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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Яншин А. Л. 

ФОСФОРИТЫ ЗАПАДНОГО СКЛОКА ЮЖНОГО УРАЛА 

Летам 1 9 3 4 г. геолого-разведо'шъгй сектор НИУИФ предпринял об
следование пятен мезозойских и третичных отложений, разбросанных по 
западному склону Южного Урала. Работа была произведена с целью 
поисков фосфатного сырья для намечавшегося постройкой в Б л я в е 
крупного тукового завода. Маршрутпо была обследована площадь около 
15 тыс. км2, лежащая .между широтным коленом р. Белой на севере, 
р. Уралом на юге, меридианом г. Оренбурга на западе и передовыми 
градами артипскнх хребгов на востоке. Более или менее" детально в пре
делах этой площади изучались только пятна фосфоритоносиого мезозоя 
и кайнозоя. Начальником партии был Яншин А. Л., помощником геолог 
Красильников Б. Н. 

В геоморфологическом отношении район представляет собою абра
зионный пеноплен верхнемелового возраста, глубоко расчлененный про
цессами верхнетретичной аг четвертичной эрозии. Главные роки рай
она— Белая, Сакмара и Урал — текут в широтном направлении, заро
дились еще на 'горизонтальном плаще мезокайпозойских осадков и по 
отношению к палеозойским структурам являются наложенными. Боль
шинство нх притоков, атрнспособляя шое течение к направлению пале
озойских дислокаций, выработало себе субссквсигпис долины. Повсюду 
з районе наблюдается ярко -выраженная асимметрия шпротных речных 
долин. Склоны их, обращенные на юг, круты, обрывисты и лишены мощ
ных четвертичных образований, в то время как противоположные пологи 
и покрыты делювием. Б строении междуречных пространств резко про-
.являтотся структурные особенности и лптологпческ.чй состав коренных 
отложений. К а ж д ы й лнтологичеекпй комплекс имеет' своп характерные 
морфологические черты, что очень помогает при геологической карти-
ровке. 

Геологическим фундаментом всего района т л я юте и континенталь
ные, лагунные п отчасти шорские отложения, которые до последнего вре
мени относились к верхнему отделу пермской системы. Среди них раз
личают три -формации: нижнюю красноцветную или уфимскую, мор- \ 
<жуто-казалскую и верхнюю красноцветную или татарскую. Па крайнем ; 
востоке района, за р. Больппгм Иком, начинается область оплошного 
распространения морских ншгашзпермских и каменноугольных пород. , 
'Стратиграфия красноцветшах пермских отложений Южного прпуралья 
До сих пор еще не разработана. Геологи ЦИИГРН делят нижнюю дока-
-загаскую часть этих отложений на четыре свиты: маячную, гирьяльскум, 
моховую н красногорскую, различающиеся по лнтологическому составу 



[;">]. Геологи Военжпсфти утверждают, что эта схема неверна, п что в Ч'о-
стлве уфимских отложений кялогок ЦШИТН ость также континен
тальные эквиваленты цехлгтейна и даже все свиты татарской форма-
дш! L ( i i - Наши .наблюдения установили переход, цехштейна в красно-
цпетиые отложения красногорской евнты на левом берегу р. Абдул-Че-
болька, выяснили ])яд новых данных относительно строения и мощности 
казанских и татарских отложений, но для выработки общей стра.тнгра-
фпческой схемы верхней нерми они были недостаточны. 

Мезозойские отложения ]хайона начинаются угленосной континен
тальной толщей, налегающей несогласно на итерми в узких и глубоких, 
арозиопиых впадинах послсварнсского рельефа. Мощность этой толщи 
обычно намеряется десятками метров. Наиболее обычными ее породами 
я|вляются белые огнеупорные глины, серые углистые глины и мучни
стые глинистые белые пески. На р. Суракае в угленосной толще была 
найдена флора, среди которой В. Д. Прииада определил Danacopsis та-
rantacca II е е г., два новых вида Qladophhtm, Drepanozamilcs sp . n o v a , 
несколько видов CordaStes и два новых вида Yueciles. Флора эта за
ставляет относить суракайские глины к низам верхнего триаса. Более 
высокие горизонты угленосной толщи, судя по соседним районам, могут 
относиться уже к лейасу. 

На угленосной: свите залегает свита галечников н грубых песков, и 
часто сцементированных в кварцевые конгломераты и песчаники. Мощ
ность ее до 35 .и. Выше галечников местами наблюдается новая песчапо-
гл иниста я толща, по уже без углей, мощностью до 80 м. По возрасту вся 
эта вторая континентальная мезозойская свита-"относится, невидимому, 
к средней юре. 

Отложения верхней юры, меловой системы и большинство отделен 
третичной спетомi,i сохранились только на дно глубоких сбросовых впа
дин, возникших во .второй полетите миоцена. Вне этих впадин они по
всюду нацело уничтожены современной эрозией. 

Осадки верхней юры известны только л четырех пятнах на юго-за
паде района. Они представлены прибрежными обломочпо-оргапотеппымн 
породами, которые становится несколько более топкими только в нижнем 
волжском ярусе. В разрезе верхней юры 'Присутствую']' все горизонты 
от среднего келловея до зоны Virgatii.es virgatus v. В и с li., причем все 
они содержат очень богатую и разнообразную фауну, которая обработана 
нами лишь частично и предварительно. В лнто.тогнческом отношении 
для келловея н Оксфорда характерно отсутствие глауконита, для 
кдамориджа и встлянского горизонта преобладание глауколнтовых и спо-
гполнтовых пород, а для нижнего волжского яруса •переслаивание глин 
о известняками. Общая мощность верх]]ей юры достигает U 0 м. 
— Осадки валаткпна были встречены всего в одном пункте Сарыгуль-
екого хребта на юго-западе района. Они представлены зелеными глауко-
нитовымп песками небольшой мощности с Paehgteutis lateralis Р h i 1 1 . 

