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В 1888 г. R. Penrose (10) разделил все фосфориты на четыре груп
пы: 1) аморфные желваковые фосфориты, 2) слои фосфатных извест
няков, 3) гуано и 4) костяные слои. В основном эта. классификация 
сохранилась до сих пор и подверглась лишь детализации. «Слои фос
фатных известняков» впоследствии стали называться пластовыми фос
форитами.

Первая классификация русских фосфоритов была предложена Эн
гельгардтом в 1891 г. (8). Все желваковые фосфориты (пластовые тогда 
не были известны) он разделил на три т)ипа: 1) кварцево-песчанистые, 
2) глауконитово-песчанистые и 3) плотные. Последние были затем пе
реименованы в глинистые.

К настоящему времени, особенно за последние годы, накопилось 
много нового материала (2-5, 9), который позволяет дать более широ
кую классификацию.

Фосфатное вещество фосфоритов состоит из Минералов, имеющих 
кристаллическую решетку типа апатита, а именно — фторапатита, гид- 
роксилапатита, карбонатапатита-подолита и карбонат-фторапатитов 
(2, 5, 9). К последним относится мало изученная в структурном отно
шении, но весьма распространенная в природе группа минералов, как 
франколит (синоним — штаффелит) и его скрытокристаллическая раз
ность — коллофан с одной стороны и курскит с другой. Каждый из 
этих минералов образуется только в строго определенных геологиче
ских условиях.

Преимущественно гидроксилапатитом и отчасти фторапатитом сло
жены так называемые островные фосфориты, которые распространены 
на. островах южных морей. Эти фосфориты образовались на суше в 
результате разложения гуано. В минералогическом отношении они еще 
слабо изучены

Фторапатитом и карбонатапатитом (педолитом или даллитом) сло
жены конкреционно-лучистые фосфориты силура Подолии (табл. 1) и 
меловых отложений Вайоминга в США. Как. те1, так и другие залега
ют в глинистых сланцах морского происхождения. Эти фосфоритные 
конкреции снаружи гладкие или бугорчатые, а в центре имеют звездо- 
ооразную полость. Минералогическое отличие конкреционно-лучистых 
фосфоритов заставляет выделить их в самостоятельный тип.

В отношении состава фосфатных минералов, слагающих пластовые 
и конкреционные или желваковые фосфориты, пока еще нет единства 
мнения. Оптические свойства (е, оц т — е) и рентгенограммы их не 
обнаруживают различия *. Однако большое число выполненных за по
следние годы подробных химически» анализов, сопровождавшихся пет-

Курскит имеет обычно более высокое двупреломление, чем штаффелит.
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рографическим изучением, показывает, что содержание СОг в конкре
ционных фосфоритах во всех случаях больше, чем в пластовых, и на
ходится в определенных соотношениях к Р2О5 (табл. 1). Здесь имеются 
в виду относительно чистые фосфориты, в которых под микроскопом 
не обнаружено карбонатов. г }

■Содержание важнейших компонентов в типовых морских 
фосфоритах ____________ ____

Компоненты

Пластовые Конкреционные Конкреционно- 
лучйсіые

Вольск
Кара- 
тау

Айдахо, 
США

Егорь
евск Брянск Егорь

евск* Подолия

Р2О5.............................
СаО.................................

34,82 33,33 32,24 24,86 19,99 31,39 36,18 36,81
50,07 46,64 45,96 39,33 29,82 49,55 49,79 49,65

со2................................. 2,73 2,09 1,80 4,36 3,88 5,34 4,43 0?33
F ................................. 3,44 2'89 3,40 2,55 2,06 3,61 0,57 2,21
СО2:Р2О,...................... 0,08 0,06 0,06 0,17 0,19 0,17

1
—

* Фосфатизованная древесина из портландского фосфоритного слоя.

В классификации Н,- Д. Смирнова (6) нетрудно заметить, что’ среди 
усвояемых оказались все конкреционные фосфориты, а средіі трудно- 
усвояемых — пластовые. Не вполне ясен только вопрос с фосфоритами 
Алжира. Далее, .вегетационные опыты с овсом на подзолистой почве 
Долгопрудного опытного поля в 1'926 г. показали, что фракции 
<0,05 мм фосфоритной муки конкреционных фосфоритов дали урожай 
17—22 г на сосуд, а пластовых 8—10 г на сосуд (7).

