые циклы взаимно обращены (представляют зеркальное отражение 
друг друга): в К аратау наиболее продуктивна верхняя фосфоритовая 
пачка, а в Фосфории — нижняя (Мид П ик). В Каратау сплошные силп- 
циты — спонголиты подстилают нижний фосфорит, а в Фосфории они 
залегают выше нижнего фосфорита —  разделяют нижний и верхнпй 
фосфорит.

Сопоставление упрощается, если рассматривать нижний и верхний 
фосфатные горизонты Фосфории раздельно. Тогда нижняя фосфоритовая 
пачка Фосфории (Мид Пик ^идентична каратаускому Ф Г  в целом, но 
в обращенном виде: верхний кремнистый горизонт Каратау (БД) — эго 
пачка Грэндю (кремнистая в верхах), а нижний кремнистый горизонт 
Каратау (К Г) — это кремни Рекс. Отличием является более глубоковод
ный материал междат фосфоритами пачки Мид Пик: сланцевой пачке 
Каратау соответствуют «нижние фосфатные аргиллиты», «среднпе алев
ролиты» и «верхние фосфатные ( и. разрез участка Г эй-
майн [125, с. 197]). Положив кремни Рекс в основание следующего 
цикла, опять видим аналогию с разрезом Каратау: К Г  с его краевой 
кремнисто-карбонатной частью — это аналог кремней Рекс. Как и К Г , 
кремни Рекс латерально сменяются межруднымп доломитами Фрэнсон 
с кремнями в виде желваков и прослоев. Ф Г Каратау в целом надо рас
сматривать как гомолог верхних фосфоритов Фосфории (пачки Реторт); 
верхний кремнисто-карбонатный горизонт Каратау (БД) — как гомолог 
пачки кремней Този. Локально пачка Този перекрывается «верхними 
доломитами» [14, с. 29] — пачкой Эрвей, которая западнее (мористее) 
представлена известняками и может переходить латерально в кремнистые 
породы; на востоке Този замещается доломитами, а севернее —  песчани
ками Шедхорн. Все очень сходно с надфосфоритовымл отложениями 
каратауского разреза. Если добавить, что верхняя фосфоритовая пачка 
Фосфории подразделяется на три части — нижний п верхний фосфориты, 
между которыми залегают межрудные аргиллиты, то аналогия с разре
зом Каратау становится более полной.

Таким образом, если проДУ1 ктниный горизонт Каратау сформировал
ся за один цикл , то Фосфория — за два. Возможно, что в плохо изучен
ных разрезах зоны максимального прогибания чулактауского века в, 
Каратау (Акджар, Дегерес), где по данным разведочных работ имеются 
не два, а три фосфоритовых горизонта, разделенных кремнисто-сланце
выми и кремнисто-карбонатными пачками, можно будет выделить тоже 
два цикла, между которыми отсутствуют чисто карбонатные элементы.



Тогда сходство с двуцнкличным разрезом Фосфории еще более усалится.
Как и в Каратау, крушнооолитовые и пизолитовые фосфориты Фос

фории считаются более мелководными. В обеих формациях относительно 
мелководные отложения, в том числе л более мелководные фосфориты 
являются или бшжластическимп, или же в mix наблюдается обилие 
включений фосфатных фрагментов организмов. Естественно, пермские 
слои Ф осфории более богаты биокластикой, чем нижнекембрийские от
ложения Каратау. Однако по мере изучения последних находки биокла- 
стини в них множатся, вплоть до фосфатпых ракушняков (на р. Баба- 
ата; в «завершающем фосфо|чгп >). Как и в Каратау, именно верхние 
фосфориты Фосфории чаще биокластические.

Разумеется, цикличность сравниваемых фосфоритоноспых разрезов 
выражена не везде полностью. Отдельные элементы циклов могут исче
зать, что затушевывает    картину циклической структуры фор
мации. Элементы циклов могут и модифицироваться по латерали; напри
мер, чистые силициты замещаются о.кремненпыми карбонатами. Одпак,) 
одинаковая приуроченность столь далеких по возрасту фосфоритов к 
низу и к верху циклически построенных литокомнлексов несомненна.

Остается заметить, что в пределах формации Фосфории и нерекли- 
иивающейся с ней формации Парк Сити 11 присутствуют почти все эле
менты каратауской фосфоритоносной агрегации, кроме железисто-мар
ганцевых слоев.

КАРАТАУ — БАССЕЙН ДЖОРДЖИНА, АВСТРАЛИЯ
Фосфоритоносные отложения северо-'западного Квинсленда имеют 

практически тот же возраст, что и фосфориты Каратау. Не исклю
чено, что их палеонтологическая датировка средним кембрием может 
быть пересмотрена в пользу нижнекембрийского определения по стап- 
дарту С С С Р .

Здесь под фосфоритоносной толщей на кристаллическом фундаменте 
залегает поздне-докембрийско-иижнекембрийская толща 11 12 песчано-конг- 
ломератовая формация Маунт-Берни. В пей есть так называемые «тил- 
лоиды», которые считаются [132] ледниковыми отложениями, однако 
обоснованность этого недостаточно убедительна. В целом, аркозсхвая и  
J;расноцветиая формация Маунт-Берни представляет осадочный комп
лекс приморской пролювиально-аллювиальной равнины со следами втор
жений мелкого моря. Местами здесь отлагались и вулканогенные породы. 
В кровле формации на выступе Барк Ривер отмечены подстилаемые 
«ортокварцитами» слои железистых пород, трактуемые как древняя кора 
выветривания.

Эти отложения, по их сущности, могут быть сопоставлены с аркОЗО- 
вой малокаройской серией Каратау: те и другпе отражают начальный 
этап опускания приморской территории. С другой стороны, разрез ба
зальной песчаниково-конгломератовой формации Маунт-Берни порази
тельно напоминает последовательность пачек в кыршабактинской свите 
Каратау. Разрез отложений на фосфоритовом месторождении Дачесс по 
[144] следующий (рис. 78). Снизу вверх самая нижняя часть раз
реза (формация Бериие), подразделяется таким образом: 1) пачка

11 Если фосфоритоносную формацию в разрезе Каратау выделять в объеме чу- лактауской свиты, то обе эти американские формации образуют сходную кремиисто- карбонатную ассоциацию п в совокупности  могут служить гомологом первой.12 В работе [132] разнообразпыс кембро-ордовикские отложения района объединяются в шесть крупных геологических тел (лптосомы), соответствующих «формациям» американского кодеJ;са, имеющих скользящие во времени границы. Здесь они будут называться формациями.
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«тиллоидов»; 2) пачка розовых п кремовых доломитов; 3) пачка извест
ковых красноцветпых железистых песчаников и алевролитов; 4) пачка 
ортокварцитов с конгломератами; 5) пачка красноцветных железистых 
неслоистых доломит ов и аргиллитов. В Каратау разрезу формации 
Берние соответствует: 1) базальная конгломерато-орекчиевая пачка; 2) 
розовый доломит и 3—5) карбонатно-терригенная пачка, в которой (на 
уровне нижнего глауконитового слоя) местами имеются прослои и линзы 
чисто кварцевых песчаников, а верхняя неслоистая алевролито-аргилли
товая пачка имеет железистый цемент.

В кровле формации Берние под толщей карбонатных пород фикси
руется, как можно понять, перерыв осаднонакопления с корой выветри
вания на выступах. Однако есть участки, где перерыв не наблюдается 
и аналог формации Берние — формация Риверсдейл — в своих верхах со
держит доломитовые песчаники, которые постепенно переходят в выше
лежащие карбонатные отложения формации Торнтония. Все, как при 
переходе от кыршабактинской свиты к Н Д .

Над базальной песчано-конгломератовой формацией залегает толща 
доломитов 1 -.Т 1. 1ПМ1ПЫ Ка.муил»+ |«известняк i ■ . .̂ .с: . Мощн с ть ее
от 100 м на краях бассейна до 700 м в центральной части. Эго аналог 
надкыршабактинской части тамдинской серии в уменьшенном масштабе, 
но близкий ей по воз расту (н и ж н и й  кембрий —  ордовик). Как и шабак- 
тинская свита, доломиты Ка.муил содерж ат пластовые включения кремня, 
заместившие карбонат и имеющие полосчатую и водорослевую тексту
ры, а также залегающие нодулями (типичные конкреции).

Доломитовая толща с крем нями, однородная в западной части бас
сейна, на востоке расклинивается отложениями известняков; еще восточ
нее среди карбонатов появляются песчано-алевритовые и алевро-глшти- 
сто-кремнистые пачки. В целом взаимоотношения формаций (см. [132, 
фиг. 2]) показывают трансгрессию с востока на запад со сменой (в ниж
нем — среднем кембрии) прибрежных доломитов с кремневыми вклю
чениями в сторону открытого моря вначале известняками, а затем алев
рито-кремнистыми сланцами. Подобная же картина намечается, как мы 
установили, и в К Ф Б .

Пространственное положение трех поясов отложений во времени ме
нялось вследствие миграции б ссейна и перемещения глубоководной об
ласти. Более глубоководная ч сть то наступала, то отступала. Как и в



Каратау, и в Западном фосфатном поле С Ш А , вначале па красноцветные 
базальные песчаниково-конгломератовые, а местами вулканогенные от
ложения почти на всей площади бассейна легли мелководные доломиты 
низов формаций Торптония и Камуил. Вскоре эта площадь стала погру
жаться, но не повсеместпо. В более углубленной зоне ее стали отла
гаться фосфоритоносные отложения — формация Битл Крик п формация, 
Бордер Уотерхол.

Отметим, что подфосфоритовые доломиты (формация Торнтония) 
местами имеют биогермное строение, а местами интенсивно кремнисты. 
И х внешнее сходство с Н Д  Каратау очень велико (личные наблюдения 
Э. А . Ег нова). Над формацией Торнтония, как ji в К аратау, следует 
кремневый горизонт, который в некоторых местах бассейна Джорджина 
(например, в районе выступа Ардмор) перекрывается н и ж н и м  фосфо
ритовым горизонтом.

Таким образом, фосфоритоносная формация бассейна Джорджина 
подстилается или «иижпими доломитами» (формацией Торнтония) или 
кремневым горизонтом. Местами она может залегать и непосредственно 
на базальной красноцветной песчано-коигломератовой формации. Фоефо- 
ригоносные отложения подразделяются на две — три части: 1) лиж н ии  
фосфоритовый горизонт (0— 2 м) — гомолог нижней фосфоритовой пачки 
Каратау; 2) пачка нижних алевролитов — известковые и кремнистые 
фосфатные алевролиты с подчпненными прослоями «понючих» доломи- 
тистых фосфатных известняков и тонкими  прослойками фосфоритов (до 
60 м ); эта пачка — гомолог м ежрудной сланцевой пачки Каратау; 3) 
пачку М н стери Крик — фосфориты, фосфатные кремнистые алевроли
ты, кремни и «вонючие» фосфатные известняки (до 40 м).