Над ними лежит мощная толща черных и темнозеленых глин с секта-
рнямп сидерита, принадлежащая, вероятно, готернв-баррему и ааггу. 

_ Отложений альба в исследованном районе нет. К еепоману иод 
вопросом ламп отнесены железистые кварцевые пески и •песчаники, 
встреченные под туроиом в Муталовском фосфоритовом месторождении 
на северо-западе района. Туроп и сайтов обнаружены памп в западной 
части района. Турой предсташен зелеными песчанистыми мергелями 
с Inoccramus LamarclH Р a r k , т основании которых залегают два слоя 
фосфоритового галечника, разделенные тлауконптовым песком. Мощ
ность его около 3 м. С-аптоп сложен в нижней час™ четырехчленной 
фосфоритовой серией актюбнпского типа, а выше черными глинами и. 
опоками с Pleria lemticostata В о е т . М О Щ Н О С Т Ь Ю свыше 20 .и. 
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Oiviowmu! :u»m ЛЫтиШсНа wvcmua'a | m 1 1 j i o c t j > ; i 11 я г. > гг я у ж е почти 
до щеточных r-pairau .]>afionn. JlpivtrmuvKUiu они аш нашло ссро-ослснмлш 
мергелистыми глинами, а па тостокс глаулошггоинмu лесками и обра
зовывавшимися, повидпмоиу. у самого берега галечными -глинами <•• лип-
задиг бурого 'железняка. Мощность этих отложеппгг 1 0 — 1 5 м. Попа, 1к-
Icmnitellu Untccoluta представлена писчим мелом, который только па край-
нсм i b o c t o k o района, загрязняясь обломочным материалом, '• переходит 
v. меловой мергель. Есть bee основавши думать, что "маастрихтская 
трансгрессия доходила на востоке до аюдножья массива кремнистых 
сланцев ШаЯтан-тау и до возвьтшеииосте.П кристаллической полосы, за
вершив своей абразией формирование Южпоуральского пенеплена, От
ложения зоны ЛЫстпИпПа• amcricaua в районе отсутсд'вуют. 

На левом берегу р. Курга-;м у нос. Якупова над шгечпм «слом 
с BclcmniMla lanccolala налегают переслаивающиеся бурые железняки.-
опоки н черные глины мощностью около 2 м, весьма .напоминающие 
хоперский горизонт правобережья р. Волги. В спето последних работ 
II. Л. Безрукова они должны относиться к датскому ярусу [ 1 ] . На 
эти -породы с размывом н редкими гальками белого фосфорита и осно
вании, нто указывает на былое существование здесь фосфоритового 
горизонта хоперского тона, ложатся белые опоки на-леонсна мощностью 
около 2 .и. Это первая находка датского яруса, н палеоцена па отпадном 
склоне Южного Урала. •- ' 

Эоцен н .может быть нижний олпгоцсл представлены коптнпеиталь-
noii толщен эоловых кварцевых шесков с линзами кварцитов. В проти
воположность более южным районам в этих песках довольно; много 

• глшги-стых простоев. Мощность эоцена до 4 0 м. 
Озерные осадки миоцена были встречены па северо-востоке района 

на р. Суракан, где они залегают с легким угловым несогласием па раз
мытой 'поверхности верхнего мела. Миоцен представлен толщей белых' 
1'лин с несколькими прослоям!! песка, и железистого песчаника в осно
вании. Прослои .песчаника заключают богатую флору широколиствен
ных лесов тургапского типа. Мощность мпоцгна до 2 0 м. К миоцену 
же, вероятно, относятся серо-зеленые .глины и пески с перемытыми 
фосфоритами .и нодошве, которые несогласно кроют верхнюю юру 
и нермь в Ключевском и- Сарыгульоком пятнах -мезозоя па юго-запад? 
района. 

Самые молодые морские осадки ]\тпона 0 1 р п и а д л е ж а т верхпеплиоцс-
H O B o i i акчатыльокон ингроооин. Акчагыльскос морс прашгкло с запада 
длинными рукавами по долинам pp. Урала и Сак-мары, дойдя на восток 
приблизительно до границы артпнеких отложенип. Его осадки сла.гагот 
широкие полосы по .левым берегам современных рек, уходя своей подош
вой много ниже уровня их русел. Они представлены темными глинами, 
песками и рых.ты.ми 'песчаниками с богатой фацией разнообразных Саг-

•dium н Mar Ira. 
Четвертичные отложения ирквтгсюлсиы тремя террасами вдоль рок, 

делювиальными суглинками северных •склонов и Лессовидными .суглин
ками плоских водоразделов, которые имени;, новпднмому, эоловое про
исхождение. Элювиальные и современные оо.товые (дюнные) отложегапг 
развиты слабо. 

В тектоническом отношении раной характеризуется (пологой склад
чатостью пермского фундамента- и дизъюнктивными дислокациями 
мсзокаГпюзопского плаща. Складки верхненермекпх пород осложнены 
днаппровыми ядрами кунгурскнх химических осадков. Иногда соль и 
типе образуют настоящие вертикальные штоки. Возраст складчатости 
иермоких пород определяется несогласию! залеганием._на них верхнего 
лрпа-ca как. -нижне- или сроднетрпасовып. 