Таблица 2
Сравнительная таблица особенностей типовых морских 

фосфоритов 

Особенности

Типы фосфоритов

Пластовые Конкреционные
Конкреционно

лучистые

Фосфатный минерал 
СО2: Р»О3, весовое

Коллофан 
0,08+0,03

Курскит 
0,17+0,03

Даллит-апатит

■Содержание Р2О3 в фос- обычно 30—37 обычно 10—30 36—37
форите, % 

Количество примесей обычно мало обычно много весьма мало
Оолитовая структура обычно редко отсутствует
Органические остатки редки обычны весьма редки
Глауконит редко часто отсутствует
Доломит обычен отсутствует отсутствует
Место накопления обычно геоспн- обычно плат- —

клпнали формы
рассеянные кон-Мощности пластов обычно большие обычно малые

(до 17 м) (до 1,5 м) креции
Усвояемость сырой фос- трудноусвояемые усвояемые трудноусвояемые

форитной муки расте-
НИЯМИ химическая пере

работкаПромышленная перера
ботка

химическая пере
работка

размол в муку

Эти факты, а также ряд других особенностей, сведенных в табл. 2, 
заставляют считать, что коллофан и курскит остаются, если не различ
ными видами, то, по крайней мере, разновидностями карбонат-фтор- 
апатита. Как правило, конкреционные фосфориты совместно с пласто
выми не образуются и одни в другие не переходят. Так называемые 
фосфоритные плиты (курская, актюбинская, егорьевская и др.) состо-
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ят из фосфоритных конкреций, сцементированных фосфатом, и отно
сятся к конкреционным фосфоритам.

В основу предлагаемой классификации (табл. 3) положен генетиче
ский принцип. Для морских химически осажденных фосфоритов этот 
принцип не удалось выдержать и пришлось прибегнуть к различиям 
в структуре и текстуре. С этими различиями связано так много дру
гих важных особенностей (табл. 2), что, несомненно, при дальнейшем 
изучении фосфоритов будут выяснены породившие эти особенности 
определенные генетические факторы, которые смогут стать генетиче
ским классификационным признаком.

Таблица 3 
Классификация фосфоритов

Фосфор И т ы Примеры месторождений Фосфатный минерал

Ф я и
Химически 

осажденные

пластовые

жел вако- 
вые (кон
крецион
ные)

конкреци
онно-лу
чистые

Вольск, Хопер, Кара- 
тау, Скалистые го
ры США

Егорьевск, Курск, Ак
тюбинск, Южная 
Каролина

коллофан (франколит)

курскит

о 
ex 
о 
s

Подолия, Готланд, Вай
оминг (США)

даллит-фторапатит

Органогенные j оболовые 
костяные

Эстония
Самостоятельных м-ний 

нет

коллофан
коллофан-курскит (?)

Ко
нт

ин
ен


та

ль
ны

е

j Органогенные
1 Органогенно- { 
} метасомати- (

ческие 1
। Метасоматиче-
) ские

костяные

островные 
пещерные

Эльдарская степь

Науру, Кюрасо
Австрия, Южная Аф

рика
Флорида hard-rock 

Теннесси white-rock

гидрокси лапатит-колло- 
фан

гидроксилапатит, окси
апатит, коллофан и 
другие

коллофан

ф 
3 
W 
и 
ctJ 
Н 
О 

хо 
св 
СХ 
Ф

Гидротермаль
ные

Остаточные

Переотложен
ные

1 
1 

1

Антоново-Липовское
(Урал), Эстремадура 
(Испания)

Сызрань (Батраки), 
Ю. Каролина (США)

Подолия, Флорида land 
pebble

франколит

различный 

различный

ф Метаморфиче
ские

— Тешик-тас (Кара-тау) фтор-апатит

Дальнейшие подразделения фосфоритов удобно производить по со
ставу примесей, что уже давно начато А. Н. Энгельгардтом (8) и про
должено А. Д. Архангельским С).

Поступило
26 VI1944
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