Пачка Моиастери Крик может быть выражена в кремнистой или в 
карбонатной модификации. Пер крывае ся фосфоритоиосная формация 
(с размывом) алеврито-сланцево-кремневой формацией Ипка, латерально 
переходящей в известняк и. В фос форитоносной зоне это существенно 
терригенная толща, сложенная тонким , в значительной мере кремнистым 
материалом. В этих кремнисто-глинистых отложениях обильны спикулы 
губок Кремнистые слои формации Инка резко отличаются от кремней, 
встречаемых в формации Торптония и, согласно [132, с. 32], считаются 
первично-осадочными. В глинистых отложениях формации Инк а встре
чается довольно много трилобитов, п отложения эти довольно одпородны 
для большей площади.

Добавим, что отложения формгацпи Инка внешне удивительно сход
ны с глинисто-карбонатными пачками джиланс-кой п о дсв и ты . Самый 
нижний ее горизонт, кроющий фосфориты пачки Монастери Крин,— это 
существенно глинистый (каолинитовый) маломощный слой (0,3—0,5 м). 
Его можно сопоставлять с Ж М Г ii БД  каратауского разреза, где со
держится наиболее «зрелый» материал.

Итак, в описапном фосфоритопоспом разрезе бассейна Джорджина 
можно найти явственное сходство с каратаускпм. Как и в Каратау, среднекембрийские фосфорнтоноспые отложения басс ейна Джорджпна 
возникли после перекрытия приморской равнины трансгрессирующим' 
бассейном и превращения этой приморской равнины в шельф. Фосфорн- 
ты появились  в зиачительиом количестве лишь после того, как шельф 
прошел пекоторую стадию углублеиия (вначале доломиты, выше — спон- 
голиты) . За этим  последовал основной этап фосфоритоотложения. Про
дуктивная пачка бассейна Джорджина построена точно так же, как н 'в  
Каратау: нижние фосфориты (не повсеместно), мелководпые фации 
сланцевой пачки, верхние фосфориты (наиболее широко распространен
ные). После отложения верхних фосфоритов шельф бассейна углубился 
и фосфорито-геническая зона перекрылась пелагической, где накаплива
лись кремнистые и терригенные отложения коптипеитальпого склопа 
(формация Инка). После трансгрессии Инка море регрессировало или



же обмелело в с в язи с заполнением передового прогиба [ 132], затем снова 
трансгрессировало, отложив формацию Роарииг силтстоуп, и вновь рег
рессировало, но фосфатонакопления уже не произошло, а вся территория 
покрылась мелким карбоиатотлагающим морем с отдаленными бере га ми, 
Отложения формации Инка можно сравнить па обстановке осадкона
копления и полажению в разрезе с отложениями джиланской подсвиты 
Каратау.

Сравнивая позицию фосфоритов бассейна Джорджина с позицией ка- 
ратауских фосфоритов, Т. де Нейзер ii П. К у к [132, с. 69] отметили 
следующие элементы сходства: миогеосипклинальный класс 13, кембрий
с к и й  возраст 11:  ассоциация с «тиллоидами», вулканитами, доломитовая 
пачка под фосфоритоносной формацией; прослои железистых и марган- 
цавистых брекчий; сходные структуры фосфоритов. Авторы указали на 
общие черты, имеющиеся у фосфоритав Джорджины 11: фосфоритов Фос- 
фории, Тетиса, у фосфоритов восгочното побережья С Ш А .

Представляется еще более важным сходство поющий фосфоритов 
Каратау и Джорджины в вертикальной последовательности отложений 
обоих районов. В обоих случаях отражается совершенно аналогичный 
процесс захвата морем краевой части континента, находящейся в области 
теплого нлимата, с дальнейшим прогрессирующим углублением этого 
краевого и вначале очень мелкого б ссейна, широко сообщавшегося с 
открытым морем (океаном), пелагическая часть которого после фосфо
ритообразования надвинулась на место литорали, отлагая здесь крем- 
11: исто-глинистую толщу с обликом осадков, типичпых для континенталь
ного склона.

Индивидуальностью разреза бассейна Джорджина является то, что 
его фосфоритоносная формация отлагалась на гораздо более стабильном 
основании, при меньшем размахе погружений и более длительных пе
рерывах между формациями. Фосфориты отлагались в более мелководиых 
условиях, чем каратауские, и при б и л л е й  близости берегов, что и обус
ловило недифференцированность циклов седиментации. Последователь
ность же основны1Х седиментационных этапов в обоих бассейиах и по
зиция фосфатогенети'Ческого этана идентичны.

КАРАТАУ — ХУЕСУГУЛ-ВОКСОНСКИЙ БАССЕЙН
Сравнение этих двух фоофоритонасных районов приобретает особый 

интерес ввиду территориальной и геологической близости. Результаты их 
сравнения должны оказать прямое воздействие на п о и ск и  и оценку фос
форитовых залежей рифейско-кембрийского уровня в восточных районах 
С СС Р .

Такое сравнение уже проведено А . В. Ильиным [49; 48, с. 131—'140J, 
а также в некоторых других работах, посвященных фосфоритам Сибири. 
А . В. Ильин видит сходство между каратаускнми и хубсугульскими фос
форитами в том, что они отлагались в узких заливообразпых прогибах, 
в осевой части которых располагалась непроду ктивная известняковая 
фация фосфоритоносных карбонатных толщ, а в краевых — доломито
вые и вместе с тем продуктивные фации; в том, что в обоих районах 
фосфориты залетают в основании верхней карбонатной серии, подсти
лаясь характерными красноцветными отложени ями с аркозами и квар
цевыми песчаниками [48, с. 139— 140]. Другим важным выводом цити
руемых работ было то, что с максимальной продуктивиостью фосфори
тоносная пачка образуется в бассейнах на некотором расстоянии от 
берега, ширина оптимальной зоны — порядка 15— 20 км [48, с. 136].

13 В работе [49, с. 171] бассейн Джорджина определяется уже как «типичный 
платформенный» прогиб.



Принципиальное сходство обоих фосфоритоносных бассейнов А . В. Иль
ин видел в паличии участков суши по их бортам, ограниченности разме
ров, некоторой изоляции  обоих бассейнов от о сповиой морской акватории 
(с. 137); в приуроченности их к внешним, относительно стабильным ча
стям геосинклинальных поясов (с. 144).

А . В. Ильин обратил также внимание на то, что фосфориты в ряде 
месторождений разных районов прнурочены к одним н тем же частям 
седиментационных циклов, а следовательно, связаны с общими процес
сами, регулирующими осадкоиакопленне и смену терригеиных отложений 
карбонатными [48, с. 152]. Была отмечена также близость в разрезе 
фосфоритов и ж ел е зома ргапценосных слоев (с. 155).

Материалы последующего изучения северного фланга Хубсугульско- 
го фосфоритоносного бассейна, т. е. Ухагол-Боксон-Сархойското района, 
и озволили уточнит ь и о з ицшо фосфоритов. Одно и з вес ьиа сущест венных 
достижений И. Н. Семеi пиша, В. Л. Колесникова и других — выявле
ние циклической структуры фосфоритоносной карбонатпой толщи Б ок - 
сон-С архойского района н сопоставление ее со структурой разреза Хуб- 
сугульского месторождения [89]. Благодаря представлению о цикличе- 
с кой структуре осветил исъ некоторые спорные в опросы стратиграфиче
ской приуроченности  фосф оритов, порождающие устойчивые противоре
чия между различными группами исследователей: одни утверждали, что 
в районе Хубсутульсной группы месторождений существует не один 
уровень фосфоритоносности [43, 80], другие считали, что здесь только 
один у ровен ь [ 29, 48]. С позиции втор ой точки зрения плохо об ъясни мо 
выс о ко е страти графическое положение фосфоритов от кровли подстилаю
щей терриг ен ной толщи, хотя наличие местами двух уровней отобр ажено на 
схеме А . В. Ильина [48, рис. 8, разрез 10]. Такое же недоумение вы
зывало необычпо высокое (от подошвы карбонатпой се рин) положение 
основного продуктивного горизонта Ухагольского месторождения, распо
ложенного севернее Х убсугульско о — у границы между М И Р  и СССР. 
Выяснилось, что фосфориты в разрезе карбонатиой хубсугульской (бок- 
сонской) серии могут залегать на разных стратиграфических уровнях, 
занимая верхнее и нижнее положение в седиментацнонных циклах, раз
деляясь межрудными отложениями б лее глубоких зон. Прп этом фос- 
ф ори ты разных циклов имеют разное промышленное зн ачен ие, а нижние 
циклы местами могут выпадать. Нроме того, циклы различаются н() гл уб ине обр а зова ния отложений. На ХуБ сугульском месторождении фос
фориты относятся к нижней части второго цикла, иа Ухагольском — к 
верхним частям второго и третьего циклов  [89].

Положение продуктивных горизонтов в циклической структуре раз
реза является важнейшим сходствои  между разрезами Хубсугул-Боксои- 
ского и Каратауского районов. Максимальное фосфатоотложение и в 
Каратау, и в Хубсугульсксм бассейне происходило в регрессивных ча
стях циклов и проявилось не в самом нпишем цикле, а в третью! снизу.

Однако тииы цикличности фо сф орн тон ос ных отложений в этих рай- 
опах несколько различаются. Ц иклы к а р атаус г,'о го разреза более «сжа
ты», мощности циклически построенных пачек а.десь гораздо меньше, 
чом мощности таковых в хубсугульсi\ой карбонатной серии. Фосфорито- 
носиые пачки последней разделяются доломитами и (или) известняна- 
ми, мощность которых в 3— 4 раза превышает мощность фосфоритовых 
пачек.

Каратауский продуктивный горизонт (ФГ) пр дст влнет аналог 
продуктивных пачек боксонской (забитской) серии [89]. Р азделяющие 
последние 1.00— 200нметровые пачки черных известняков в разрезе кара- 
тауского Ф Г отсутствуют. Черные известняки, специфичные для фосфо- 
ритоиосной части Хубсугульского разреза, ув еличиваю т объем его циклов. 
На Ухагольском мест орожд ении фосфориты разделяются сланцевыми 
пачками, а между сланцами залегают темные карбонаты. В Каратау же



Рис. 79. Разрезы Ухагольского месторождения фосфоритов, по И. Семейкину и др.
[89] .

а — общин разрез; 6, в — детализация (б — северная часть, в — южная); 1 — стратиграфиче
ские подразделения, 2 —  циклы, 3 — распределение фосфатности, бокситов, 4 —  литологическая 

колонка (усл. обозн. см. на рис. 23), S — мощность (м).

между основными фосфорптовыми пачками залегают только сланцы, к 
тому же часто переслаивающиеся с тонкими фосфоритовыми слоями.

Фосфоритоносиые паЧкн Ухагольского месторождения самп нострое- 
пы циклично и являются подциклами тех циклов, ко торы e выделены 
И . Н. Семеикиным п др. [89]. Сравнение этих подциклов с циклом кара- 
тауского продуктивного горизонта обнаруживает явное сходство. Так, по 
[89] нижняя продуктивная пачка Ухагольского месторождения (зале
гающая в верхах второго цикла) состоит из двух пластов фосфоритов, 
разделенных пачкой светлых доломитов с обильнымп кремневыми конк



рециями (рпс. 79). Межрудная крешшсто-карбонатная пачка является 
более полным аналогом каратауской кремнисто-,сланцевоп пачки. «Осью» 
межрудной пачкп, хотя и расположенной близ ее основания, является 
слой черных бескремнистых доломитов.