к т. 



Дизъюнктивные дислокации мезозойских 71 третичных пород раз
биваются по своему характеру на две труппы.,К перлон группе относятся 
мощные меридиональные сбросы, наблюдавшиеся в некоторых пунктах 
юго-западной пасти района. Утл сбросы проходят по осям пермских син
клиналей и образуют целые зоны глубоких молодых опусканий. Они воз
никли в две фазы, первая из которых была между оллгоцслом и миоце-

- ном, а вторая между средним миоценом и акчагылом. 
Другая группа молодых опусканий приурочена к гипсовым ядрам 

пермских антиклиналей и связана, невидимому, с очень древтгаи и 
мощными карстовыми процессами. В зопе непосредственного контакта 
с гипсами дислокации мезозоя носят совершенно етедравилышй характер 
н явно связаны с агровалышми- явлениями, по выше по разрезу они 
начинают подчиняться определенному плану и, наконец, приобретают 
<рорму меридиональных грабенов, обычно с большим смещением по за-
надпому сбросу. Изучение взаимоотношения отдельных свит мезокайпо-
з о я аюказывает, что эти грабены возникли в определенные фазы. Такие 
фазы-намечаются между палеоценом и эоценом, между олигоценом н 
миоценом, между миоценом и верхним плиоценом. Очевидно, что непо
средственно в кровле гипсовой толщи опускания мезозойских пород 
происходили непрерывно и беспорядочно под влиянием карстовых п р о 
цессов, накапливал напряжение в толще вышележащих осадков. Это же 
последнее разрешалось время от времени; в оггредсленные тектонические 
фазы. 

Фосфориты в пределах исследованного района встречаются в келло-
вее- в О к с ф о р д е , в подошве к-имернджа, в основании нижнего мела, в ту-
роне, са.птопе, М а а с т р и х т е , в палеоцене и наконец, в неогоне. Келловей-
е к п е , оксфордские, иаланжипокие и палеоценовые фосфориты обладают' 
ничтожной продуктивностью и представляют интерес только в минера
логическом отношении. Практическое значение остальных фосфорито
вых слоев т а к же сомнительно. Кимериджскис фосфориты распростра
н е н ы на ю г е района — в Ключевском, Сарыгульском и Островшшском 
пятнах верхей ю р ы ; туропские я сантонские доступны наблюдению и 
добыче только в Муталовском (месторождении на северо-западе района; 
маастрихтские распространены шире п. известны в Новоникитипкс, н а 
Суракае п в Подгорном; наконец, неогеновые фосфориты имеются опять-
таки в в е р х н и х горизонтах Сарыгула и Ключевского месторождения. 

Описание месторождений мы будем вести от юго-западной ' части 
района, г д е главными фосфоритовыми слоями являются юрские, к севе
ро-востоку, г д е развиты маастрихтские фосфориты. 

Ключевское месторождение 

Расположено т а правом берегу р . Сакмары в 20 км на северо-во
сток, от Сакмарокого разъезда Оренбург — Орокой. Напрямик, через 
нос. Донской от пего до железной дороги ю км. 

Фосфорптоносагые юрские и третичные породы местороя^дення н р о -
тяпгваются меридиональной полосой от н о с . Ключи на ю г е , до пос. 
Васильевского на севере, слагая гребень водораздела между р. Салмыш 
и р. Абдул-Чебенька. На востоке они оборваны крупным сбросом, вслед
ствие чего в с е слои месторождения имеют падение на восток, достигаю
щее в полосе выходов кимерпджского феюфоритового слоя 1 0 — 1 2 ° . Кроме 
главной полосы ю р ы , существуют еще мелкие полоски ее на западном 
склоне водораздела, .связанные с второстепеппымн сбросами. 

Разрез юрских отложений начинается. толщей желтых слюдистых 
песков и белых глин доггера, мощность которых равна приблизительно 



8 0 .«; На этих 'породах с редкими фосфоритовыми гальками у, основаны: 
лежит морская толща верхней юры мощностью до 00 л. 

Наиболее древний фосфоритовый горизонт мы находим в яге.тшх 
кварцевых песках основания келловейского яруса, вскрытых к воезск'у 
от нос. Ключи. -Этот аорпзонт приставлен двумя рядами крупных тем-
иосерых песчашгетых жслжкков фосфорита, переполненных ядрами мел-
ких пелецштод и игламзз ежей. Желваки не имеют резкой границы с окру
жающей породой л сливаются с пей посредством постепенного уменьше
ния тиотагосш цемеитацчш ирзг отере-ходе от центра котгкрецнзз к"ее пери
ферии. Повидимому, они представляют собою днатепетззческие скопления 
•фосфата вокруг орз-апичоских оетатггов, а но ентпепетпч.ные конкре
ции, как обыкповешше фосфориты. Продуктивность верхней прослойки 
.желваков • — 9 кг/м", нижней 1 1 кг/л2. Содержазгис Г 2 О 5 в них 
равно 2 0 , 7 4 % , нерастзюримого о с т а т к а — 3 0 , 2 7 % . Взшду явно зюпро-
МЗ.ШЗЛСЗГПОГО характера келловейскнх фосфорззтов, прослеживать их зга. 
•север ми не стали. 

