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ВВЕДЕНИЕ

В пределы площади объединенных листов l -37-XIX, JSJ вхо
дам восточная часть Керченского и западная часть Таманского 
полуостровов,разделенных Керченским проливом. Географические 
координаты описываемой площади; ^-б^О’-Лб^ЗО» с.ш . и 36°00*- 
37°00г в .д .

В административном отношении Керченский полуостров входит 
в состав Крымской области УССР, Таманский полуостров относится 
к Краснодарскому краю РСФСР. С севера Керченский и Таманский 
полуострове омывает мелководное Азовское море, с юга -  Черное 
море.

Берега Керченского полуострова имеют относительно простые 
очертания ж представляют собой чередование обширных заливов и 
скалистых мысов, выступающих в море. Значительно более сложна 
береговая линия Таманского полуострова: его побережье изрезано 
заливами и лиманами.

Рельеф Керченского и Таманского полуостровов холмистый. 
Керченский полуостров Парпзчским гребнем разделен на две части: 
юго-западную и северо-восточную. Рельеф юго-западной части 
района, именуемой Юго-Западной равниной, волнисто-холмистый. 
Здесь выделяется очень пологий вал,разделяющий бассейны Азовско
го и Черного морей. Его абсолютные отметки достигают 50-80 м 

над уровней моря. Пологие возвышенности разделены плоскодонны
ми понижениями, среди которых наблюдаются поды или коли, раз -  
виты грязевые сопки /Дязу-Тепе и д р . / .  Балки неглубокие, поло
гие. На побережье Черного моря местами прослеживается морская 
терраса высотой до 20 м. Северо-восточная часть полуострова 
представляет собой холмист о-грядовую равнину, где развиты эл
липтические гребни, образованные «танковыми рифами, с котлови
нами в центральной части , разделенные обширными понижениями. 
Здесь широко распространены грязевые сопки конусообразной формы.



Гидрографическая сеть представлена .белками и оврагами. В 
устьях крупных балок располагаются соленые озера /Чокрэкское. 
Чур байское * Тобечикское/. На обрывистых склонах побережья рав
в и н  оползни о Низменные берега окаймлены пляжами-а пеечано-ра- 
кушечнымм косами.

. Дф рельефа Таманского полуострова характерны обширные,, 
сливающиеся между собой впадины, соответствующие синклиналям и 

; конусовидные иди эллиптические возвышенности, отвечающие анти
клинальным складкам. На продолжении крупных синклиналей распо
лагаются глубоко врезанные в сушу морские заливы и лиманы.

Климат района полусухой,, умеренно холодный; в южной части 
сказывается влияние Черного моря. Средние годовые температуры 
воздуха равны I I —12®. Самый теплый месяц — июль, сэмый холод -  
ный -  январь или февраль. Преобладают ветры северо-восточного 
и восточного направлений.. Часто бывают бури. Сумма годовых 
осадков составляет 300-400 м, а по берегам Керченского пролива 
и в южной части одноименного полуострова -  менее 300 мм.

Почвы описываемого района плотные, глинистые, каштанового 
типа, местами развиты солончаки и солонцы.

Растительный покров беден и представлен ковыльно-полынны
ми и солончаковыми травами, изредка кустарником.

Население в основном занято сельским хозяйством и рыболов
ством, а в районе г.Керчи -  работой на промышленных предприяти
ях л транспорте.

Керченский и Таманский полуострова в геологическом отноше- 
нйи изучены хорошо. Историю их изучения можно разбить на 4 пе -  
риода, К первому периоду /конец О Т  в . ,  XIX в . и начало XX в . /  
относятся работы П.С.Палласа /1882, 1883/, Дюбуа де Монпере, 
Г.Гельмерсена, К.Таблица /1 7 8 5 / и других, в которых описаны 
морфология полуостровов и приведены некоторые сведения о стра
тиграфии слагающих их отложений, Г.В.Абих Д 8 7 3 / дал первую 
стратиграфическую схему отложений Керченско-Таманской области. 
Раавивая взгляды Г.В.Абихз, Н,И.Андрусов Д 889 , 1894, 1904, 
1905/ разработал подробную стратиграфическую схему третичных 
и четвертичных морских отложений. Многочисленные работы 8 .И.Ан
дру сова, посвященные стратиграфии, геоморфологии, тектонике 
/1 8 9 3 / ж  палеонтологии, легши в основу дальнейших исследований 
на Керченском полуострове. В конце XIX столетия геологией Кер
ченского полуострова занимались Н.А.Галовкинский /1 8 9 0 /,
Я.В.Самойлов, П.Н.Чирвинский, Г.Гелш ерсен и другие исследова
тели,