Над описанной фосфоритовой пачкой залегают массивные фосф тные 
песчанистые доломиты — базальная часть вышеследующего (обогольско- 
го) цикла, а над ней — черные тонкослоистые нефосфатные углеродистые 
и звестняки.

Описанный цикл (см. рис. 79, а, б) можно легко сопоставим с ка- 
ратаусшш, если рассматривать его зеркально отраженным, так как эт°  
разрез подцикла, расположенного на р егр ессив ной сгадии более к р ^ ного 
цикла. Каратауский же цикл находится в трансгрессивной части более 
крупного цикла. Обращенность (зеркально отраженный вид) некоторых 
частей хубсугульского разреза по отношению к каратаускому бросается 
в глаза, что уже было отмечено ранее [39, с. 112]. Так, пачка сплошных 
черных силицитов (кремней) в разрезе Хубсугульского месторождшнш 
залегает не под фосфоритами, как в Каратау, а над ними; железистые 
же слои, генетически «родственные» железомарганцевому горизонту 
Каратау, залегают под фосфоритами. Различия в цикличности разрезов 
зависят от того, накапливались ли фосфориты при наступлении или при 
отступлении бассейна.

В новых материалах по Хубсугулкскому месторождению [44] строе
ние продуктивной части разреза детализировано. Здесь, как и в кара- 
тауеком разрезе, устаиовлены строматолитовые (местами онколитовые) 
мпккине» (по отношению к продуктивной части) доломиты п извест

няки. Эти <'Ппж1!!ir карбонаты очень мощные (до 200 м) и, возможно, 
отражают самостоятельный цикл, что подтверждается местами наличием 
над ними карбонатных конгломератов. Последние начинают второй цикл, 
в котором различаются нижняя и верхняя фосфоритовые пачки, разде- 
леиные доломитами [44, рпс. 1]. Верхние фосфориты отличаются от 
нижних тем, что они кластогенны, а нижние в основном афанитовые. 
Аналогичное различие нижних и верхних фосфори гов фиксируется и в 
Каратау. Но в отличие от каратауского хубсугульский разрез более сло
жен: его нижняя фосфоритовая пачка представляет собой отдельный 
цикл (или подцикл), и в этом отношении она аналогична нижней фос
форитовой пачке формации Фосфория —  пачке Мид К и к  Она начинается 
конгломератами, на которых лежат краспоцветные алевритисто-глини- 
стые карбонаты, затем следуют фосфориты, перемежающиеся с доломи
тами. Выше располагаются известняки, а затем опять фоефорит, крою- 
щпйся кремнями [44, рис. 1]. Н. ■
кремни соответствуют максимальному углублению. По нашему же мне
нию, максимальное углубление данной части бассейна соответствовало 
отложению пачки черных известняков, а кремни — показатели обме
ления.

Как и в формации Фосфория, в Хубсугульском разрезе нет пласто
вых кремпей под фосфоритами. Надфосфорптовые же кремни в нем го
мологичны кремням Рекс, а вышележащие доломиты — пачке доломи
тов Френсон. Перекрытие этих доломитов пачкой красноцветных брек- 
чиевидпых и конгломератовидных кремней (сходных с к ре мнист ым мар
кером в кыршабактинской свите), ассоциирующих с фосфатными песча
никами и гравелитами, а местами — с железисто-марганцевыми отложе
ниями и л и из а ми аллитов, указывает на значительное обмеление. 
В Каратау этим образованням гомологичен железомаргапцевый горизонт 
и предшествую щпе ему фосфорптовые гр а в ел иты, конгломераты. Кстати, 
красноватые брекчневидные кремнн в кыршабактопекой свпте Каратау 
тоже являются индикатором существенного обмеления.

Видимо, не всегда углубление сопровождалось «каратауской» вер
тикальной последовательностью отложений: светлые водорослевые доло



миты — кремни — фосфориты — сланцы — черные карбонаты. Фосфориты 
(особенно карбонатные) могут, nan видно, отлагаться и на участках бо
лее м елкнх, чем те, где нозннкают спонголиты, или меняться с ними 
.местами. Все это требует дальнейшего изучения. В пеполностыо обнажен
ных разрезах Хубсугул-Сархойского района изучение цикличности еще 
нельзя считать законченным.

Отмечаются одинаковые и фацнальпые изменения фосфоритовых: 
горизонтов. Фосфоритовый горизопт чулактауской свиты переходит в сто
рону более глубоких частей бассейна в существопно сланцевонкремне- 
вые отложения. Нижняя фосфорнтовая пачка Хубсугульского месторож
дения в сторону предполагаемого углубления (па юг) тоже переходи г 
в существенно тонкополосчатые кремнистые отложения, а в сторону 
мелководья (на север — в Боксон-Сархойском районе) — в убогие пел- 
летно-кластогенные фосфориты [44, рис. 2]. Нижнюю и верхнюю фос- 
форнтоноспые пачки Х убсугульского месторождения с учетом либераль
ных их изменений- [44, рис. 4] м ож но  рассматривать как цнгл, анало
гичный j<apaiaycKOMy, но состоящий нз двух подциклон, верхний нз ко
торых содержит в средней части то доломит, то черные тонкослоистые 
известняки, что, на паш взгляд, отражает углубление бассейна. В нижнем 
подцикле фосфориты местами включают глинисто-кремнистые сланцы. 
Все это дополняет сходство между фосфатогенными циклами Каратау 
II Прихубсугулья.

Итак, как говорилось выше, в разрезах фосфоритопосных районов 
п овсеместпо проявляется однотипная последовательность компонента в 
стратиграфического разреза, которую назовем главной последователь
ност ью-. н и ж н яя  терригенная толща — перерыв —  базальные карбопатло- 
терригенпые слои — мелков одные доломиты — кремни — фосфориты — 
кремнисто-глинистые сланцы — глубоJ\оводIIые (или пелагические) кар
бонаты. Такая последовательность (не обязательно в полном виде) 
может встречаться в разрезе мощной ссрии напластовапнй лишь одни 
раз. В Хубсугульском же бассейне она возникала несколько раз. При этом 
мощности сланцевых пачек епльпо сокращены н эти пачки примыкaJoт 
непосредственио к фосфоритам. Лишь в разре е Ухагольекого месторож
дения [48, рис. 38] есть мощная (100 м) песчано-сланцевая пачка, 
покрывающая карбонатно-фосфатную часть боксонской свиты (серин). 
Обычно же выше фосфоритоносных отложений в Х у бсугул ском бас
сейне следуют карбопатные. Сходство с Наратау проявляется и в toyt, 
что наиболее зрелые переотложенпые продукты коры выветривания (бок
ситоносный и железлсто-аллптный горизонты) расположены в разрезе 
месторождений Хубсугульского бассейна выше фосфоритоносной части.

Заметим еще другое: в основании фосфоритоносной карбонатной се
рил Боксолского района, достроенной щгклпчно ii налегающей на пест- 
роцветпую сархойскую вулкапогепно-терригенпую серию, имеется гомо
лог кыршабактниской свиты. По описаниям М. М. Я змира, 1O. Я . Бутона 
и В. П . Приходько, в верхней части сархойской свиты (па правобережье 
р. Хужнртай-Горхон) присутствует линза песчанистых доломитов и до
ломитовых брекчий, к подошве н кровле которой приурочены маломощ
ные (0,2 м ) слон фосфорнтов. Нижний сл он состоит из черных желва
ков, включенных в глнписто-алевритовую массу. Верхний — слагают 
кремнистые фосфориты. Эта фосфатопосная карбонатная пестроцветная 
пачка не выдержана но простиранию, местамп исчезает; в сокращепномг 
разрезе (до 10—20 м) в ней преобладают кварцевые алевролито-песча- 
никн с топкими прослоями лиловых сланцев. Наращивание мощности 
этой пачки происходит за счет лиловых алевритовых сланцев. Есть еди
ничные пробы с содержапием АЯОз до 22,6 %. Пачка чрезвычайно сход
на с кыршабактниской свитой , которую, как известно, долгое время 
считали верхней (необычпо карбонатной н фосфорнтоносной) частью 
малокаройской свиты.



Таким образом, «главная последовательность» компонентов разреза 
прн формировании фосфоритов во время захвата бассейном приморской 
равшпш и превращения ее в погружающийся шельф, выработанная прн 
изучении Каратау и сравнении его с бассейнами Австралии н С Ш А , вы
является и для Х уб сугульско-Сар омского района как в общих чертах, 
так и в ряде деталей.

КАРАТАУ — КИТАЙСКАЯ ПЛАТФОРМА

Б. М. Гиммельфарб [27], Г. И. Бушинекий [13], Н . А. Красильни
кова [07], а также В. Г. Королев ii др. [61], сравнивая каратауские фос
фориты с месторождениями Китайской платформы, отметили сходство 
облика кембрийских фосфоритов Каратау и Китая, сходные ассоциации 
их с доломитами, черными сланцами, тиллоидами, силицитами; близкие 
стратиграфические пнтервалы рудопосностп; рассмотрели возможности 
отнесения сравниваемых залежей к одному или к разиым типам.

Г . И. Бушинский [13, с. 136— 139] указал, что фосфоритовые отло
жения Малого Каратау следует сопоставляв, с месторождениями впади
ны Синаиь (молодая подвижная платформа). Те и другие оп отнес к од
ной — сланцево-кремиисто-доломитовой формации, которая вмещает наи
более богатые месторождения.

В работе [01, табл. 2] приводится параллелизацпя свит каратауско- 
го разреза с разрезами Таримской и Китайск ий платформ. Малок арой- 
сная серия параллелизуется со свитой Чжэнцзян, байконурские «тпллои-

— с «тиллоидами»' Иапьто, кыршабактинская свита — со свитой Доу- 
шаньто, а «нижние доломиты» — с доломитом Дэпьип. В итоге В. Г. Ко
ролев и др. [Ы ] приходят j( выводу о сходстве тектонических позиций 
каратауских фосфоритов и фосфоритов Китайский платформы, залегаю
щих среди карбонатпых тол щ .

Сравнение фосфоритов Китайской платформы с каратаускимн ие мо
жет быть проведено с той детальностью, как это возможно, например, 
с формацией Фосфорит На приводимых разрезах в книге Г. И. Бушин- 
ского [13] разрезы отложений Китайской платформы подразделены не
достаточно детально, поэтому сравнение возможно в основном по общим 
тенденциям развития.

