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ВВЕДЕНИЕ

В серии публикаций [2-6] о геологическом
строении подводных гор и концентрации минераль-
ных скоплений на них в западной части Тихого оке-
ана, детально изученных отечественными специалис-
тами, рассматривались присущие им кобальтонос-
ные железо-марганцевые корки (КМК) и ассоцииро-
ванные фосфатные породы. В недавно опубликован-
ной монографии [1], наряду с характеристикой дру-
гих подводных гор этого региона, дано описание и
гайота Дальморгео, включая геологическое строе-
ние, концентрации КМК, но не рассмотрены разви-
тые на нем фосфориты. Настоящая статья имеет це-
лью дополнить картину распространенной на гайоте
минерализации изложением полученных данных о
фосфатных породах.

Гайот Дальморгео является одним из наиболее
изученных, даже среди сравнительно хорошо иссле-
дованных гайотов  в северной приэкваториальной
зоне Тихого океана. Он находится приблизительно в
центральной части Магеллановых гор; координаты
его центра: 17° с.ш., 154°20′ в.д. Это довольно круп-
ная вулканическая постройка с “шапкой” осадоч-
ных пород. Достаточно детальное описание геоло-
гического строения дано в [1], здесь лишь кратко
рассмотрим его в самом обобщенном виде (рис. 1).

Самая верхняя вулканогенная часть гайота
сложена, в основном, дифференцированными щелоч-
ными базальтами, характерными для крупных вул-
канических построек Мирового океана. Интенсив-

ное окисление этих вулканитов, присутствие гиа-
локластитов говорит в пользу мелководного до су-
баэрального режима извержений. Верхняя часть по-
стройки процессами абразии была срезана к середи-
не альба и превращена в собственно плосковершин-
ную гору, вступившую в атолловую стадию разви-
тия; следы этой стадии сохранились фрагментарно в
виде останцов рифовых известняков. В начале сено-
мана с повышением уровня океана (погружением
гайота) на вершинной поверхности и склонах нача-
ли отлагаться пелагические кокколит-фораминифе-
ровые илы. С различной интенсивностью такая се-
диментация продолжается по настоящее время, од-
нако, естественно, она проходила на фоне продол-
жающегося опускания поверхности гайота относи-
тельно уровня океана. Но только до уровня эоцена-
раннего миоцена отложения литифицированы,
представлены известняками, а также склоновыми
образованиями — фангломератами, брекчиями, в
различной степени фосфатизированными. Общая
мощность литифицированных в разной степени
кокколит-фораминиферовых отложений достигает
многих десятков метров.

В среднемиоценовое время произошла заклю-
чительная фаза вулканической активности с форми-
рованием шлаковых конусов щелочных базальтов на
вершинной поверхности.

С плиоцена по настоящее время на вершине и
склонах отлагаются лишь рыхлые кокколит-форами-
ниферовые илы и пески, мощность которых достига-
ет 100 м.
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ФОСФОРИТЫ

Из серии комплексов литифицированных оса-
дочных пород, участвующих в строении “шапки”
гайота, фосфатоносность присуща в разной степени
трем:

1) известнякам рифогенной фации (биогерм-
ным, органогенно-обломочным, ракушняковым,
микритовым и сгустковым);

2) кокколито-фораминиферовым известнякам;
3) комплексу фангломератов — обломочных,

обычно брекчиевых пород. К фосфоритам достаточ-

но условно отнесены указанные осадочные породы,
испытавшие в разной степени фосфатизацию, при
содержаниях пятиокиси фосфора выше 10 %.