Следуюппгй фосфоритовглй горзгзоззт расположен 3 5 тонких желтзлх 
ззесках с Cardioccras труппы Ziitcni, т. с. ирнблзгзителыю в среднем 
О к с ф о р д е . Он представлен банкой крупных Grypliaea dilataia S o w . , вну
тренность з«)з-орых .выполнена фосфорнтнзирозтлным песчаззиком. От-
дслзяззле песчачзистзло желваки фосфорита попадаются 3 1 между ракови-
иами -грнфей. По простиранию этот горизонт не выдержан. Он наблю
дался толысо на зож.зкж коззцо местороягденззя близ нос. Ключи. 
Продузотгвзгосчъ оз^сфзордезеого фосфоритового слоя пастольз;о згичтояша, 
что он даже зге опробовался. 

Более солзгдпый фосфорззтовый торнзоззт располо/кен з; основа.зшн 
н н я 1 н е г о кзгмерзгджа по старому сзчзатнграфлчссз;ому делешпо или в ос-
новапин верхнего Оксфорда, если считать таковым слои с Cardioccras 
•altemans v. В u о h. O31 представлен довольно крупными темпосерьюш 
песчазглстыми желваками фосфорзгз'а, залетающими в рыхлом ссро-зелс-
аюм •гааукопнтаюм лзвестзювистом лосчанике. Среди желваков много
численны обломки: фосфорззтнззфовазггзоз'с дрез!есины. 

Судя но двум опробованиям в центральной части месторождеззия, 
киморгдаокий фосфоритовый слой имеет оре-длюю мощность в 0 ,18 м и 
среднюю продуктивность >. 3 1 7 кг/м-. Качество фосфорззтов невысокое, 
потому что озгзз сазлз>зю песчанисты 13 плохо отделяются от вмещающего 
глауконптового песчанзтка. Озш содержат in oaiaccc + 4 мм 10 ,35% РгСЪ, 
4 , 7 0 % Е 2 О 3 л 4 3 , 7 0 % ззерастворззмого остатка. 

Залегает зазмерзтдяхский фосфорззтовый слой в ззеблагозгрззятнз,1Х для 
добычзг условиях. Озг выходит в верхней чаезчг откоса, слагаемого зор-
озазмн отложениями, причем возерызла над зззгм уже в зюсколзлагх метрах 
от лзппш вьзхода увелзгчзтается до 4 — 5 м, за счет твердых песчаников 
встлшюкого горизонта, слагающих гребень водораздела. Далынс к вос
току начзмзаезся поззззжеззззе и вскрыша продолжает увсличззваться зю-
стоззезшо, достигая 2 0 м трззблзззззтельпо в 1 0 0 м от лзппш выхода, 
Площадь р а с п р о с т р а з з е 1 з ч г я клмерзгджекпх фосфоритов в полосе со 
вскрышей до 2 0 м равна примерло 7 5 га; запасы зпк в очей полосе, при
нимая за раочеттгую азродузеч-лвпость 3 0 0 кг/м-, равны 2 2 5 тыс г. 

Морскне отложения верхней зорз.з к.розотся в пределах месторожде
ния свитой неотсортированных пссчапо-1'ллзшстых ззресноводных осад
ков, невидимому, неотенового возраста. В самой подошве этой свиты илп 
немззого выше со основания ззроходят один или два прослоя окатапззых 
желваков (1>осфорзгга, содержапзнх значзггелзязую примесь крнеталлзгче-
екпх галек, обломков железистого aiec-чазшка и кварцззта. Фосфорззтовый 
горноозгг чрезвычайно изменчив по моззщостзз, огружозпзости ягелваков, 
количеетвезгззому с о о т з 1 о п ю 1 г и ю их с кристаллическими гальками и по 
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петрографическому характеру самих желваков фосфорита. Последние 
чаше ncei'0 -.,т собойi крупные (до 30 см г, диаметре) плоско 
округлые конкреции с гладкой поверхностью,, источенной ходами мол
люсков. Внутри они сильно пе<чаппеты и пе]ч>дко з а к л ю ч а ю т ««большом 
количестве гальки цветных кремней л кварца . Характерной о с о б е н 
ностью их является присутствие близ центра м е л к и х оолитовых 'зерны
шек лимонита, признак, характерный в других районах Оренбургской 
степи для фосфоритов наланжпиа. Р е ж е попадаются желваки более гли
нистые, менее окатанные ,н не источенн'ые моллюсками. 

Неогеновые фосфориты содержат в к л а с с е + 10 мм- 1 8 , 7 S % Р 2 О 5 . 

5,(10% Р 2 О 3 и 3 2 , 8 1 % пер." ост., в классе 1 0 — 4 мм 5 , 4 1 % PaOi, 
8,50% R 2 O 3 и ( i5 ,S0% нор. ост., в к л а с с е 4 — 0 мм 3,40%? PgOs и 7 1 , 7 1 % 
пер, ост. Эти а ш л м з и (покапывают, что концентратом м о ж н о с ч и т а т ь , 
только класс + 10 мм. Продуктивность его можно п р и н я т ь равной 
1 СО кг/м*. Неогеновые' ф о с ф о р и т ы выходят только в северной части 
м е с т о р о ж д е н и я т о гребню в о д о р а з д е л а и на восток к сбросу п о с т е 
п е н н о погружаются п о т затянутый делювием склон э т о г о водораздела. 
Площадь р а с п р о с т р а н е н и я их со вскрышей до 20 м равна 10 га. З а п а с ы 
фосфоритов на этой площади можно считать равными 10 тыс. т. 