В разрезе одного из районов впадины Синапь [13, фиг. 37] паблю- 
дается (снизу вверх) такая последовательность отложен ни: глинисты е 
сланцы и тпл л ои ды , кремнпстые доломиты, фосфоритовая пачка, глипп- 
стые сланцы, известняки со сланцами. Опа вполне сходна с упомпнаемой 
выше главной последовательностью, отвечающей погружению и переме
щению шельфовой зоны. Фосфориты подстилаются слоями мелководных 
доломитов и расслаиваются глинистыми и кремнистыми сланцами 
[13, фиг. 38], т. е. возникают в процессе углублепия акватории. Б ряде 
райопов южной частп Китайской платформы отмечается сходная пссле- 
цовательпость: разрез начинается глинисто-песчаными и коигломерато- 
выми отложениями, затем следуют доломпты, перекрьшающиеся слаица- 
ми. Выше или ниже сланцевой толщи в разрезе обнаруживаются фос
фориты.

Как и в Каратау или в Хубсугульско-Ухаголкском районе, фосфори
ты некоторыых месторождений КИ Р могут разделяться доломитами и 
кремнисто-доломитовыми слоями, а подстилаются и перекрываются слоя
ми сланцев. Такая нартина наблюдается, панример, в одном из районов 
впадины Синань [13, фиг. 43]. Продуктивные слои па Китайской плат
форме иногда разделяются также глинистыми сланцами, например, на 
месторождениях Куиьян и Цзуньл. На месторожденип Цзунт.и [13, 
фиг. 59] фосфоритовые слои подстилают ji перекрывают толщу доломи



тов Дэньин. Главный (нижний) пласт при этом залегает между сланца
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 н гомологи
чен «:;;iBepjiuu<>ii:o\iy- фосфориту Каратау.

Аналогичная каратауской последовательность наблюдается и на дру
гом крупном месторождении впадины Синань [13, с. 9 3 - 9 4 ] . Здесь фос
форит, залегающий ниже доломита Дэньин, 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 песчаниками в основании. Пласт фосфорита, со
провождаемый кварцевым песчаником, содержится и в середине доломи
та Дэньин. Такое сочетание говорит о появлении фосфоритов при откло
нении условий от доломитоосаждения. Фосфориты в доломите Дэньин 
можно сравнить с фосфоритами в «нижнем i к Каратау, который 
содержит фосфоритоносный (маломощный) горизонт в своей средней ча
сти, тоже сопровождающийся кварцевым песком. Сам же Н Д  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 Китайской платформы можно об
наружить ту же общую связь фосфатоосаждения с изменениями условий 
седиментации. Фосфоритообразование имеет место при погружении шель
фа, причем на какой-то определенной глубине. На Китайской платформе 
размах движений был (по сравнению с тем, что происходило в К Ф Б )  
намного меньшим, поэтому некоторые образования, типичные для Кара
тау (пластовые кремни), 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 цикличности и на К и
тайской платформе.

Можно сказать, что позиция пластовых фосфоритов в разрезах кем
брийских отложений южной части Китайской платформы сходна с тако
вой каратауских фосфоритов в зоне их выклннивапия средп доломитов 
или между доломитами и сланцами.

КАРАТАУ — АРАВИЙСКО-АФРИКАНСКАЯ ФОСФОРИТОНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ
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 Испанской Сахары, 
Марокко, Алжира, Туниса, Египта, Сирии, Иордании, Ирака, Израиля, 
Ливана и Саудовской Аравии. Все они представляют собой крупнейшие 
залежи пластовых зернистых фосфоритов, обладающих наилучшими тех
нологическими качествами.

Эти месторождения входят в состав платформенпого чехла, налегаю
щего па докеморпйский и нижнепалеозойский фундамент и образовав
шегося при широкой трансгрессии Тетиса и Атлантического океана на 
докембрнпское или герцпнское сшадчатое основание. Н. С. Шатскпй все 
формации, образованные этой т ра нсг рес с ней, относит к терригенно-ка р- 
бонатной группе, в которой различаются торршсиная, кремиево-тсррп- 
генная, терригенно-карбонатная, кремнево-карбонатная и карбонатная 
формации. Н . С. Шатскпй указывал [122, с. 21], что разрезы египетских 
фосфоритовых месторождений по набору пород сходны с каратаускими



11. их можно было бы отнести к одной формации. Однако сопоставляя 
не отдельные формации, а их ряды, Н. С. Шатский обращал внимание 
на то, что выявляются совершенно иные последовательности. Для геосин
клинальных областей получался такой ряд формаций:

вулканогенная кремнисто-сланцевая или яшмовая 
отдаленная кремнистая, 

а для платформенных областей — другой ряд:
область выветривания терригенные автохтонные формации 

терригепно-карбонатные карбонатные.
За 20 с лишним лет, прошедших со времени выдвижения этой кон

цепции, так и не удалось найти прямое подтверждение отнесения чулак- 
таусной свиты к вулканогенному ряду формаций. Наоборот, п ояви ли сь  
данные, свидетельствующие о положении каратауских фосфоритоносных 
отложений в ряду чисто осадочных формаций геосшшлиналеподобного 
типа, хотя вроде бы п в соседство с J,ремнисто-сланцевой (вулканоген
ной по Н. С. Ш атскому). С развитию! океанографических исследований 
стало видно, что каратауские фосфоритоносные отложения по своему об
лику сходны с ти п и чн ы м и  образованиями шельфов и примыкающих к  
ним трогам в зонах высокой биологической продуктивности, и что крем
нисто-сланцевые тол щ и  возникают вне связи с вулканическими источни
ками кремнезема. Основной аргумент, иа котором некоторое время еще 
удерживалось определение чулактауской свиты и Фосфорип как «отда
ленных кремнистых формаций»,— мнение о вулканическом источнике 
силицитов — тоже отиал в связп с развитием изучения современных 
кремнистых осадков, новыми расчетами ио выпадению S i0 2  нз вод и ус
тановлением биогенной ката- или диагенетической природы многих си- 
л ицитовых горизонтов, встреченных в толще донных осадков.

Чулактаускую свиту сталп называть кремнисто-терри-
генно-карбонатной (с перестановками этих слов) формацией, т. е. опре- 
долять ее формацпонную принадлежность просто как сокращенное опи
сание [52, с. 54] некоторой толщи. Сопоставление формаций, опрецелен- 
иых подобным способом, — не более чем сопоставление пазваний. Н о всех 
работах, где определялись и назывались фосфоритоносные формации 
Африки и Ближнего Востока, выделение формаций не обосновывалось, 
просто приводились разрезы отложений, «вмещающих фосфоритыи. Так, 
например, в работе [122, с. 89] в качестве терригенно-известпяковой 
фосфоритоносной формации приведен разрез верхнего мела, куда вклю
чены и отложения нефосфатных «нубийских» песчаников сеномана — 
турона, и вышележащие фосфатоносные слои. Совершенно неясно, нуж
но ли включать в данную формацпю нубийские песчаники и налегающие 
на них зеленые глины (80 м !), а также покрывающие самый верхний 
фосфорит серые глины. А  ведь от этого зависит итог сопоставления 
формаций.

Исходя из вышесказанного, следует полагать, что гораздо плодо
творнее сопоставлять не те формационные характеристики, которые пред
ставляют лишь перечни пород формаций, неясно по какому принципу 
ограниченных, а последовательности классов (ти пов) отложений или по
следовательности событий, отраженных этими классами, т. е. учитывать 
структуру разрезов. Учитывая большую разницу по мощности и возрасту 
между каратауской фосфоритоносной агрегацией и фосфоритоносными 
толщами Африкано-Аравийской провинции, следует при сопоставлепии 
отвлечься от границ, предлагаемых м естными и между нар одны  ми страти- 
графпческимн подразделепиюш, сопоставляя разрезы по интервалам пре
обладания тех или иных пород. И тогда между фосфоритоноснывш раз
резами К Ф Б  и Африкано-Аравийской провинции обнаруживается суще
ственное сходство.

Т. Д . Джумалиев, В. Г. Королев и Р. А . Максумова на основе лито- 
лого-формационных сопоставлений пришлп к выводу о том, что мел-па-



леогеповые африканские и каратауские фосфориты образовались в оди
наковых палеогеографических и палеотектонических у словиях [35, с 73]. 
Различие, по мнению данных авторов, заключается в ассоциации кара- 
тауских фосфоритов со споиголптамп ii фтанптамп, а африканских (как 
и современных) фосфоритов — с диатомитами, мергелями и глинами. По
следние в работе [35, с. 73] считаются аналогами фтанитов, а фосфатный 
детрит и копролитоподобные зерна африканских фосфоритов — образо
вавшимися за счет замещения фосфатом карбонатных образований.

Теперь постараемся провести более детальное сравнение. Судя по ха
рактеру тамдппской серп 11 и аналогов чулактауской свиты Каратау в со
седних районах, накопление этих отложений происходило в обширном 
бассейне, хорошо связанном с океаном. Открытый ii океанический харак
тер морей, трансгрессировавших на Африкано-Аравийскую платформен
ную сушу, тоже установлен. Разница заключается в топографии дна и 
размахе колебаний. В Африке море наступало, заливая стабильные и 
широкие шельфы, а в Каратау — более узкие и менее стабильные.

Каратаускпй разрез очень напоминает в некоторых отношениях 
(главным образом вертикальной последовательностью типов отложений) 
северо-африканские разрезы платформенпого чехла. Там, где это можно 
наблюдать — от Марокко до Красного моря,— в основании этого чехла 
залегает толща красноцветпых (иногда красноцветных лишь частично) 
террнгенпых или терригеино-карбонатных отложений, эквивалентная, по 
положению в разрезе и составу кыршабактннской с вит е. Наиболее ярким 
примером этой толщи являются меловые нубийские песчаники Египта 
(местамп их возрастной диапазон расширяется от турона до нижпего па

леозоя). В долине Нила нуБиЙские песчаники (здесь возраст их меловой) 
имеют мощность порядка 350 м ['139, с. 318]; а там, где они включают 
и палеозойские слои, более 3 км [139, с. 295— 298]. Состав нубийской 
толщи представлен песчаниками от тонкозернистых до гру бых, с подчи
ненными прослоями сланцев и кварцитов. В приводимых Р. Саидом 
[139, При лож. 1] опорных разрезах по с кв ажип ам в Западной пустыне 
среди нубийских песчаников даже в их меловой части показано присут
ствие пачек доломитов мощностью до 80 м. Вверху нубийские песчаники 
(или песни и алевриты) переходят в карбонаты мелового возраста по
степенно, путем пересланванпя. В пеноторых разрезах нубийской толщи 
[139, с. 2 9 3 ] содржатся переслаивающиеся обильно глауконитоносные 
серые ii зеленые сланцы и кварцевые песчаники, а также известняки. 
Местами между фундаментом и нубийскиып песчаниками лежит сланце
во-известняково-доломитовая толща триаса — юры (с. 299), в других 
пунктах (с. 298) — замещающаяся сланцево-долюштово-песчаной юр
ской толщей. Нубийская толща местами может быть существенно глини
стой с очень редкими прослойками пзвестпяка 11 налегать (с конгломе
ратом в основании) на параллельно с ней залегающую известняково- 
сланцево-песчаную палеозойскую формацию Атака (с. 304).