Особенности распространения и характер
фосфатных пород. Известняки рифогенной фации
наименее фосфатизированы. В биогермных, микри-
товых и сгустковых известняках, поднятых на стан-
циях 31, 135, 158, 156, 167, 168 в интервале глубин
1000-2200 м, содержание Р2О5 не превышает 4,11 %.
Ракушняковые и органогенно-детритовые известня-
ки, развитые в интервале глубин 1700-2600 м (стан-
ции 2, 33, 140 и др.), характеризуются несколько бо-

Рис.1 .  Геологическая  карта
гайота  МА-15  Магеллано-
вых гор Тихого океана.
1 -четвертичные  отложения :
илы ,  пески  кокколито-форами-
ниферовые вершинных  поверх-
ностей гайотов; илы глинистые,
кремнисто-глинистые предгор-
ных  шлейфов ;  2-средний  мио-
цен:  базальтоиды щелочные; 3-
эоцен -нижний  миоцен :  извест-
няки  слабо  литифицированные
кокколито -фораминиферовые ;
4-верхний  мел-палеоген:  извес-
тняки  фосфатизированные ,
писчий  мел ,  фангломераты  с
карбонатным  цементом ; 5- вер-
хний мел: глины  окаменевшие;
6-альбский ярус: известняки ри-
фовой  фации ; 7-аптский-альбс-
кий ярусы: терригенные породы
турбидных  потоков;  8-барремс-
кий -аптский  ярусы :  базальты ,
трахибазальты ,  гиалокластиты ,
туффиты; 9-миоценовые субвул-
канические интрузии : базальто-
иды  щелочные ;  1 0-раннемело-
вые  субвулканические  интру -
зии:  долериты,  океаниты ; доле-
риты  субщелочные,  анкарами -
ты ;  1 1 -илы ,  пески  кокколито -
фораминиферовые; 12- илы, пес-
ки  глинистые,  кремнисто -гли -
нистые; 13-глины окаменевшие;
14 -известняки ;  1 5-турбидиты ;
1 6 -вулканиты  основного  со -
став: а)лавы, б)туфы;  17-грани-
цы  между  ра зновозрастными
образованиями;  18-фациальные
границы; 19-тектонические кон-
такты ;  2 0-то  же,  скрытые  под
четвертичными  отложениями ;
21-тектонические контакты кон-
центрических кольцевых струк-
тур; 22-то же, скрытые под чет-
вертичными  отложениями ;  23-
бровка  гайота .
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лее повышенным содержанием Р2О5 до 7%. Фосфа-
тизация пористых и зачастую слабосцементиро-
ванных ракушняковых и органогенно-обломочных
известняков связана с заполнением их пор и каверн
нанно-фораминиферовым илом, который и фосфа-
тизируется. Формирование фации происходило в
мелководных условиях в апт-альбское время. За-
полнение же пор и каверн в жестком каркасе в раз-
ной степени литифицированных пород произошло
намного позднее, после погружения вершины гайо-
та на большие глубины. Об этом свидетельствуют
комплексы известнякового наннопланктона палео-
ген-неогенового возраста, которые и установлены в
фосфатизированном заполнении между неплотно
упакованными раковинами остракод, обломками
кораллов и других остатков макро- и микрофауны
(обр. 15Д33, 15Д140-А, 15Д10-8). Кокколит-фора-
миниферовая масса, как правило, почти нацело за-
мещена фосфатом. В некоторых случаях заполнение
пор и каверн настолько широко распространено в
органогенно-детритовых известняках (обр. 15Д135),
что содержание Р2О5 достигает 28,7 %. Подобные яв-
ления подробно описаны в целом ряде наших публи-
каций [1, 3, 4].

Среднее содержание Р2О5 в известняках рифо-
генной фации составляет 3,5 % (таблица 1).

Основным фациальным типом отложений для
фосфатизации (рис.2) являются широко развитые на
гайоте кокколит-фораминиферовые известняки
практически всех возрастных групп, начиная с сан-
тона-кампана по ранний миоцен включительно. Ис-
ключение составляют незначительно фосфатизиро-
ванные фораминиферовые известняки (писчий мел)
сеноман-туронского возраста, встреченные в интер-
вале глубин 1800-2300 м на станциях 76 и 166. По вы-
явленному в этих породах комплексу бентосных фо-
раминифер, их образование происходило на глуби-
нах, соответствующих уровню шельфа — верхней
батиали (до 600 м), по своему составу они близки из-

вестнякам рифогенной фации. Содержание Р2О5 в
них колеблется от 0,81 до 9,2 %, составляя в среднем
4,5 %.