Многочисленные нефтегазопроявления, известные на Керчен
ском полуострове, издавня привлекали внимание нефтепромышлен
ников. В 1.86* г .  Гоузном была пробурена первая скважине на 
нефть в Солдатской антиклинали к югу от г.Керчи. В дальнейшей 
различные иностранные фирмы /А .Раки, Нобель, Французское ано
нимное общество и д р . /  проводили бурение на ряде структур Кер
ченского полуострова с целью поисков нефти. ^

Второй период изучения описываемой территории /1906-1917гг./ 
ознаменовался исследованиями, проводимыми И.М.Губкиным,С.И,Чер
нецким /1 9 1 6 /, К.А.Прокоповым. С.И.ЧэрноцкиЙ /1 9 1 6 / производил 
геологическую съемку на площади от меридиана с.Русское на за -  
стаде до ст.Крымской на востоке. Верхнебаканский и Кеслеро-Вэ -  
рениковсний листы были засняты К.А.Прокоповым в 1914 г .  На ос
тальной территории работы были произведены Й„М.Губкиным в 
1915 г .

Третий период /1917-1945 г г . /  характеризуется системати -  
ческим изучением геологии рассматриваемой области. И.Корк и 
Н.Линдтроп в I9 I8 -I9 I9  г г . исследовали железные руды Таманско
го полуострова и дали перспективную оценку участкам Железный : 
Рог, Таманский и др.

В очерке В.А.Обручева "Керченско-Таманский нефтеносный 
район" /1 9 8 6 / собраны все архивные материалы по разведочным 
работам на нефть и г а з .  В этом же году Геологическим комитетом 
была начата одноверстнэя геологическая съемка Керченского по
луострова и производились разведочные работы на ряде нефтяных 
месторождений /  Архангельский, 1927ф, 1930, 1938, 1940, Проко
пов, 1931,и д р . / .  Изданные в 1930 г .  "Краткий очерк геологичес
кого строения нефтяных месторождений Керченского полуострова"
А.Д .Архангельскего, А.А.Блохина, В.В.Меннерэ, С.С.Осипова и 
др. и геологическая карта масштаба 1:126000 не утратили своего 
значения и в настоящее время.

В период 1926-1930 г г . Геолком занимался изучением железо
рудных месторождений /Константов и д р ., 1933 /. В этой работе 
принял участие А.Г.Эберзин /1933 , 1940/, уточнивший стратигра
фию плиоцена.

Результаты изучения стратиграфии нефтяных месторождений, 
железных руд и грязевых вулканов Керченского полуострова были 
опубликованы в работах Н.Й.Андрусова Д 9 2 9 /,  В.В.Белоусова 
/1 9 3 4 /,  В .В .Белоусова и Л.А.Яроцкого /1 9 3 6 /, М.й.Кантора /1 9 3 7 / 
э также в сборнике "Стратиграфия неогена", составленном Б.П,Лин
ченко, В.П.Колесниковым, А.Г.Эберзиным и другими в 1940 г .  В 
I929-I93I г г .  В,В,Белоусов и С.А.Жигмунт Д 931ф / проводили гео- 
чогоразведочные работы на железорудных месторождениях Тамани.



Перед Отечественной войной в Крану широко развернулись 
поисково-разведочные работы на нефть и г а з .  Трестом "Крымгаз- 
нефть" проводилось разведочное бурение на Мошкэревсксй, Антэш- 
скаЙ, БорвовскоЙ и Чонгелекской яяощздах. В 1935-1939 г г ,  при 
изучении нефте- и газоносности отдельные площади Тамани были 
покрыты геологической съемкой масштаба 1:10 000 и 1:25 000.По
путно с этим изучались и железные руды. Геологии нефтяных и га
зовых месторождений Таманского полуострова посвящена работа 
И.М.Губкинэ и М.И.Баренцева /1 9 3 4 /.