Следовательно, в состав нубийской толщи могут входпть и палеозой
ские отложения, очень сходные с той частью толщи, которая имеет мело
вой возраст. Такое сочетание подобно сочетанию кыршабактннской спи
ты (с конгломератом в основании) с малокароиской серпей, входящей 
вместе с тамдинской серией в сдипый структурно-тектонический этаж.

В Марокко гомологом кыршабактинской свиты являются нижнеме
ловые бурые песчаники, лежащие с размывом на складчатом оспсвапии 
[122, с. 91]. Г. Сальван выделяет их км; инфрасеномаиские отложения.

Таким образом, начало вышеупомянутой «главной последовательно
сти »> в разрезе фосфоритоносной Африкано-Аравийской провинции выра- 
жопо достаточно отчетливо и явно сходно с началом этой последователь
ности в К Ф Б . Положение фосфоритов в «главной последовательности» 
(от базальных террнгенпых отложений, перекрывших приморскую рав
нину, к карбопатным отложениям пелагической областп) хорошо можно



уяснить на достаточно полных разрезах мел-палеогена долины Нила ме
жду Итфу и Кена [131, фиг. 10]. Здесь разрез состоит из трех основных 
частей. На древнем фундаменте залегает толща нубийских песчаников 
вверху переслаивающихся с глинами (200— 300 м) (сланцы Вариэгей- 
тед). Выше песчаников основная роль переходит и глинам (глинистым 
сланцам) Дахла и Эспа (до 400 м). Сланцы Дахла могут расслаиваться 
глинистыми известняками и мергелями, а между Дахла н Эсна залегает 
.маркирующая пачка палеогеновых мелоподобных известняков (200 м). 
Выше сланцевых формаций следует (иногда после размыва) известняко
вая эоценовая формация Тебес (более 300 м), состоящая из биогенных 
и  биодетритовых известняков с многочисленными прослоями кремней, 
кремнистых известняков, известняков с кремневыми стяжениями.

Итак, налицо три части «главной последовательности» : песчаниковая, 
карбонатно-глинистая, кремнисто-карбонатная. Четких границ между 
ними нет, особенно между нижней и средней; здесь намечается переход
ная 100—200 м пачка, и именно в этом переходном интервале разреза 
находятся фосфоритовые слои (формация Дуви) , переслаивающиеся 
с песчаниками, глинами, мергелями. В верхних слоях песчаников можег 
встречаться глауконит. Надфосфатная сланцевая и докремнистая часть 
разреза' изобилует размывами, над которыми, как правило, встречается 
слой, обогащенный переотложенными фосфатными зернами.

Детальные разрезы [131, фиг. 17] поJ<aзывают, что фосфатные слои 
концентрируются в нижней и верхней частях 50— 90-метрового интерва
ла, разделяясь глинистой пачкой, вверху которой появляются песчаники. 
Сокращение мощности межрудной пачки и увеличение мощностей слоев 
фосфоритов в верхней части фосфоритовой серии приурочено к сущест
венно карбонатной пачке (мергели, известняки). Выше продуктивной 
части разреза среди карбонатов местами может быть достаточно хорошо 
выражен «завершающий- фосфорит.

Таким образом, в долине Нила фосфориты занимают в последова
тельности отложений то же место, что и в Каратау,— в нижней и верх
ней частях литокомплекса, отложенного в процессе цикла типа «обмеле
ние — углубление — обмеление», на фоне «главной последовательности», 
отражающей погружение и миграцию шельфа. При этом максимальное 
скопление фосфоритовых пластов возникло на завершающей стадии цик
ла. Так как процесс развития трансгрессии по интенсивности здесь был 
иным, чем в К Ф Б , кремнистые отложения появляются много позже фос
форитов. В рассматриваемом разрезе по Нилу роль каратауских межфос
форитовых кремнистых сланцев играют тонкослоистые глины (глинистые 
сланцы). Верхние фосфориты, как и в Каратау, ассоциируют с карбона
тами. Гомолог джилапской подсвиты — это сланцы Дахла и Эспа, рас
слоенные одной, двумя карбонатными пачками (эквиваленты Jшратаус- 
них пачек А , В ) , а кремнисто-карбонатная формация Тебес соответствует 
темипелагической бугульской подсвите.

Фосфориты на рассмотренном участке долипы Нила камп.анские. 
Интересно сравнить их позицию с позицией фосфоритов самых верхов 
jA-ампана — маастрихта в районе сирийских Пальмнрид. Здесь, как это 
описано М. С. Атфен [120], разрез по отношению к нильскому зеркально 
обращен: под фосфоритоносной частью разреза (фосфориты иногда обра
зуют две пачки, разделенные опоками и известняками, в том числе ра- 
куншяковыми или доломитовыми мергелями) залегает кремнево-карбо
натная толща, а выше продуктивной части разреза — бескремнистая кар
бонатная. Более мощные слои фосфоритов расположены в нижней пачке 
н ассоциируют с кремнями (вмещаются кремнями, прилегают к ним ). 
Верхние же слои фосфоритов переслаиваются с глинами и опоками [120, 
фиг. 3]. Во время трансгрессии, зафиксированной последовательностью 
от песчаных, затем известняковых и до кремнево-известняковых отложе
ний, фосфоритообразования не происходило. Фосфориты (известковые)



Рис. 80. Разрез место
рождения фосфоритов 
Кнейфис (Сирия) по 
В. И. noKpbraj;iray (усл. 
обозн. см. на рис. 23) и 
его сравнение с KapaTa- 

ускнм разрезом.
Рис. 81. Разрез месторождения фос
форитов Улад-Абдун (Марокко) по 

Н. Salvan [140].
1 — известняки; 2  — мергелистые извест
няки; 3 — мергели; 4 аргиллиты с
кварцево-песчаной примесью; 5 крем
ни; 6 — фосфоритовые пласты; 7 —тер- 

рнгенные отлож ения.
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появляются на стадии исчезновения кремней, а разделяются доломита
ми, опоками и ракушечник ами. Из этого ясно, что фосфоритообразование 
шло на фоне смены трансгрессии региональным обмелением. Дальней
шее обмеление привело к прекращению фосфатоосажденпя: появились 
межрудные моллюсковые банки, стали отлагаться долом иты , опокп, гли
ны. Новое углублепие дало опять известковые фосфориты. Дальнейшее 
углубление прекратило минерализацию фосфата, вновь стали формиро
ваться отдельные слон кремней [126, фиг. 3, к олонки IV , V I , V I I ,  V I I I ] ;  
позже отлагались только пелагические глинистые известняки.

Таким  образом, на данных месторождениях Сирии наблюдается об
ращенный тип цикла сравнительно с каратауской последовательностью 
отложений. В  каратаускнх (и ухагольских) циклах седиментации меж
рудные пачки более глубоководный чем фосфоритовые, а в рассмотрен
ных сирийских разрезах опи более мелководны, так как процесс фосфо- 
ритообразованпя происходил не па стадии углубления, а нрп обмелении.

Если же сравнить с каратаусш ш  разрезом разрез сирпйского место
рождения Кнейфис, ириводим ы й В. И . Покрышкиным (рис. 80), то вид
на прямая аналогия. Фосфоритовый горизонт (7 — 10 м) подстилается го
ризонтом кремней (7 — 12 м) с прослойками фосфорита и известняка. 
Н иж няя часть фосфоритового горизонта более кремнистая, верхняя — 
сплошпой фосфат. Кремневый горизонт подстилается кремнево-известня
ковой толщей (известняки кремнистые и глинистые) с тонкими линзо
слойками и включениями кремня. Фосфоритовый горизонт покрывается 
пачкой кремнисто-глинистых известняков с прослойками фосфорита у ее 
кровли, выше следует существенно глинистая пачк а с незначительными 
прослоечками фосфоритов, затем пачка более массивных раковинных пз- 
вестняков с линзочками фосфата, еще выше известняково-глинистая фос- 
фатистая пачка, кроющаяся массивными мелоподобными известняками. 
Сравнение этого разреза с каратауским позволяет увидеть гомологич
ность их с точностью до пачек.

Сравнение каратаускнх фосфорптов с фосфорптами Аварийско-Аф - 
риканской провинции завершим рассмотрением фосфоритоносных отло
жений Марокко. В  разрезах, описанных Г. Сальваном [140] на место
рождениях Хурибга, Ю ссуф и я и У л ад-А бдун , фосфориты образуют два 
пачки (пласты I, 11, 111 — нижняя; пласты а, б — верхняя), разделенные 
слоями мергелей и кремней. Мощность межрудной пачки всего несколько 
метров. Сущ ественной разницы между фосфоритами обеих пачек пе за

метно, кроме как по мощности, но пласты верхней пачки находятся в бо
лее глинистой и более кремнистой части толщи. Непромышленный пласт 
О занимает промежуточное положепие, он находится в межрудных слоях.

Рассматривая разрез У л ад-А бдун , начиная от поверхности складча
того палеозойского основанпя (рис. 81), можно заметить, что этот разрез 
можно подразделить, по крайней мере, па два седиментационных цикла, 
заверш ающ ихся отложением пачек массивных карбонатов, т. е. таких же, 
какие выделены нами над фосфоритами в Каратау. Н и ж ни й  цикл начи
нается терригенными базальными отложениями («нпфрасоно.мты }, за
тем следует известково-глинистая пачка (сепоман) и далее пачка массив
ных известняков (турон) . Второй цикл начинаем с верхов последней, за
тем следует известняково-глпинстая пачка сенон-маастрпхт-эоцена, 
верхняя половина которой является фосфоритоносной и кремненосной; 
завершается цикл толщей массивных известняков лютетского яруса с 
«плитой Главные продуктивные пласты здесь находятся в бо
лее мелководной, чем верхняя, нпжней пачке. Явно видна определенная 
схожесть со строением каратаускнх фосфоритоносных циклов.

В  разрезе крупнейшего месторождения Марокко Бен-Герир появля
ется цикл, в общих чертах очень сходный с каратауским. По материалам, 
приводимым в отчете Н . А . Красильниковой (1971 г .) , здесь прослежива
ется такая последовательность отложений (рис. 82).



На палеозойских слюди
стых сланцах песогласно за
легает 40—45-метровая тол
ща желтых глин, мергелей с 
пачками мергелистых извест
няков. В нижних слоях глин 
и мергелей содержатся об
ломки н галька кварца. 
В данной толще можно раз
личить две существенно об
ломочные части, венчаемые 
пачками мергелистых извест
няков . Эти части отвечают 
первым двум циклам отло
жения; мощность верхнего 
почти в 3 раза больше 
мощности нижнего. Верхняя 
пачка известняков верхнего 
цикла аналогична по поло
жению НД, а нсс нижележа
щие отложения — кырша-
бактинской свите каратау- 
ского разреза.