Фосфориты с реликтовой структурой кокко-
лит-фораминиферовых илов, предположительно сан-
тон-кампанского возраста, подняты на пяти станци-
ях (190, 90, 71, 173 и 56) в интервале глубин 1517-
2665 м. Они пользуются ограниченным распростра-
нением и развиты лишь на западном склоне основ-
ного гайота и северо-восточном сателлите. Фосфо-
риты очень плотные, массивные до сливных, кремо-
вого цвета, с биогенной кокколит-фораминиферо-
вой структурой. Фораминиферы составляют места-
ми до 50 % площади шлифа. Стенки раковин, сло-
женные пелитоморфным кальцитом, частично заме-
щены фосфатным веществом. Вмещающая микрито-
вая масса также фосфатизирована. Фосфат скрыто-
зернистый, почти аморфный, изотропный, имеет
буровато-серый до темно-серого цвет. Фосфатиза-
ция отчетливо происходила неравномерно. При изу-
чении в сканирующем электронном микроскопе
были установлены неравномернозернистые агрега-
ты короткопризматических кристаллов апатита в
участках максимальной перекристаллизации. Из-
редка проявлено незначительное окремнение в виде
ксеноморфных выделений кварца. Некоторые при-
змочки кварца содержат тончайшие включения
кальцита, по периферии ксеноморфных кристаллов
количество пелитоморфного кальцита увеличивает-
ся. Не исключено, что такой кварц имеет аутиген-
ное происхождение. Аутигенное происхождение
имеют, вероятно, и изредка присутствующие шаро-
образные сростки цеолитов. Содержание Р2О5 в этих
фосфоритах может быть весьма высоким (до 26,7 -
31,5 %) и обычно колеблется в пределах 20-27 %.

Фосфориты с реликтовой структурой извест-
няков маастрихт-раннепалеоценового и эоцен-ран-
немиоценового возраста широко развиты на склонах
гайота в интервале глубин 1600-2800 м. Это преобла-

Таблица 1. Содержание P2O5 в породах гайота.

Содержание, мас. %
Литолого-фациальные типы пород миним. максим. среднее

1 2 3 4

Известняки кокколит-фораминиферовые, их
фосфатизированные разности
(число проанализированных образцов - n=20) 0,81 32,2 23,2
Фангломераты брекчиевые с карбонатно-фосфатным
цементом
(n=27) 0,47 31,5 13,0
Известняки рифовой фации (лагунные, биогермные,
ракушечные и др.), их фосфатизированные разности
(n=15) 0,47 31,5 3,5
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дающий тип фосфоритов, площадь распростране-
ния их составляет порядка 150 км2. По структурно-
текстурным особенностям и содержанию Р2О5 они
практически не отличаются друг от друга и пред-
ставляют собой породы белого, серовато-белого
цвета, пористые, массивной и пятнистой текстуры,
обусловленной неравномерным характером фосфа-
тизации. Фосфориты, как правило, более твердые и
плотные, часто кремневидные, чем отличаются от
известняков. Реликтовая структура фораминиферо-
вого известняка определяется по многочисленным
пустотам округлых очертаний, иногда включающих
остатки внешних оболочек раковин фораминифер,
которые составляют местами до 50 % площади шли-
фа. Многие раковины полностью замещены аморф-
ным фосфатным веществом или инкрустированы
микрокристаллическим апатитом. Фосфат замеща-

ет не только стенки раковин фораминифер, но и це-
ментирующую пелитоморфную массу, характеризу-
ющуюся неравномерной, сгустковой текстурой. Ха-
рактерна густая вкрапленность гидроокислов желе-
за и марганца, образующих выделения лапчатой и
дендритовой формы. Содержание Р2О5 в описывае-
мых фосфоритах колеблется в пределах от 12 до 32,2
%.