Вопросы геохимии, минералогии и генезиса железных руд 
Предкавказья изложены в работе Н.Е.Ефремова /1 9 3 8 / и С.П.Попо
в а . Некоторые проблемы палеогеографии и стратиграфии киммерий
ских отложений Таманского полуострова решены исследованиями 
А.Г.Эберзинэ /1933, 1940/,

В четвертый период /с  1945 г . /  на Керченском полуострове 
проводятся широкие поиски нефти и других полезных ископаемых, 
источников водоснабжения, изучаются инженерно-геологические ус
ловия Крыма.

Воя территория Керченского полуострова покрыта комплексной 
геологической съемкой масштаба 1:50 000 /Лычагин, 1947, 1948ф,
И.Т.Поляков, 1950 г . / .  Трестом "Крыдаефтегээразведка" выявлено 
и заснято в масштабе 1:10 000 и 1:25 000 ряд антиклинальных 
структур. Выявленные структуры разбуривались кэртировочннш и 
глубокими разведочными скважинами на Йошкаревской, Куйбышевской, 
Чонгелекской, БорзовсксЙ, Бабчикской и других площадях. С по
мощью буровых работ был получен большей и интересный материал 
по глубинной геологии района.

Нефтепоисковые работы сопровождались палеонтологическими, 
петрографическими и другими исследованиями, значительно уточнив
шими стратиграфию майкопских и неогеновых отложений, слагающих 
Керченский полуостров.

В 1951 г .  вышла сводная работа Э.Л.Мэймин по стратиграфии 
третичных отложений Крыма, включающая материалы по стратигра
фии и тектонике Керченского и, отчасти, Таманского полуостровов.

В 1952 г . была опубликована работа Г.А.Лычагина "Ископае
мые гря&евые вулканы Керченского полуострова", э в 1963 г .  -  
"Гидрогеология Крыма и перспективы его нефтегазоносности", со -  

ставленная В.Г.Ткэчук, В.А.Куришно, Г.А.Лычэгиным, В.А.Гордиевич 
и Е.А.Ришес.

Западная часть Гайанского полуострова в этот период также 
изучалась достаточно детально. В 1945-1946 г г .  М.В.'Усяовым про-



водилось геологическая съемка западной и восточной частей Та- 
ианского полуострова в масштабе 1:50 ООО. В 1947 г .  по матери
алам этих исследований был написан сводный отчет и составлена 
геологическая карта Таманского полуострова в масштабе 1:200000. 
крупномасштабной /1 :1 0  000 и 1:25 ООО/ геологической съемкой 
была покрыта юннэя часть полуострова, где проводились работы 
трестом "Крэснодарнефтеразведка" Д949-1951 г г . / .  Структурно- 
картировочное колонковое бурение велось только в северной час
ти полуострова / в  1954 г . / .

Результаты полевых геологических исследований отражены во 
многих статьях . Тектонике, стратиграфии, фациальной изменчиво
сти, палеогеографии, условиям осадконакопления и нефтеносности 
неогеновых и палеогеновых отложений Западного Предкавказья и 
Тамани посвящены работы Е .А.Щерик /1958 , 1958ф/, а также иссле
дования Б.П.Жинченко Д 9 6 4 /, И.Д.Жабрева и В.Н.Буряка /1 9 6 9 / и 
др. Схема тектонического строения Краснодарского края и сопре
дельных областей опубликована А.Н.Шэрдзновым /1 9 5 9 /. В своих 
последующих рукописных и опубликованных работах А.Н.Шардэнов 
/1961, 1962, 1962ф и д р . /  осЕещэл вопросы тектоники и истории ■ 
геологического развития Северо-Западного Кавказа и в том числе 
Таманского полуострова.