Вопрос о генезисе неогеновых фосфоритов не вполне ясен. Вторнч-
ность их залегания в п р е с н о в о д н о й толще третичных осадков не в н у ш а е т 
с о м н е н и й , по возраст пород, из которых они были вымыты, нам неиз
вестен. Скорее всего, это валанжппекпе ф о с ф о р и т а , попавшие в неоге
новые, осадки при размыве нижи ем еловой т о л щ и . 

С а р ы г у л ь с к о е м е с т о р о ж д е н и е 

Расположено непосредственно к северу от К л ю ч е в с к о г о и связано 
со следующим к р у п н ы м сбросом, кулпеообразпо представляющимся 
ic К л ю ч е в с к о м у . О б щ а я стратиграфия н тектоника обоих м е с т о р о ж д е н и й 
чрезвычайно близки, что п о з в о л я е т прямо п е р е й т и к описанию фосфори
товых горизонтов Сары гула. 

Келловеноких фосфоритов па Сарыгу'ло пет совсем. Оксфордских 
фосфоритов также пет. Горизонту фосфоритазпрованпых трпфей Клю
чевского месторождения на Сарыгуле соответствует плита ракушечного 
известковистого песчаника, в некоторых участках очень слабо проник
нутого фосфатом. В х у д ш у ю сторону, в овязп с приближением л;, берегу, 
изменяется и кимериджскнй фосфоритовый слой. Мощность его умень
шается в среднем до 0 ,05 м. Сгружеппость желваков также уменьшается 
и проективность в среднем с н и ж а е т с я до 20 кг/м-. С о д е р ж а н и е Р 2 О - , 
в отдельных ж е л в а к а х равно 1 7 , 8 2 % , нерастворимого о с т а т к а 3 4 , 0 3 % . 

Неогеновые фосфорита н а Сарыгульском месторождении распро
странены н е с к о л ь к и м и мелкими п я т н а м и : у нос . Сары гул, против нос. 
Саровского и у х у т . Кожевникова. Во в с е х э т и х пятнах фосфоритовый 
с л о й еще б о л е е невыдержан по мощности и по составу, чем на К л ю ч е в 
с к о м м е с т о р о ж д е н и и , хотя местами его продуктивность подымается до 
237 кг /л 2 . Содержание Р 2 О 5 в классе + 4 ' мм равно 1 1 , 1 0 % , пер. 
ост. 5 2 , 5 5 % . 

На Сарыгульском месторождении присутствуют еще сантонские и 
маастрихтские породы, в основании которых д о л ж н ы находиться фосфо
ритовые слои, но благодаря сильному развитию сбросов в 'восточной 
части месторождения эти слон нигде н а поверхность не выходят. 

П о и о и п к и т и н с к о о м е с т о р о ж д е н и е 

Расположено н а правам берегу р . Юшатыря прогни нос. Новонпкн-
тшгкн, в 0 км от Кашнрннска— районного города Оренбургской обл. 
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фации! кионгиолитовых п е с ч а н и к о в н к в а р ц е в ы х ш г г . о в со с т я ж е н и я м и 

кремня. Па выходах о с н о в а н и я кимсрнджа н а м . у д а л о с ь |ючи«>кать н е 

сколько желваков фосфорита. К востоку от выходов юры р а - m i r r сайтов 
в кремнисто-опоковой фации, но о н отделен отдоры сбросом л сто о с н о 

вание, к которому приурочены фосфориты, нигде не обнажено. ЛЬ'рф, 
заданный в наиболее приподнятой масти сятоиского ноля, прошел о м. 
но до фосфоритов не дошел. Восточнее ш п о н а , между новы:.! сбросом 
и полосой, вероятно, третичных песков, расположен маленький участок 
М а а с т р и х т а , общая площадь которого не превышает 0,5 га. Шурфом 
в подошве М а а с т р и х т а вскрыт слой черных, покрытых глянцевой короч
кой, глинисто-мергельных фосфоритовых желваков мощностью в п . з о . « . 
Продуктивность класса: + 4 мм этих желваков' оказалась равной 
180 кг/м2. Содержание V*Qs в нем равно 18 ,90%, нерастворимо::, 
остатка 20,80%. Ничтожные запасы маастрихтских фосфоритов л,, 
позволяют придавать им практического значения. 

Острошюс местороя:депне 

Расположено на нравом берегу р. Урала, в 5 км на северо-восток от 
нос. Островного. Ближайшая ст. Черный Отрог находится в 20 км 
к северу от месторождения. 

В геологическом отношении месторождение представляет собою 
моноклиналь мезозойских п о р о д , наклоненных -под углом 5 — 6 ° па восток, 
г; проходящему там меридиональному сбросу. В строении месторожде
ния принимают участие: среднеюрская континентальная толща, мощ
ная свита лрлбрежпых верхнеюрских осадков (свыше 00 .к) и не менее 
мощная толща шгжнамсловых глин, последовательно сменяющие о д н а 

другую по мере движения с з а п а д а на восток. Фосфоритовые' слои 
имеются в основании кн.мернджа и в основании нижнего м е л а . 