Фосфориты с брекчиевой структурой (фанг-
ломераты) подняты на 27 станциях драгирования со
склонов гайота в интервале глубин 1600-3000 м.
Суммарно площадь их распространения составляет
около 150 км2. Они представлены брекчиями, конг-
лобрекчиями, дресвитами в зависимости от размеров
и степени окатанности обломочного материала, в ос-
новном, из вулканогенных пород. Цемент - преиму-
щественно пелитоморфный кальцит, участками по

Рис.2 .   Схема  распростране-
ния  литолого -фациальных
типов фосфоритов на  рудном
поле  гайота  «Дальморгео».
1. Фосфориты  по  кокколито-фо-
раминиферовым  известныякам.  2.
Фангломераты брекчиевые с кар-
бонатно-фосфатным цементом . 3.
Станции  пробоотбора;  в числите-
ле –  номер пробы,  в  знаменателе
– содержание P2O5 (%). 4. Грани-
цы  между  ра зличными  типами
фосфоритов.  5 . Изобаты , м.
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биоморфной массе, неравномерно фосфатизирован,
несет следы ламинарного течения, указывающего на
пластичность при процессе формирования фангло-
мератов. Реликтовое биоморфное строение подчер-
кивается появлением на фоне криптозернистой фос-
фатной массы пустот округлой формы, возникших
при растворении раковин фораминифер. Процесс
фосфатизации, вероятно, сопровождался выщелачи-
ванием последних [7]. Текстура фосфатной массы
пятнистая, сгустковая. Во многих образцах выделя-
ются два типа заполняющего цемента (обр. 15Д29-3,
4; 15Д30-3 и др.):первый - смешанного карбонатно-
фосфатного состава темно-серого до черного цвета,
изотропный, с реликтами кальцита, второй - суще-
ственно фосфатный, желтого, буровато-желтого
цвета, криптозернистый, слабодвупреломляющий.
В последнем практически отсутствуют реликты ра-
ковин фораминифер, видимо захваченных перекрис-
таллизацией. Этот цемент развивается участками
вдоль трещин и как бы корродирует цемент первого
типа; границы между ними резкие. В цементе второ-
го типа имеются таблитчатые, удлиненной формы
кристаллы аутигенных цеолитов, имеющих зональ-
ное строение, низкие цвета интерференции. Зачас-
тую цеолиты располагаются вдоль границ этих ти-
пов цемента, здесь также часто развивается тонкая
рудная пленка. В целом же цементная масса часто
густо импрегнирована рудным веществом и содер-
жит обломки рудных корок размером до 0,4 см. Ука-
занные типы цемента характеризуются разновозра-
стными комплексами планктона. Маастрихт-палео-
ценовый комплекс присутствует в цементе первого
типа. Он представлял собой кокколит-фораминифе-
ровый ил, который был частично фосфатизирован.
В дальнейшем пустоты и каверны в образованном
каркасе заполнялись планктоным илом уже в эоце-
новое время. В процессе его накопления и распада
органического вещества, при активном участии
микроорганизмов, происходило образование цемен-
та второго типа — эоценовая стадия фосфатизации
пород. Таким образом, цемент второй генерации
представлял изначально тонкий нанноил, что
объясняет отсутствие в нем раковин фораминифер.
На первично биогенный состав указывают остатки
кокколитофорид. Вероятно, рудные корочки мощ-
ностью до 0,5-0,7 мм, маркирующие границы между
различными типами цемента, инкрустировали стен-
ки пустот каркасной брекчии до заполнения их нан-
ноилом.

Содержание Р2О5 в фосфоритах с брекчиевой
структурой колеблется от 10 до 31,5 %. Оно контро-
лируется соотношением обломочной составляющей
и цемента. В случаях, когда это отношение составля-
ет 80:20, содержание Р2О5 минимальное, максималь-
ные же содержания отмечаются в образцах, где це-

мент составляет 60 % и более от объема породы.
Среднее содержание Р2О5  в брекчиевых фосфоритах
составляет 13,0 % (таблица 1).