Третий цикл отложений 
более чем в 3 раза мощнее 
второго и является фосфо
ритоносным. Он начинается 
слоем известняка с включе
ниями кремней, который 
можно сопоставить с К Г , 
так как выше было отмече
но, что К Г  на мелководье 
может быть выражен в кар
бонатной модификации. Вы
ше следует нижняя фосфо
ритовая пачка, содержащая 
в данном разрезе семь фос
форитовых пластов, разде
ленных мергелистыми изве
стняками с включениями 
кремня, половина пластов 
фосфоритов тоже .содержит 
кремни. Они обильны в ни
жней половине пачки. Квер
ху нх количество уменьша
ется, а в фосфоритах возра
стает количество карбонат
ного материала. В середине 

пачки появляется глинистый слой. Нижнюю фосфоритовую пачку Бен- 
Герира можно сравнить с нижней фосфоритовой пачкой Каратау, как 
известно, содержащей обилие' кремнистогО материала и сланцы.

Роль межрудной слапцевой пачки каратауского разреза (средпяя 
часть цикла) в разрезе Бен-Герира играет пачка желто-серых известко
вых мергелей, песчанистых и фосфоритоносных, с линзами и прослоями 
кремпей, J;oлпчество которых в низах пачJ{и больше, чем наблюдается 
выше; мощность пачки 6 — 13 м.

Верхняя фосфоритовая пачка на Бен-Герире бедна фосфоритами. 
Ее главный слой А (4— 7 м) залегает в подошве пачки: выше (по толще
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Рис. 82. Разрез месторождения фосфоритов Беи- Герир (Марокко) по Н. А. Красильииковой и его сравнение с каратауским разрезом.
1 —известняки и мергелистые известняки; 2 — г л и н ы , 
г л и н ис т о с т ь ; J карбонатность; 4 — раковинные из

вестняки; 5 — фосфориты зернистые; 6 — кремни.



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
ки бесфосфатны.х мергелей, содержащих кремневые включения лишь в 
самой нижней и самой верхней частях.

На верхнюю фосфоритовую пачку налегает пачка (17 — 20 м) мерге
листых, местами окремненных известняков с прослоями и желваками 
кремней. Известняки буро-коричневые. Эту пачку следует сопоставить с 
«бурым доломитом» каратауского разреза.

Выше залегают плотные крепкие известняки («плита Тереите»), яв
ляющиеся аналогом массивного горизонта А , начинающего джиланскую 
подсвиту К Ф Б . Интересное сходство: в подошве «плиты Геронте, залега
ет прослой ракушпнка, могущего рассматриваться как нефосфатный ана
лог «о;, терньн.нцот.. биокластпческого фосфорита, залегающего в кровле 
БД. Таким образом, аналогия разреза Бен-Герира с каратаусгаш доволь
но полная (см . рис. 76, 82, прапые к о л о н к и).

Разумеется, в фосфоритоносных районах Северной Африки и Ближ
него Востока можно увидеть н такие разрезы, в которых аналогия 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, т и п и ч н ы х  дл я  Африкано-Аравийской провинции, доста
точно показательно. Мы усидели довольно полную аналогию с каратаус- 
ким разрезом в аспекте при у роченности фосфоритов к циклической 
структуре разреза на фоне «главной последовательности» и еще более по
казательный пример — аналогию в обращенной форме, когда вместе с об
ращением общей тенденции развития бассейна обращается и форма цикла.

* *❖
Подведем и т о г и . Распознавание циклической структуры фосфорито

носных разрезов не может быть произведено по жестко заданной схеме 
соотношения пород. К  разрезам следует подходить строго индивидуально. 
Те породы, которые в одном регионе трактуются как показатели углуб
ления, в другом могут означать тенденцию к обмелению. Для верного ре
шения необходимо рассмотрение достаточно полных (седиментологически 
if стратиграфически) разрезов — от базальных слоев до широкого разви
тия трансгрессии.

Сопоставление разрезов разных бассейнов обнаруживает практиче
ски одну и ту же «главную последовательность» отложений пульсацион- 
но трансгрессирующего бассейна. При трансгрессии фосфориты отлагают
ся на шельфах во втором-третьем циклах, а в плане они расположены 
в промежутке между приливной литоралью и гемипелагической зоной. 
Мелкие же фосфоритовые образования (слойки, конкреции, фосфатные 
породы) появляются уже в первом цикле, а исчезать могут на один, два 
цикла позже главной фазы фосфоритообразования. Главная фаза чаще 
всего дает два продуктивных уровня (вследствие симметричности строе
ния циклов), но неравноценных. Зная характер строения толщи, иногда 
можно предсказать количество уровней, а также какой продуктивный 
уровень будет более качественным.

Циклическое строение фосфоритоносных разрезов указывает на то, 
что процесс фосфоритообразования есть функция положения некоторой 
зоны в седиментологической структуре бассейна, т. е. факторами, разре
шающими и контролирующими минерализацию фосфатов, я вл я ю тся  в 
первую очередь глубины, расстояния от берегов, интенсивность движений 
среды . сочетания элементов топографии бассейна. Фосфориты — есть од
на из модификаций (фаций) отложений шельфа.

Сходство структуры фосфоритоносных разрезов разных геотектони
ческих зон не должно считаться неожиданностью. В работе [39, с. 45] 
обращалось внимание на то, что тектоническая характеристика (типа
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«геосннклшнальный*, «платформенный») лгожет относиться  только к достаточно мощной толще и не реализуется на маломощных фосфоритовых пачках или свитах. Поэтому позиция фосфоритовых частей разреза должна определяться морфологическими хар актеристикам и бассейнов. А  таковые для фопфоритоосажда ю- щ и х  зон должны быть, в общем, с х одны м и , к ак, нап ример, сходны отложенпя пляжей в геосинклинал ь- ных II платформенных м орях, разли чаясь только размерами в каком- то нз направлений.В основах контроля фоофорито- образования стоят чисто  седименто- логические факторы. И. К у к  [128, с. 53] отметил, что Р . Дитц, К  Эмери и Ф . Ш епард определили глав- пьш фактором образования фосфоритов прикалифорнийской части океана топографию дна (почти все фосфоритовые к онкреции там обнаружены на повышениях дна). Топо- графическнй контроль для фосфоритов Тетиса, залегающих только в пониж ениях, установлен Бентором и Альтшулером. Аналогично размешены п фосфориты Египта по Й оссефу.Видимо, решающее значение имеют абсолютные отм етки дна, разные для конкретных зон. Благо- прпятная глубина бассейна достигается на разных стадиях пульсаци- онно развивающегося его углубления или обмеления.Диапазон фоефоритообразова- Ш1я для бассейнов, в которых накапливалась карбонатная толща мощностью порядка 3— 4 км, лежит в интервале от мелководных доломитов до глинисто-кремнистых сланцев. Для бассейнов, отложивших меньшую но мощности толщу, этот интервал выражается через иные породы (известняки с кремнями, глины, мергели). Возможно, когда-либо удастся найти количественное определение позиций уровня фосфорнтообразования в вертикальном разрезе отложений.Следует учитывать, что древние отложения, прошедшие катагенез и метагенез, могут отличаться от маломощных и более молодых отложений. 'Гак, меловые и палеог еновые ме торождения пластовых фосфоритов Африки и Малой Азии прошли только стадию диагенеза. Фосфоритоносные толщи, погребенные под отложениями большой мощности, длительное время испытывали широкое развитие процессов дальнейшего окрем- нения, доломитизации, преобразования глинистых компонентов, фосфа- тизации, сульфидизации. Перераспределение компонентов и приобрете
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Рис. 83. Корреляция колонок низов там- динской  серии вкрест простирания 
КФБ. (Уел. обозн. см. Приложение, 

фиг. 1I).



нне mm новых структурных особенностей способно нивелировать разли
чия фосфатоносных разрезов геосннклпналышх п платформенных зон. 
Можно полагать, что сходство, обнаруживаемое между каратаускнми 
фосфорптоносными отложениями, с одной стороны, п аналогичными объ- 
ектаии Африки н Малой А зии , АвстраЛiш н Америки — с другой, было 
бы еще большим при одинаковой глубпне пх иостседиментацпонной пе
реработки.

Не следует полагать, что, являясь одной нз зон шельфа, зона фосфо- 
ритообразованпя (как и сопровождающие ее зоны лпторали, кремнена- 
нопления, сланцевая и т. п.) при миграцпп в направлении трансгрессии 
будет оставлять непрерывный след в разрезе. Такое положение иногда 
могло бы иметь место, по только для очень стабплыых бассейнов, таких 
как бассейны мезозоя Русской платформы.

Как показало изучение К Ф Б , может оказаться, что трансгрессия 
развивается скачками. Это приводит к выклиниванию фосфоритов и пе
рекрытию («запечатыванию») их вышележащими отложениями, как по
казано на некоторых профилях К Ф Б  (рис. 83).



З А К Л Ю Ч Е Н И Е , В Ы В О Д Ы , Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

При изучении Каратауского фосфоритоносного бассейна в качестве 
«материала обучения» для прогнозирования пластовых фосфоритов по
требовалось систематически описать как разрезы самой фосфоритонос
ной свиты, так и разрезы вмещающих эту свиту комплексов. В идеале 
сеть таких наблюдений должна быть равномерной, достаточно густой 
(с расстоянием между линиями разрезов порядка 5 км), а главное — ох
ватывать как фосфоритоносные, так и участки. При этом «пу-

участки должны пониматься не км; участки выклинивания пли 
ра.зубоживания продуктивного горизонта в пределах рудного поля, а как 
лежащие за пределами рудоносного района.

Выполненная работа, в силу прежде всего чисто географических 
ограничений, еще далека от такого идеала- Тем не менее, как это пред
ставляется исполнителям, удалось несколько продвинуться вперед в 
объяснении позиции продуктивных слоев среди отложений вмещающего 
комплекса.

Слои J\аратауских фосфоритов залегают вблизи основания мощной 
карбонатной толщи, трансгрессивно налегающей на стратиграфически и 
литологическп разнородное ложе. Это ложе сложено осадочными толща
ми, заметно различающимися по составу и отчасти по  характеру дисло- 
цированности. Наиболее древними являются две вер.хнерифейские тол
щи, которые можно рассматривать в ранге крупных стратиграфических 
единиц: большекаройская свита (флишевая, граувакковая) и вышележа
щая (?) джанытасская карбонатная (преимущественно известняковая) 
серия, подразделяющаяся на две свиты, разделенные угловым несогласи
ем. Эти толщи по характеру дислоцированности, взаиморасположению 
и составу могут рассматриваться как представители типично геосинкли
нального этапа истории К Ф Б .

На типично геосинклинальные свиты с резким несогласием и глу
боким размывом налегает сильно отличающаяся от них по составу мощ
ная (до 1500 м) коксуйская серия. Она пестроцветна (в основном крас- 
ноцветна) и состоит из литокластитовых и аркозовых песчаников. 
В нижней части есть пачка эффузивов. Средняя часть серии содержит 
заметное количество карбонатных пород, в том числе очень чистые их 
разновидности — крупные биогермные тела — онк оиды  с ю дом ским и  ми
крофитолитами. По всему разрезу серии распространены пачки и слои 
конгломератов с галькой из метаморф зованного (докаройского) комп
лекса. Коксуйская серия не может считаться типично континентальным 
образованием, как это иногда считалось, большей частью это морские 
отложения. К ак предполагалось и ранее, эту серию можно считать мо- 
лассой орогенного этапа каратауской геосинклинали.