В I960 г .  была опубликована работа Ю.Ю.Юрка, Е.Ф .Шишкова, 
Ю,С.Лебедева и О.Н.Кириченко "Минералогия железорудной форма
ции Керченского бассейна", в которой, кроме минералогии, осве
щен вопрос об источниках сноса терригенных и хемогенных компо
нентов и некоторые спорные представления о геохимии киммерий -  
ских железных руд. '

Сводными работами геолого-экономического характера явля -  
ются отчеты А.А.Прозоровского Д Э б З г ./ ,  А.А.Прозоровского,
Н.Л.Феоктистовой и Р.Я.Бардиной /1 9 6 3 г ./ .  В них обобщены все 
имеющиеся фактические материалы предыдущих исследований по же
лезорудным месторождениям Тамани.

Стратиграфия,тектоника и рудоносность киммерийских отло -  
жений Краснодарского края описаны в отчете Ю.Ю.Юркэ, О.Н.Кири
ченко, Н,А.Корнилова, Т.П.Крэмм, Ю.С.Лебедева за 1964 г .  Гео -  
логическое строение, рудоносность и геоморфология подводного 
склона юго-западной части Таманского полуострова изучались 
3 .В.Шарковым и З.И.ГурьевоЙ /I9 6 0 , 1961 /. Вещественный состав 
подводных железорудных выходов был исследован А.С.Щирица и др. 
/1 9 6 5 /, з также Е.Ф.Шишковым /1964, 1965, 1966 /. Последним, 
совместно с группой геологов уТ.Н.Орловским, Ю.С.Соболевским



и др. / ,  проводилооь научение геологии Керченского полуострова 
я Азовского норн. В последние годы стратиграфией киммерийских 
обложений Тамани занимались В.Н.Буряк /1964, 1935/, В.П.Джане
лидзе /1 9 6 3 /, Н.Д.Мчедлишвили /1 9 6 3 /.

Тектоническое строение и история геотектонического разви
тия района отражены в работах А.В.Чекунова /1957, I960, 1961/,
В.В.Белоусова /I960/, Я.П.Мэловицкого /1962, 1964/, И,Р. Пустиль- 
ник овз /1967, 1968/.

Начиная с I95Q года, большие геологоразведочные работы на 
строительные материалы, пресные и минеральные воды, железные 
руды, серу ведет Крымская комплексная геологоразведочная экспе
диция. Проведена доразведка северной группы Керченских железо
рудных месторождений, изучены их инженерно-геологические усло
вия /Фесюнав, 1964, 1961ф /. Выявлены эксплуатационные запасы 
подземных вод /Ришес, 1961, 1957ф, 1960ф, О.Е.Фесюнов, 1961ф/. 
Проводилась гидрогеологическая и инженерно-геологическая съем
ка масштаба 1:50 000 и геологическая съемка восточной части 
Керченского полуострова масштаба 1:25 000 /Горяйнов и др^1968/.

Последние годы внимание исследователей все больше привле
кает акватория морей. Попытка изучения дна Керченского пролива 
относится еще к I9 I6 -I9 I8  г г . ,  когда при строительстве железно
дорожного моста было пробурено 28 скважин глубиной до 47 ,5  м.
В 1943-1944 г г .  эти исследования были продолжены Воентрэнспро- 
ектом и Трансмостпроектоы, пробурившими через пролив два ство
ра скважин. Определения фауны, обнаруженной в керне,были про -  
изведены А.Г.Эбер энным, который установил под четвертичными по
родами, имевшими местами мощность до 50 м, сарматские отложения.

Геологическое изучение дна Азовского моря проводится с 
1967 года Институтом геохимии и физики минералов АН УССР /Шиш
ков, 1968/. Всего в пределах акватории было пробурено 40 сква
жин глубиной до 60 м. Проводились геолокаюрные наблюдения и 
отбор проб грунтовыми трубками. К северу от с.Юреков Куг и в 
Каэактипском заливе бьт пробурен профиль скважин. В результате 
проведенных работ были уточнены границы распространения совре
менных и четвертичных отложений, определены мощности илов в 
центральной части акватории /3 0  и более метров/ и вблизи бере
гов /5 -6  и/, вскрыты эвнскинские и карангатские от доже ни я , взле
тающие под илами.