Некоторые особенности состава фосфоритов.
В целом, несмотря на вариации концентраций Р2О5,
все разновидности фосфоритов характеризуются
близкими диапазонами содержаний двух главных
составляющих - Р2О5 и СаО. Содержание Р2О5 со-
ставляет в среднем по гайоту 18,3 %. Наиболее высо-
кими содержаниями Р2О5 характеризуются фосфори-
ты с реликтовой структурой кокколито-форамини-
феровых илов эоцен-раннемиоценового возраста (в
среднем 27,8 % Р2О5) (таблица 1,2).  Содержание
СаО в фосфоритах изменяется от 14% (обр. 15Д2-1)
до 60 % (обр. 15Д33-3).

Фосфатные минералы по данным рентгенофа-
зового анализа представлены кристаллохимически-
ми разновидностями апатита, точнее смесью трех
разновидностей: дернит-франколит-фторапатит с
подчиненным присутствием гидроксилапатита и
даллита. Второстепенные минералы в фосфоритах
представлены карбонатом, глинистыми минералами:
смектитом, слюдой  и в подчиненном количестве ка-
олинитом, а также плагиоклазом, магнетитом, квар-
цем.

К проблеме образования фосфоритов. Этот
вопрос уже подробно обсуждался нами ранее [1, 2].
Здесь мы отметим лишь конкретные условия фосфа-
тизации на рассматриваемом гайоте.

Приведенные выше данные показывают, что
фосфатизация отчетливо происходила в результате
постседиментационного замещения первично био-
генных карбонатных осадков фосфатным веще-
ством. Реликтовые структуры таких осадков являют-
ся главным доказательством этого. И в этом отноше-
нии фосфориты гайота полностью подтверждают
эту отмеченную нами закономерность [1].

Процесс фосфатизации карбонатных осадков
был многоэтапным во времени. Об этом свидетель-
ствуют зафиксированные в фосфатизированных уча-
стках разновозрастные комплексы органических ос-
татков, резкие границы фосфатов разновременного
образования в порах, трещинных пустотах и т.д.

Основным поставщиком фосфора на океани-
ческое дно является, вероятно, биогенный (планкто-
ногенный) карбонатный ил, интенсивное разруше-
ние которого, в условиях высоких масс поставки, со-
здает в поровой среде осадка высокие концентрации
фосфат-иона, что и вызывает фосфатизацию, заме-
щение карбонатов, прежде всего, органических ос-
татков. Интенсивность процесса контролируется
глубиной и условиями общего отложения илов. Так,
например, в рифогенной фации планктонный ил за-
полняет только пустоты и каверны. Известняки се-
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номан-туронского возраста, характеризующиеся
слабой фосфатизацией, отложились, видимо, в
крайне мелководной зоне. С позднего мела, начиная
с сантон-кампана, когда вершина гайота опусти-
лась на несколько большие глубины, условия отло-
жения планктонных илов уже были более благопри-
ятные для фосфатизации, которая могла происхо-
дить и в эоцене, отчасти даже и в начале миоцена. В
современную эпоху фосфатизация не происходит на
глубинах в 1300-2500 м, где располагаются основ-
ные скопления более древних фосфоритов.

Таким образом, на фоне последовательного
погружения поверхности подводных гор и (или) по-
вышения уровня океана вначале началась фосфати-
зация известняков рифогенной фации, которая про-
явлена только в заполнении пор и каверн кокколит-
фораминиферовым илом, последующим распадом
органического вещества при активном участии мик-
роорганизмов, приведшем, в конечном счете, к фос-
фатизации этого материала заполнения пор и ка-
верн. В дальнейшем фосфатизация распространялась

и на материал каркаса, захватывая его простран-
ство, обусловливая пятнистое и неравномерное рас-
пределение фосфатизированных участков. И эта
фосфатизация связана только с планктонногенными
осадками, отчасти заполняющими пространство в
обломочных осыпях (фангломераты, брекчии).