КлмериджеклН фосфоритовый стоп представлен крупными ллито-
ооразнымн сростками сидеритпзироваииого фосфорита. Это плотная 
тяжелая порода синевато-серого цвета на изломе, близ выхода- на по
верхность покрытая ржавыми пятнами железистых окислов. Она содер
жит в классе + 4 мм 2 1 , 1 4 % Р 2 О 5 , 0.057< П 2 0з и 20 ::Ю% н.ер. о с т . Мощ
ность слоя равна 0 .0S м. Продуктивность класса + 4 мм этих фосфори
тов близка к 50 кг/м"-. Условия залегания их неблагоприятны для раз-' 
работки. В з о н е выхода они имеют довольно крутое восточное надели1' 
( 0 ° ) и быстро уходят под холмы иижиемсловых глин. Площадь, зани
маемая этим слоем в пределах 20 м вскрыши, р а в н а примерно 10 га-
Запасы фосфорита от пей близки к 5 тыс. т. 

BTopoii фосфоритовый слой месторождения проходит в о с н о в а н и и 

нижнемеловых глин. Он представлен шарообразными пли ушлощеиным'' 
х о р о н ю окатанными желваками темпосерого фосфорита, весьма напоми
нающими неогеновые фосфориты Ключевского - м с с т о р о Ж ' Д е н н я . Он^ 
также источопчл моллюсками и также содержат внутри оолитой* 
зернышки железняка. Мощность «варцового песка с я;елвакамл фосфо
рита равна 0 ,10 м. Продуктивность класса + 4 мм близка к 50 кг.-*'-
т. е. очень невелика. Залегают и распространены нижнемсловы1- фосфо
риты так же, кат: кпмериджскне. о т которых они отделены 40 м 
штморнджа и нижнего волжского я р у с а . В з о н е вскрыши до 20

 :|fч 
площади as 10 га запасы нпжнемеловых фосфоритов будут •равны 
5 тыс. т. Столь ничтожные цифры запасов не позволяют ирлпнсы''-' 1 

Островному месторолхдоплю фосфоритов никакого практического о 
чепия. 1 
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Корхисмуталолскоо месторождение 

Рашо.тоя;ено в бассейне р. Боль
шой Кур газы, впадающей с/права 
is р. Юшатьгрь, па лису ж жду ее ле
выми 'притоками Шаптаи-Елччш и Су-
рагулом. Ог ст. Чебелыш Орепбург-
Орской ж. д. удалено па J>0 км к со
пору; от станции и нефтепромыслов 
Бшнмбаово па 70 ?г.а к юту. 

В 'геологическом отнолгапги место
рождение представляет собою полосу 
молодых оагуашшй в ядре древней 
антиклинали, разбитую продольными 
сбросами на несколько участков с раз
личными условиями залегания слоев. 
Б пределах месторождения мезозой 
повсюду подстилается сероцветпой пес
чаной толщен казанского яруса. На 
севере над нею леяшт свита белых 

Рис. 1. Колонка фоефо-
рнтоиосных ОТЛОЖСННИ 
Муталовского месторо-

_ жделпя. 
I — мергель; 2 — ж е л в а к и фо
сфорита; з — глаткоимтовын 
песчанш;; J — кварцевый пе-
счаинк с галькой; б — г л а з к о -
в и т о о и м песок; с_—ра.-шозер-
и н с т и й кварцевый исспк с 
галькой; 7 — глина с галькой 
фосфорита; ft — песчанистый 

мергель. 

Cmp 

Sirts 

Ж, 
1 

Cm' 

Ж 5 

- - ' • ^ < ^ л . - . 

Рнс. 2. Сиодная колонки 
третичных и мезозойских 
пород Муталопского ме

сторождения. 
3 — к пар цеп ыЙ псоогс со стяжо-
И П Я М 1 Г кварцита; 2— мел; 3 — 
желваки фосфорита; 4 — песча
нистая глипа; Л — опока; п — 
глниа; 7 — мергель; * — пссча-
пик; 9—рыхлый кппрцевый пе
счаник; JO—глаукоиптопый пе
сок; л — кварцевый песок о 
гадмсоН; 12 — слаидопатыс 

слегка песчанистые г л н п и . 



огнеупорных- глин и слюдистых песков | ;01гаи1елтолыюго мезозоя.. 
На. юге она- отсутствует. Отсутс 'пллот также морская в е р х н я я юра и 

нижний мел. Па нермокно породы, a па север1?- па. контлнелталышН м е 
зозой -ложатся ж е л т ы е кварцевые п е с к и , невидимому, сспомапского-
возраста. Они кроются морским туро.чом н сантоном. Над саптоиской 
фосфоритонюй серией .лежат олокп верхнего еаптона, аюртпкггыо 
глнны камлала к нлечпй мел М а а с т р и х т а . Все это несогласно кроется 
песками эоцена. 

Площадь . распространения мезозоя пересекает меридиональный 
сброс с опущенным восточным крылом. К западу от пето, отделенная от 
перми другим сбросом, тянется узкая полоска горизонтально лежащего 
мезозоя. К востоку располагается широкая мезозойская моноклиналь 
с плавным падением слоев к западу, доходящим до 12°. Казанские 
породы по восточной окраине этой полосы выходят из-под мезозоя нор
мально, слагая высокий гребень над поселком Верхнее Муталово. 