В акватории Айовского моря за последние годы /ЕЭ56-1969г г ./  
НЙМГЭ, трестами "Краснодярнефтегеофизика0 и "Уконефтегеофизикэ" 
проводились комплексные геофизические исследования -  сейсморэз-



зедна» гравиметрические и магнитометрические работы. В пяти -  
десятых годах проведена площадная аэромагнитная съемка Азовско
го моря. По системе субмеридиональных маршрутов состевлена кар
та аномального магнитного поля Та о сечением изодинэм в 50 гамм 
а состевлена схема разломно-блоковой тектоники /А.В.Тесденко, 
В.В.Нечаев, 1963 г . / .  Площадная грэвиметровая съемкв Крыма поз
волила провести тектоническое районирование Керченского полу
острова. Большие элекгроразведочные работы проведены на всей 
площади Керченского полуострова /Кроленко, 1949ф, 1951ф/. Маг
нитометрические, сейсмометрические и гравиметрические съемки 
описываемого района проводились трестами "Днепрогеофизика" и 
"Краснодарнефгегеофиаика". Результаты этих работ страшены в 
работах Т .С .Лебедева /1 9 6 4 /, П.И.Науменко и др. /1 9 6 8 / и отче
тах А.И.Котлярэ, Н.П.Бобрышева, В.И.Литвиновз, Н.Х.Назирова и 
др. На Керченском полуострове выявлена серия узких локальных 
магнитных аномалий, природа которых пока не ясна. Накопленный 
геолого-геофизический материал анализировался и обобщался. Ре
зультаты электрорвзведочдах работ обработаны И.И.КроленкоД951ф/ 
и Н.Г.Горшковой /1949ф /. Ими *е составлена тектоническая карта. 
Обобщение и переинтерпретация геофизических исследований осуще
ствлялись Б .Л .Гуревичем, М.Б.Чирвинской, В.Б .Соллогубом, А.В .Че- 
куновым /Х957, I960, 1961/ и др. Коллективом авторов под руко
водством М.В.Муратова и Б Д .Гуревича /1965 г . /  составлены и из
даны карты глубинного тектонического строения Причерноморья 
масштаба 1:500 000.

Большие геофизические работы проведены по исследованию 
дна Азовского моря. Я.П.Мэловицким /1 9 6 2 ,1 9 6 4 / и другими обоб
щены сведения, полученные научно-исследовательской морской гео 

физической экспедицией ВНИИГеофизика, трестами "Укрнефтегео- 
физикэ", "Краснодарнефтегеофизика" и др. Составлены текто
нические схемы и структурная карта по отражающим горизонтам днв 
Азовского и Черного морей.

3 основу геологической карты рассматриваемой территории 
положены сводная геологическая карта Крыме масштаба 1:200 000, 
составленная геологами треста "Крымнефтегазразведка" в 1950
1955 г г .  /Александрова, 1950ф, 1951ф{ Денкевич, 1951ф; Дитрихе, 
1949ф, 1951ф; Ильченко, 1950ф, 1954ф; Осипов и д р ., 1953ф,
1954ф и д р . / ,  материалы геологических съемок масштабов 1:50 000 
и 1:25 000 /К .В.Нестеров, 1960г., Горяйнов, 1968, и д р ./ ,  дан
ные бурения и геофизических исследований.



Объяснительная записке к геологической карте составлена
A. А.Балакиной и В.И.Сэмулевой с привлечением материалов всех 
перечисленных работ. Глава "Полезные ископаемые" написана

B. 'Л.Самулевой при участии И.Б.Ваниной и П.К.Алейниковой /1948ф, 
Г950ф, 1956ф/, глава "Подземные воды" -  Е.А.Ришес.

СТРАТИГРАФИЯ

Па описываемой площади развиты отложения палеогена и нео
гена, образующие два комплекса: нижний, состоящий из отложений 
палеогена и нижнего миоцена, и верхний, представленный порода
ми среднего и верхнего миоцена и плиоцена. Более древние, ме -  
ловые отложения, вскрыты скважиной на Мошкэревской структуре, 
расположенной на территории соседнего лнста(ъ-Зб-ХХХ). Ниине -  
меловые отложения встречены в скважине в интервале 1734-3154 и 
и представлены теино-серыми плотными аргиллитами с редкими ма
ломощными прослоями серых известняков и алевролитов. Породы 
верхнего мела, залегающие на глубине I5IO-X734 м, состоят из 
серых плотных известняков с простоями мергелей и глин. На опи
сываемой территории меловые и эоцен-далеоценовые отложения за 
легают, очевидно, на больших глубинах: порода мела скважинами 
не вскрыты, а палеоценовые и эоценовые отложения перебурены 
двумя скважинами у сел Горностаевка и Фонтанное. Широко разви
ты в пределах площади листа отложения майкопской серии /олиго
цен -  нижний миоцен/, выходящие на поверхность в ядрах антикли
нальных складок и слагающие юго-западную равнину Керченского 
полуострова. В северо-восточной части полуострова распростране
ны отложения неогена, а местами -  мощные толщи четвертичных от
ложений.