Оценка прогнозных ресурсов. В основу оценки
прогнозных ресурсов фосфоритов положен принцип
оконтуривания площадей развития фосфатосодер-
жащих пород (по данным опробования скальными
драгами) с содержанием Р2О5  более 10 %.

Как было указано выше, выделяются два глав-
ных литолого-фациальных типа фосфоритов: фосфа-
тизированные кокколит-фораминиферовые извест-
няки и фангломераты с карбонатно-фосфатным це-
ментом. Распределение пятиокиси фосфора в них
крайне неравномерное, носит пятнистый характер.
Содержания могут значительно колебаться даже в
пределах одного образца. В связи с этим оценка про-
гнозных ресурсов фосфоритов выполнялась не по от-
дельным блокам и залежам, а в целом по площадям

Таблица 2. Расчет  средних содержаний P2O5 в различных фациальных типах фосфоритоов.

Êîêêîëèòî-ôîðàìèíèôåðîâûå
èçâåñòíÿêè

Ôàíãëîìåðàòû áðåê÷èåâûå ñ êàðáîíàòíî-ôîñôàòíûì
öåìåíòîì

¹¹ Íîìåð ïðîáû Ñîäåðæàíèå
P2O5

¹¹ Íîìåð
ïðîáû

Ñîäåðæàíèå
P2O5

1 15Ä2-1 27,7 1 15Ä4-5 12,7
2 15Ä7-8 4,01 2 15Ä19-4 12,3
3 15Ä9-3 21,6 3 15Ä23-7 10,3
4 15Ä10-7 24,1 4 15Ä23-2 3,5
5 15Ä23-6 12,01 5 15Ä24-2 20,3
6 15Ä25-7 29,3 6 15Ä24-3 10,3
7 15Ä27-3 30,7 7 15Ä25-4 5,4
8 15Ä31-2 25,8 8 15Ä29-4 12,2
9 15Ä32-3 15,5 9 15Ä29-5 12,8
10 15Ä54-6 25,6 10 15Ä33-3 5,8
11 15Ä57-7 31,5 11 15Ä30-4 11,5
12 15Ä58-8 29,9 12 15Ä60-5 0,5
13 15Ä58-9 24,3 13 15Ä61-5 20,6
14 15Ä72-1 28,7 14 15Ä67-3 17,0
15 15Ä90-9 28,1 15 15Ä69-3 20,4
16 15Ä91-4 26,7 16 15Ä71-1 31,5
17 15Ä110-2 32,2 17 15Ä98-6 17,3
18 15Ä135-5 28,4 18 15Ä98-7 17,8
19 15Ä156-À 22,8 19 15Ä119-6 27,1
20 15Ä157-4 30,4 20 15Ä150-5 9,1
21 15Ä163Á 17,2 21 15Ä173-À 1,7
22 15Ä166Ã 25,3 22 15Ä176-À 26,2
23 15Ä166-Â 0,8 23 15Ä153-À 14,1
24 15Ä166-Ä 9,2 24 15Ä147-À 10,4
25 15Ä183-Ä 28,7 25 15Ä28-2 11,9
26 15Ä190-Â 26,7 26 15Ä141-1À 12,0
27 15Ä59-1 30,0 27 15Ä143 12,7
28 15Ä63-2 13,4

Ñðåäíåå: 23,2 Ñðåäíåå: 13,6
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развития двух указанных типов пород, границы ко-
торых определялись на геологической карте гайота
с учетом геоморфологических и геофизических дан-
ных (рис. 1).

По оконтуренным площадям развития фосфо-
ритов (отдельно по каждому литолого-фациальному
типу) на основе опробования на геологических стан-
циях определялось содержание Р2О5  методом средне-
го арифметического (табл.2).

Измерение площадей развития различных фа-
циальных типов пород производилось с помощью
разномасштабных палеток в три приема. В расчет
принимались средние величины из серии. Мощность
продуктивного слоя условно принята в 0,2 м, в связи
с отсутствием данных о распространении фосфатиза-
ции пород на глубину, поскольку опробовались сва-
лы обломков (эдафогенные отложения) и оторван-
ные от субстрата корки.