Фосфоритоноспымн являются породы низов саптопа и туропа, кото
рые имеют такой разрез: 

Snt 2 1. Мергель песчанистый грязно-белый с мелкими желвач
ками черного глинистого фосфорита . .' . . . 0,70 л' 

2. Фосфоритовый слон, состоящий на кпуппых фосфорптнэнро-
панпых губок, более мелких шероховатых желваков неправильной 
формы и совсем мелкой плоской фосфоритовой гальки, перемешанной 
с галькой кремня и кварца. Вмещающей породой служит мучнистый 
мергелистый кварцово-глаукопптовый песок. В песке и п желваках 
многочисленны створки Plena tcnuicostata R o e га. и зубы акул. В фос
форитовых галочках фауны нет • . . . . • 0,85 „ 

Sntj 3. Мергель песчанистый зеленовато-серый с редкими жел
ваками фосфорита и фосфорптнзпроваипымп губками 0,60 „ 

4. Фосфоритовый слой, состоящий пз тех же компонентов, что 
и верхний, по с явным преобладанием галек над желваками и губ
ками. Вмещающая порода представлена крупным и рыхлым ожелез-
ненпым кварцопо-глаукоиптовым песком. Встречаются Jiclcninitella 
praceursor S t o l l с у и зубы акул 0,50 „ 

Тп 5. Мергель песчанистый эелонопато-серый с редкими фосфо
ритовыми гальками и отпечатками Inoccraimis Lamarclci P a r k 2,20 „ 

Тп 6. Крупные окатанные черные песчанистые желваки фосфо
рита, заключенные вместе с гальками кварца и кремня в серо-зеленую 
вязкую песчанистую мергелистую глину 0,12 „• 

7. Песок глаукопнтовый глинистым томпозелепого цпота с р е д 
ними галечкамн кремня 0,30 , г 

8. Желваки фосфорита, сходные с фосфоритами слоя „6", по еще 
более окатанные, источенные моллюсками и заключенные вместо 
с гальками кварца л кремня в желтый ожелезнениый кварцевый песок. 0,32 „-

По данным двух опробований, средняя продуктивность концентрата 
+ 4 мл для сантонскнх желваков равна 8 4 5 кг/л-, для. сашхнтского 
галечника 3 4 0 кг/л2, для верхних туронекнх желваков 2 8 5 кг/м2 и для 
нижних туронекнх желваков 3 7 5 кг/л2. Общая продуктивность концен
трата фосфоритовой серии равна 1 S45 кг/л2. 

Качественную характеристику муталовокнх фосфоритов дают сле
дующие анализы (см. табл. 3 ) . 1 

Как видно из этих анализов, сантонские желваки представляют' 
собою -вполне удовлетворительную по качеству фосфоритовую руду, хотя 
н более ожелезненную, чем актюбннская; сантонокий галечник много 
хуже их; туронскне фосфориты, тоже невысокого качества. 

Условия залегания фосфоритов в разных частях месторождения 
различны. На западе его они -лежат горизонтально, почти у самой по
верхности, покрываясь только суглинком и надфосфортадым мергелем 
общей мощностью не свыше 4 — 5 л. На востоке -месторождения с такой 
вскрышей может быть выделена только очень узкая полоса вдоль выхода 



фосфоритового слоя па. 1 П О в с | ) Х и о с п > . К' западу фосфориты быстро погру
жаются в близ сброса .зюкршна над ними достигает 40 .и. Общая пло
щадь распространения фосфоритов в Муталовском месторождении 
равна 20 га. Запасы еаитонспих фосфоритов па этой площади равны 
3 7 0 тыс, г, туронс;.;,л 130 тыс. г. В зове вскрыши до f> М лежит меньше 
половины атнх запасов. 

. TAF).UIT;A .7 

-
В сродном по дпум шурфам 

Позраот Порола Класс, п 

- Р 2 0 6 Пор. OCT. К 2 0 3 

Snt 2 Желваки + ю 22,33 19,02 4,70 
1 0 - 4 17,45 2<), 4 7 5,30 

+ 4 20,10 23,78 4.97 
.Silt, Галька + 1 0 14,71 30,81 4,50 

10— 4 13,85 42,40 4,80 
4— 0 5,24 62.85 

+ 4. 14,41 . 34.S5 4,(10 
Тп Верхние желваки + 1 • l(i,24 43,75 — 
Tn Нижние желпакн + 1 0 13,10 53.83 

10— 4 • ll,(i.4 53.25 
4— 0 l.(>7 7!),22 

+ 4 12,54 53,50 

Хорошие продуктивность и качество фосфоритов, наставчяюг шрн-
.азиоьшать Муталовско.чу .месторождению некоторое промышленное зна
чение. Оно не может быть реализовано, пока месторождение отстоит на 
70 км от ближайшей, ж . - д . станции, но с проведением OpenOypi-Уфим
ской ж. д. его положение изменится и оно станет вполне доступно для 
разработки кустарного типа. 

Сур а i;a й с к и е м е ст о р о я;д е и и о 
Суразсайскос месторождение известно с 1927 т. О нем упоминает 

в ряде статей и заметок Вахрушсв Г. Б. [ 2 , 3, 4 ] . Оно расположено 
в лесистой северо-восточной части района в самых верховьях р. Наказ. 
От ближайшей к ному ст. Саракташ •месторождение отстоит на 120 км. 

В геологическом отношении месторождение представляет собою по-
.лотую моноклиналь падающих на запад к сбросу мезозойских п о р о д . 
• В основании разреза лежит толща угленосных триасовых глин, выше 
них средпеюрекпе галечники, кампапскне глауконнтовые. пески и г л и н ы 
ir, наконец, маастрихтские меловые мергели. Вое ото несогласно срезается 
преет 1 оводны\г миоцепом. 