Выше коксуйской серии намечается еще один резкий рубеж: появ
ление актугайских аркозов, сменяющихся выше чичканской и курган
ской свитами, которые также в изобилии содержат аркозовый и кварце
вый материал. Смена состава материала на рубеже между отложением 
коксуйской и малокаройской серий свидетельствует о новой тектониче
ской перестройке региона, которая, однако, выражена гораздо менее



резко, чем перестройка между отложением коксуйской серин шшжеле- 
жащей частью каройского комплекса. Тем не менее отложения малока- 
ройской и тамдинской серий, начиная с базальных актугайскп.х аркозов, 
можно рассматривать Kai; структурное целое, не содержащее угловых 
несогласий; эти отложения едины в тектоническом аспекте, но разделя
ются на две литологически очень резко различающиеся части.

Малокаройская серия образовалась в результате нескольких циклов 
осадконакопления; максимальное расширение акватории происходило во 
время отложения чичканской свиты и во второй половине курганского 
времени. Отложение биогермных доломитов и кремней чичканской свиты 
сопровождалось появлением их фосфатных разностей. По данным 
Р. А . Максумовой, Т. Д. Джумалиева и В. Н. Холодова, в отдельных 
образцах из чичканской свиты содержится до 8— 1 1 % P 20s, а в нашей 
коллекции обнаружены образцы с рассеянными фосфатными остатками 
организмов и с неопределенной формы фосфатными зернами. Фосфат- 
ность, кремнистость, а также состав псаммитов, в том числе наличие в 
них глауконита, сближают малокаройскую и тамдинскую серии. Одина
ков в них и состав карбонатных пород (резко преобладают доломиты).

Малокаройское время завершилось осушением территории К Ф Б . 
В отличие от точки зрения В. Г. Королева и Р. А . Максумовой [6 i, 65] 
представляется, что перерыв в осадконакошгении на границе малокарой- 
ской  и тамдинской серий не был очень длительным, так к а к зона элю
вия на курганских породах крайне незначительна, а продукты выветри
вания не отличаются особой «зрелостью».

Акватория малокаройского времени занимала не всю территорию 
К Ф Б , а только ее северо-восточную полосу. Юго-восточная полоса пред
ставляла равнину с выходами большекаройской свиты, а также джаны- 
тасской и (в значительной степени) коксуйской серий. На выходах тер- 
ригенной и карбонатной серий были развиты тоже очень маломощные, 
«незрелые» и неповсеместные элювиально-делювиальные образования.

Трансгрессия бассейна тамдинского времени, развивавшаяся с се
веро-востока на юго-запад, постепенно, в течение ныршабактинсного и 
беркутинского времени, залпла приморскую равнину, оставив сушу толь
ко на месте К окдж отского  и Большекаройского блоков. Образовался 
н е р а в н о м е р н о прогибающийся шельф, обрапденный на северо-восток. 
Трансгресспя происходила в несколько этапов, разделенпых регрессив
ными стадиями. Со временем длительность этих этапов возрастала, 
а площади соответствующих акваторий увеличивались.

Как уже было отмечено, фосфоритонакопление развивалось па раз
личном по составу п степени дислоцировапности ложе. Единичные слу
чаи корреляции качества и мощности фосфорптои с составом основания 
фосфоритоносной агрегации — например, тот фант. что самое крупное и 
богатое месторождение (Джанытас) п риу роч ено к выступ у древних кар
бонатных отложений джанытаской серии (Джанытаескому поднятию) — 
не отражают общей закономерности распределения фосфоритов. Фос
форитовая пачка, не меняет облика, «переходя» с одной древней толщи 
на другую в пределах небольшого расстояния (месторождение Герес); 
не менее богатые и мощные залежи фосфоритов встречаются над самыми 
различными толщами подстилающего комплекса.

Тем не менее можно сказать, что налично под мощной карбонатной 
серией терригенных отложений, отделяющихся от карбонатной серии 
незначительным (в региональном аспекте) несогласнем (или только пе
рерывом), должно рассматриваться как положительный фан тор для п р о r- 
нозной оценки какой-либо карбоиатпой толнщ  на фосфориты. Та к а я 
терригеиная толща (в ней могут и рпсутствовать в нодчппенном количе
стве вулканогенные плп различные карбонатные образовании). в том слу
чае, когда она имеет седиментацлонную связь с вышележащей карбо
натной, свидетельствует о пр еемст пен пост н истории этой часта морского



бассейна, а и менно, о его у глуб ле пип н р ас шире min при ш  нро ко ii связи с открытым морем, в прибрежной (всю ю жно, даж е в н ц ш ел ьф о вой ) части которого и шло отложение нижней терригенной толщи.Резко несогласное залегание карбонатных слоев на сильно дислоцированном, метаморфнзованном л оже, скорее всего говорит о захвате морем новой территории в очень короткий ср о к  В  таких условиях стадию фосфоритообразовашш акватория могла просто ««проскочить»- — без отложения фосфоритов, Наличие двух лптологически различных частей разреза — тектонически не силь н о или почти не дифференц и ров апн ы х те рри- генной (ниж ней) ii  карбонатной (вы ш ележащей) серий —  является залогом того, что в данном районе оиускаиие террпторпп произошло по схеме полной ii завершенной «главной последовательности» обстановсж над- шельфовой, шельфовоii и пелагической, с прохождением полного набора ее отдельных стадий.Каж ды й никл т амди нс кой серии К Ф Б  и р едс т а вляет последовательность отложений от максимально (относительно соседних) мелководных через относительно глуооководные до вновь мелководных. Появление фос- форитов происходило как в трансгрессивной, так и в регрессивной части цикла в промежутке между максимальным погруж ением шельфа и его обмелением. Более качественные ii ыошные слон «фосфоритов возникли в регресснвпой части цикла, возможно, вследствие болыией длительности ее формнрования и процессов естественного обогащении осажденного фосфата при перемывах в условиях ирогрессирующего обмеления.Максимально п ро д у к т и в н ы м  в К аратах оказался третий от иодошвы талдинской с ер и и ц ш ш . В п ронессе его образования а квато рн я максимально углубилась — до иоявлеиня в разрезе кремнпсто-глшшстых сланцев, возннкших в обстапов ке нанболее погруженных частей шельфа или собственно континентального склона, Понижение дна иа шельфе ироисхо- дило неравномерно. Наибольшие углубления возникали в его средней полосе, которая разделялась на ряд впадин иоиеречными ирииоднятыыи участками, Видимо, именно рел ьеф дна был тем основным «фактором, который влиял на расиределение фосфатного к иного осадочного материала, В ы клтш ваиие залежей происходит в сторону и матсрико- вого, и внешнего краев шельфа, а также на склонах внутренних отмелей.Расширение б ас с ейна и в ы равн и ва н ие глубин привел о к и ерекры- тию ближайших участков суш и, отодвиганию берегов н и ю ю нению системы водного обмена шельфовой акватории с гл убинными частями моря (океана?). Зона фосфоритообразовапия пли сместилась далеко за пределы К Ф Б , пли исчезла совсем. Во время постфосфорптового этапа развития трансгрессии в осадках зафиксировал ись нанболее «зрелые» продукты выветривания, Позж е иовсечестно (в течение всего остального кембрийского времени и до замыкания бассейиа в конце ордовика) происходило накопление отложении пелагической зоны — монотонной чисто карбонатной толщи.М ор е, отло жившее ш аба !-;т икс кую свиту (в ерхи которой на террн- тории самого К Ф Б  смыты или срезаны тектонически), расшнрялосъ почти до конца ордогшка. имея, разумеется, внутри себя отдел ьные участки суш и [4, нарты 12 — 24], В  конце позднего ордовика начал ась обширная регресс и я . приведшая в начале силурийского периода к iiсчезнове- ш ш . моря на о г ромной территории Казахстана (4, карта 26]. Учитывая приуроченностъ фосфоритов к регрессивной части никла, следовало бы иолагать, что позднеордовнкскне отложенпя где-нибудь могут оказаться фосфоритоносными. И такой фосфорито нос н ый район с у ществует. Он рас полагае тся в Северн ом К  азахста не н нзвест ен под названием Седе- ты-Стешшкского. Здесь фоссфорцты встречены в карбонатных иородах эффузивно-осадочных свит карадокского яруса [88, с. 51 — 60]. П родуктивные горизонты Селеты-Степнякского района разделе ны п у р . ч г



пачками известняков п доломнтоп, что, видимо, тоже связано с цикли- чесной структурой вмещающего разреза.Седеты-Степнякский фосфорптоносный район относится i: самостоятельной геосинклинальной зоне, где выделяется несколько палеопрогибов [88, с. 58]. Но в региональном плане — это верхняя часть огромного плоск ого геологического тела, образованного в едином морском бассейне, непрерывно существовавшим на большей части территории К а захстана от венда — нижнего кембрия до конца ордовика.Таким образом, может быть предложена модель, которую можно использовать для прогнозов в полном (от начала трансгрессип до замыкания) комплексе отложеннй морского бассейна (Рис. 84). Она является уточненной модификацией модел]I, преДлОженной еще в [39, с. 121, рис. 23]. Если территорпя расположена в зоне благоприятной циркуляции при широкой с вязи с глубокими частями бассейна [136], фосфориты могут быть сформированы и в шгжней, и в верхней части трансгрес- спвпо-регресспвного комплекса отложении. Надо отметить, что диапазон условий фосфоритообразования реально не может оставаться повсеместно на одной и той же глубине, как это показано на рис. 85. Он должен занимать различные положения в каком-то более широком дпапазоне глубин — в зависпмости от местных условий.Вывод [39, с. 12 1] о более низком качестве фосфоритов регресспв- ной части крупного регионального цикла на примере всего казахстанского кембро-ордовнкского комплекс а подтверждается.Можно лп считать, как это ирпнято в работах [35, 61, 64], что еслп малокаройсная серия соответствует орогенному этапу байкалид, то фос- форитопосная тамдннская серпя является чехлом платформы с байкальским фундаментом0М ы , как это изложено в главе I. тоже определяем малокаройскую серию как отлож ения орогенного этапа развития страны. Однако на вопрос о тохм, следует лп счптать тамдннскую серию входящей в чехол платформы, отвечаем отрицательно.Перерыв п продукты коры выветривания в основании тамдинской серии недостаточны для отнесения ее к чехлу платформы. Ч е х  о л платформы должен отделяться от ее ф у н д а м е н т а  очень резким скачком н составе п структуре. Но мы виднм лишь незначительные угловые несогласия тамднпс кой с ер ни с наименее древними отложениями карой- с кого комплекса, практическое отсутствие с качка в степенп постседи- хментацпопной преобра.зованностп отложений «фундамента» ii ■. чехла даже по глинистым мн не ралам.Д ля тамднпс к о ii серш 1 характерна оире;1еленная стратпграфпче- ская выдержанность пачек п слоев, но как п в других геосннклиналь- ных комплексах она следует вдоль основных тектонических зон. Вкрест их простиранпя происходит существенная модпфпкация облика осадков на расстоянии уже 20—25 км. Наконец, шабактинская свита вместе с чулактауской во многих местах смята в крутые складкп, весьма мало характерные для чехлов и не слишком отличные от дислокаций в ка- ройском «фундам енте>. Замечание это пока спорное, требуется более объективное сравнение интенсивности складчатостн. Но есть еще одно наблюдение: п чулактауская, и ш абактинская свиты в некоторых местах разорваны крупными и мощными древними, скорее всего домезо
зойскими зонами дробления надвигового характера — с субгоризонтальным положением плос к ости смещения. Tairoe явленпе наблюдается на юго-восточном фланге месторождения Д ж аны тас п в ущелье Улькен- Дарбаза (по р. Конт ал между Большекаройской п Малокаройской долинами). Мощные пологие разрывы очень нехарактерны для чехлов платформ. если таковые не входят в зоны последующей активизации. Все сказанное вынуждает воздержаться от отнесения свит тамдинской с ери и к числу компонентов такого чехла.