Результаты определения удельной плотности
и естественной влажности фосфоритов приведены в

таблице 3. Характерен большой разброс в значениях
данных параметров, что, видимо, объясняется раз-
личной степенью фосфатизации пород.

В таблице 4 приведены результаты оценки
прогнозных ресурсов фосфоритов и Р2О5  на гайоте
по состоянию изученности к настоящему времени.

Естественно, мощности осыпей из обломков
фосфоритов и толщина субстрата корок чаще превы-
шают 0,2 м, соответственно и реальные масштабы
развития фосфоритов скорее выше. Однако в осып-
ных накоплениях на склонах привершинной части
гайота присутствуют и обломки нефосфатных по-
род, объем которых сопоставим с объемом фосфори-
товых обломков, даже, может быть, и больше.Но
при любых обстоятельствах следует иметь в виду,
что поскольку фосфоритовые и нефосфоритовые об-
ломки покрыты КМК, то разработка последних ав-
томатически повлечет и подъем на борт добычного
судна и фосфоритов. Задача будет заключаться в от-

Фосфориты по кокколит-фораминиферовым известнякам Фангломераты с карбонатно-фосфатным цементом
№
п.п.

Номер пробы Удельная
плотность, г/см3

Естествен.
влажность, %

№
п.п.

Номер пробы Удельная
плотность, г/см3

Естествен.
влажность, %

1 2 3 4 1 2 3 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9Д99-5
9Д77-10
9Д70-7
9Д130-6
9Д139-1
9Д139-5
9Д79-2
9Д130-5
15Д98-3

1,72
1,86
1,89
2,37
2,54
2,31
1,75
2,24
2,08

33,4
30,4
29,2
17,5

8,6
8,9

20,4
22,5

8,9

1
2
3
4
5

9Д115-5
9Д71-1
9Д139-3
9Д130-14
15Д29-3

2,12
2,78
2,44
1,87
2,55

20,4
4,4

12,8
12,2
20,7

Среднее: 1,88 18,0 Среднее: 2,35 14,1

Литолого-
фациальный

тип фосфоритов

Площадь
распростр.

км2

Мощ-
ность

продукт.

Удельн.
плот-
ность,

Естест.
влажн.,

%

Плотность
залегания,
кг/м2

Ресурсы руды,
млн т.

Среднее
содерж.
Р2О5, %

Ресурсы
Р2О5,
млн т.

слоя, м г/см3 влажн. сухих влажн. сухой
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Фосфориты по
кокколитофора-
миниферовым
известнякам

Фангломераты
с карбонатно-
фосфатным
цементом

160

150

0,2

0,2

1,88

2,35

18,0

14,1

376,0

470,0

308,3

403,7

60,2

70,5

49,3

60,6

23,2

13,6

11,44

8,24

Таблица 3. Значение удельной плотности  и естественной влажности фосфоритов.

Таблица 4. Оценки прогнозных ресурсов и фосфоритов P2O5 по категории Р3 на гайоте «Дальморгеология»
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делении корок от фосфатного субстрата и утилиза-
ции последнего.
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E.L.Schkolnik, L.B.Kherschberg,  M.M.Zadornov, O.V.Chudaev

The phosphorites of  the Dalmorgeo guyot in the Magellan  seamounts of the Pacific ocean

The paper  describes  a phosphate mineralization  in the well studied Dalmorgeo guyot (the Magellan seamounts)
in the Pacific ocean. A phosphate mineralization is connected with Cretaceous -Early Miocene sediments of a
different consolidation grade, which cover the  slopes and top of the guyot. During the reef stage of the guyot's
evolution  a nannoforaminiferal  ooze  filled pore  sand holes. In the planktonic sediments phosphate occupies not
only pores but cements as well. In general, phosphate mineralization was conditioned by high rates of planktonic
organism sedimentation, and organic material transformation at the early diagenetic stage, when these organisms
died out abruptly.