Фосфоритовый - - слой , состоящий из черных (песча-инсгых шерохо
ватых желваков, залегает it основании М а а с т р и х т а . Он выходит на 
поверхность в русле оврага Землян-Кун, левого притока речки Суракай. 
К западу от оврага фосфоритовый слой , падая в атом направлении, 
быстро уходит па большую глубину; к востоку от него он на поверхность 
также не -выходит, перекрывала» м и о ц е н о м . Мощность слоя фосфоритов 

.достигает 0 ,95 м, индуктивность класса -f- 4 мм — 49S кг\м-, по общая 
площадь их распространения, включая и зону глубокой вскрыши, зге 
превышает 250 га, что даст запасы порядка 1,250 тыс. т. Качество с-ура-
i;aiin,nx фосфоритов доползаю высокое Чистые желваки содержат 
2-i,4o'/; Р 2 О 5 , 4.1 У/С КгОз н 1 7 , 3 1 ' / нерастворимого о с т а т к а . Оирззцатиль-
иым .моментом д л я нксплоатацпзз фосфоритового слоя я в л я е т с я отсут
ствие площадок с неглубоким его залеганием. 



Подговшшекое иестирожделпе 

Н ы х о д ы меловых о т с к к ш ш й в окрестностях ш о с . П о д г о р и и г о н а 

етядо М р а к о в с и о г о р а й о н а Б а ш к и р и и были открыты в 1933 г . п а р т и е й . 

Б о г д а н о в а А. Л. ( В о с г . ' н г г о ф т ь ) , г ) ф о с ф о р н л о п о е н о е т ь н х впервые у с л а -

i i o ' v i c - n a нами. }1а.ми и-с ы . г х о д ы >:-.vj-:>j«i.rx ы с р о д ы р о т л п у л л л от н о с . И о д -

Рно. 3. Карта фосфоритовых месторождений Западного склона Южного Урала. 
Л—Ключспсггос; 2 — Сарыгулг.скос; 3~Новоннкитнпекос; 4— Островное; с — Пер^пеитталовское; ( ; — С у р а -

канское; 7 — Ц о д г о р ш ш с к о е . 

горного на юг. к р. Наказу и еще на 10 км оа пес до нос. Тубакалово. 
Оказалось, что морской верхний мел, лежащий то на когшгнепталыгом 
мезозое, то непосредственно на палеозое, тянет-ся здесь на 16 км пепре-

9 З а к . 1С03. А г р о н о м и ч е с к и е р у д ы СССР, т: IV 1-9 



рьггаюй меридиональной п о л о с о й , ишюлпил м о л о д у ю д е п р е с с и ю , воз-
иикнгую на г и п с о в о м ядре пермской антиклинали. Па з а п а д е мел обор
в а л сбросом, па востоке ж е он тодиимаетс-я п о с т е п е н н о . В результате-
итого все ' С л о и полого падают на запад. ' 

Разрез Подгорпепекото месторождетш а н а л о г и ч е н Суракайокому. 
«1>осфор]гговыи слой лриурочеи' 'к основанию М а а с т р и х т а . В с в я з и с при
ближением к берегу он уике пачллает выклиниваться; м о щ н о с т ь его про
должает еще оставаться -значительной, местами доходя до 1,00 м, но 
сгруженпость желваков . резко падает, благодаря чему средняя про--
дуктивность их в массе -4- 4 мм уменьшается д о . 100 кг/м-. Качество 
фосфоритов определяется « д е р ж а н и е м в к л а с с е -)- 4 мм, 20,93% PsOs, 
5 , 0 0 % К 2 О 3 at 2 5 , 6 2 % нерастворимого остатка. 

Условия залегания фосфоритов неблагоприяллш для их добычи. 
Маастрихтсюте отложения развиты п о правому берегу ручья Елжиргап-
Елга, идущего от рос. Подгорного к р . Наказ, на склоне залесенном и 
покрытом делювием. Их выводи щэедставляТот большую редкость. Сами 
ж е фосфориты нигде на поверхность не выходят п были вскрыты шур
фами со дна глубоких оврагов. Площадки с поверхностным залеганием 
фосфорита отсутствуют. 

Площадь, запятая фосфоритовым слоем, — если выбросить из нес 
участки близ сброса со' вскрышей больше 20 м, — будет р а в н а п р и б л и з и 

тельно 5 км2, что дает запасы в 5 0 0 тыс. т концентрата. Если учитывать 
всю площадь распространения М а а с т р и х т а , , то запасы удвоятся. Низкая 
продуктивность и глубокое залегание фосфорита не позволяют припи
сывать месторождетгаю пра-ктического значения. 

Итак, из всех фоароритовых месторождеттй района некоторое, про
мышленное значение, и то лишь после проведения запроектированной 
железной дороги Оренбург—еИшимбаево, может иметь только Верхнему-
таловское. Весьма сомнительна возможность эксплоата-пии маастрихт
ских фосфоритов Суракая, кимертгджских и неогеновых фосфоритов 
Ключевского 'месторождения. Все остальные месторождения безусловно 
нолрошпп лепны. 

Из других полезных ископаемых района заслуживают быть упомяну
тыми сулъфидиыо и окислениыо медные руды в краеноцпетпых перм
ских песчаниках н конгломератах, асфальтиты и другие нефтяные 
битумы в пермских отложениях (восточной окраины района, бурые угли 
и огнеупорные глины в континентальном ( м е з о з о е , отбеливающие сорта 
•саптхиюклх опок и, наконец, кварцевые стекольные пески в эоцене. 
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