Рис. 84. Позиции диапазона условий фосфоритообразонапия в структуре регионального трансгрессивно-регрессивного цикла.
1 — первичные фосфориты, — переотложеиные.

По нашему мнению — это отложения иосторогенного периода разви
тия геосинклинали с осадконаконлением на ш е л ь ф е. Бассейн транс
грессировал «скачками» и сохранял некоторую стабильность в отдель
ные интервалы своего существования.

Однотипность «главных последовательностей» каратауского разреза 
и разрезов самых разнообразных в тектоническом отношенни фосфори
тоносных бассейнов показывает, что для фосфоритообрнзования uapa- 
таусского типа наиболее важна обстановка погружающегося шельфа и, 
вероятно, связь с океаном. Профиль шел ьфа должен иметь оптимальные 
характеристики, в частности, для накопления фосфорнтов неблагоприят
на его большая ширина. Платформенные эииконтинентальные моря, не 
имеющие четко выраженных шельфов и широкой связи с глубинными 
водами океанических объемов, могли быть ареной только слабо выра
женных процессов минерализации фос фатов вследствие малых резервов 
последних.П омимо определенного места каратауских фосфоритов в структуре 
разреза отм ечаютсн веществе н ные нидик аторы фос форито и ос ностп для 
К Ф Б . Фосфориты находятся в следующих отношениях с этими индика
торами на общем темно-сером доломитовом фоне разреза толщи:

1) «в вилке» из красноцветных отложений, располагающихся в на
чальной и в завершающей частях агрегации. Внизу располагаются крас
ноцветные терригенные породы базальных слоев трансгрессивной се
рии: в ерху — нра сноцветные (пестроцв етны е или с.табоокрашепные)
карбонатные породы с алеврптол линистой терри ген ной (красящей) и ри- 
месью, привнесенной в бассейн на иостфосфорнтовом этаие трансгрессии;

:2) «в в ил к е» нз пород с и овы шенным содержанием глауконита. На 
нпжием этаже рас п рост ранения глауконит о бплен; н а вер хнем е т  го
ра здо меньше;

•i) «в вшше» из кремннстых пород; кремнистые иорo;iы, кроме то
го, п е р ес л а иваютс я с фосфоpl гтамп и об р а зу ют переходи ые с ними отло
жении. КремНистые частп агрегации — ближайшие соседи, «предвестни- 
кн» шш «аръергард» продуктивного горизонта;

д) «в вилке» пз железистых пород, по стратиграфически ниже наи
более «зрелых» (геохнмически) продуктов выветривании (Бе, Ми. Al, 
юза рцевый песок, каолинит п др.) ;

5) в зоне на рбо п атн ы х пород с но в ышен пы м содержанием терршеи- 
ных примесей или распространения отделы1ых «чисто» терригенных 
слоен н иачек. П олное «очищение* нарбонатно го разреза от террпгеншых 
ирпмесей указывает на его неперспектпвность в отношении фосфо|iпто- 
нос пости:

6) в зоне сгущенного распредел ения новерхиостеii размыва п «в вил
ке» нз наиболее ярко выраженных размывов (не с читая размыва в по
дошве вмещающей нарбонатной серин):

7) «в вилке» нз карбонатных отлож ен ни, обладающих текстурами, 
ха рактерными для максимального (в рассматриваемом интервале) ыел- 
ководья (часть этих признаков может дублировать вышеперечисленные);



8) па дистальной части шельфа — между зопой оползаний и гли- но-кремненакопления (т. е. обстановкой КОИТинеНТалЬНОГО склона),с одной стороны, и отложениями литорали, надприливной зоны, прибрежной равнины с сухим климатом (признаками последней являются пролювий, гипсо- и соленосные породы) — с другой.Все эти признаки необходимо применять, помня, что фосфориты могут быть встречены вследствие цикличности строения разреза на нескольких стратиграфических уровнях. Чащ е всего неравномерность развития бассейна приводит к тому, что лишь немногие (один, два) из таких уровней оказываются промышленно значимыми. Изучение фосфоритоносных уровней и учет их положения в седиментологнческой структуре разреза вместе с вышеприведенными факторами может оказать сущ ественную помощь при экономической оценке.Предложенное расчленение шабактинской свиты на подсвиты и пачки позволяет достаточно уверенно определять, на какой глубине расположены фосфоритовые горизонты на закрытых участках К Ф Б . Д анное литологическое расчленение хорошо согласуется с результатами решения этой же задачи геохимическими средствами (см. табл. 5).Нами установлено, что близкое к поверхности залегание продуктивного горизонта можно ожидать па северо-восточном крыле месторождения Тьесай. Здесь, параллельно осповному простиранию слоев, проходит разрыв, взбросивший северное крыло участка. С  северо-восток а  к  этому разрыву примыкает пачка Д бугульской подсвиты, и, следовательно, ниже нее, на глубине 100— 150 м (а может быть, и менее), по вертикали от поверхности можно вскрыть блок продуктивного горизонта, срезанный нарушением и не выходящий на поверхность. Этот прогноз может привести к значительному увеличению (почти вдвое) запасов Тьесая.Другой пункт, перспективный на обнаружение скрытых частей фосфоритового горизонта К Ф Б , располагается в северо-западной части Боль- шекаройской долины — северо-западнее пос. Кызылжайляу (см. рис. 1, точка 69). Здесь выявлен выход доломитового слоя, отчасти сходного с «и ш к ш ш  доломитом» и явно пе характерного для обнажающейся выше толщи бугульской подсвиты. По всему северо-восточному борту Больше- каройской долины бугульская подсвита или иер.хнпе пачки джиланской и^лсгак'Т с размывом на болыиекароискую свиту. Появление «нижнего доломита» у северо-западного конца долины может означать, что здесь имеется и продуктивный горизонт, выходящий на поверхность несколько северо-западнее — на участке Аралтюбе. Так как на Аралтюбе фосфорит ы имеют уже существенную мощ ность не исключено, что выклинивание пх на юго-восток происходит не очень резко п на закрытом участке юго-восточнее Аралтюбе пх можно вскрыть скважинами под наносами.П.ч всего вышеизложенного по Каратаускому фосфоритопосиому региону, а также нз накопленного опыта по изучению фосфоритов в циклической структуре осадочных толщ [37, 89, 112, 14 1] следует, что решающим для правильного и углубленного прогнозирования всех типов фосфоритов будет более детальное изучение структуры разрезов оценп- ваемых толщ. нежели это делалось до cjrx пор, когда в основном принималась во внимание только общая литологическая характеристика всей рудовмещающей толщи (формации). Изучение структуры разрезов, подозреваемых па фосфатность, является залогом дальнейшего успеха, оно в значительной мере поможет преодолели превратности опробования и неполноту разреза.
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П р п л  о ж е н и е

Фиг. J . ШперочныГ литологпческнй профпль через северо-западную часть Каратаугкого 1̂ осфоритомоспогО района.
7 — черные доломиты пачки Д; 2 — дареслмшшкг вдлтчатых 11 массивных доломитов светлых и местами слабо пестроокрашеимих начни Г- .) — массивные светлыр до_ 
:io\rim,i шмкп В; J — темпьш массивные доломиты пачки В; 5 — плитчатые mkctq слоистые коричневатые доломиты пачки Б; и — темный эквивалент пачСг А*11 т; r Г; 7— евстлые'массивные доломти иачкпА; 8— «бурые доломиты» ; я— песчаипстаи фация «бурых доломитов»; JU — железомарганцевый гошгюмг' Ц _  ООл1Аоло-ПеЛ' 
летные фосфориты; 12 — доломиты, латеральио замещающие фосфоритов!,щ горизонт; 13 — фосфатно-сланцевая пачка- и  — кремневый гапизОит- й - ‘ о пелка, латералт.ио памощающая кремневый горизонт; К> — карбопатно-терригениые отложения кыршабактинскоп святы’ i..- 1 ;
ПактиискоН сбиты; 18 — «нижние доломиты»; аа —отрол|атол|гговые текстуры; — брекчии JHipGoHaTjiwe; - J

карбоиатиоеть; 24 — основные размывы. ’

— карбонатная пач- стратотппяческих раареяов; /7 _  доломиты кырша- пес1аипстость; 2 2  — коигви >.и-п:!тяща,' карбонаты; 2 3  —



Ф иг. Л . Корреляция подразделений тамдыпской серии северо-западпой части НФБ. 
Литологические обозначения: 1 — рельефное обозначение уст ойчивости пачек н слоев (а — ш ч̂ая, б — средняя, в — 
высокая): 2 — карбонатные породы (преимущественно Д оломиты) (а — свстлыс и белые, б — темные, в — черные); 3 — пес
чаные породы i[ песчаная примесь; 4 — фосфориты и фосфатность; 5 — песчано-глнннсты'е породы и переслаивание пес
чаных с глинистым 11; 6 — туффнты, туфопесчаш-пш. туфоалевролцтыы 7 — силицилигы; 8— брекчпн и обломки;_ 9 — kqh- 
гло.чераты 11 галька; 1 0  — глинистые сланцы и аргиллиты, глинистая примесь; П  — окремисине, кремневые стяжения;

— линзочки 11 пршчазки красного глинистого материала; — сгустковые, 11я'1'н11стые текстуры; 14 — онколиты; 15 —
буг орчатые строматолитовые текс'гуры; 16 — ооидные строматолитовые текстуры; /7 —к арбонатная  примесь. Стратигра
фические подразделения. .78 — курганская свита; 19 — коксуйская серия; 20 — большекаронская свата; 21 — джанытас-
окал серия; 22 — кыршабактштская Свита; 23 — чулакгауская свита; 24 — ЫД; 25 — КГ; 26 —- ФГ; 27 — ЖМГ; 28 — БД; 
29 — джплапскап свита; 30 пачка ; з 1 —пачка Б; 32 — пачк а В; 33 — пачка Г; 34 бугульская подсвпта; 35 — пач

ка Д; за — карашатекая подсвпта; :17 — актауская подсвпта.
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