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

Палеоцен (Jfej)

Палеоценовые отложения вскрыты Горностэевсксй скважиной в 
интервале 3024-3433 м. Представлены серыми и темно-серыми ар -  
гиллита ми и алевролитами. Углы падения пород по керну достига
ют 70-30°. Прейденная мощность отложений равна 410 ц.



Эоцен

Отложения эоцена вскрыты Горноотаевсксй и Фоптановской 
скважинами в интервалах соответственно 2710-3024 и и 2410
2824 м и представлены темно-серыми аргиллитоподобными глинами 
и зеленовато-серыми мергелями. В породах содержится микрофауьа 
плохой сохранности. Углы падения пород по керну равны 50-53 , 
иногда достигают 85°. Пройденная мощность пород эоцена -415  м.

Палеогеновая система, олигоцен и неогеновая 
система, нижний миоцен

М а й к о п с к а я  с е р и я  (P g j+ n jw )

Наиболее древними породами, выходящими на поверхность в 
пределах Керченско-Таманской области, являются отложения оли
гоцена и нижнего миоцена, названные И.М.Губкиным майкопской 
толщей /позже она получила название майкопской серии/.Майкоп
ские отложения слагают Юго-Западную равнину и обнажаются в сво
дах размытых антиклиналей Керченского полуострова. Кроме того, 
они вскрыты ГорностэевскоЙ и Фонтановской скважинами, где мощ
ность их, соответственно^ составляет 2710 и 2410 м. Местами 
мощность пород майкопской серии превышает 3000 м.

3 .Л.Мэймин и В.В.Меннер не основании литологических приз
наков и фаунистических данных разделили майкопскую серию на 
три части: нижнюю, среднюю /олигоцен/ и верхнюю /нижний мио
цен /.

Нижний олигоцен

М а й к о п с к а я  с е р и я  
Н И Ж Н Я Я  Ч а С Т Ь  )

В нижней чести майкопской серии выделяются три горизонте: 
дюрменский, планорбелловый и остракодовый.

армейский„горизонт на рассматриваемой территории на 
дневную поверхность не выходит. Классический его  разрез имеет
ся на соседнем листе (L-36-1XX) на берегу Черного моря, между 
мысами Карангат и Чаудэ. Породы этого горизонта слагают свод 
Дюрменской антиклинали, а также встречены буровыми скважинами 
за пределами листа на Краснопольской, Мошкаревской и Куйбышев
ской антиклиналях. Нет сомнений, что эти отложения развиты и в 
северной части Керченского полуострова, так как обломки пород 
дюрменского горизонта встречаются в выбросах Булганакской и 
других грязевых сопок.



Дюрменский горизонт представлен серыми глинами, с просло
ями и пропластками кварцевых песчаников, залегающими на размы
той поверхности верхнего эоцена. В глинах содержатся мелкие 
фОрЗМИНИферы: Boliviua mieBlaipienela Cushm,, Caueaeirm aff.aoh i- 
зсй лтакауае  (Sam oilova). Мощность пород ДЮрценсногО горизонта 
I5CM60 а.

йланорбеллсшый_горизонт вскрыт оквежиной на Сдюсзревсксй 
антиклинали вблизи д.Фонтэны и на Крэснопольской структуре се
веро-западнее Уэунларского озера, где представлен однородной 
толщей коричневых и темно-серых неизвестковистых глин, содер
жащих редкую фауну планорбелл.Мощность их на Краснопольсксй 
антиклинали равна 257 м.

Остра код авиагоризонт выходит на поверхность в осевой ча
сти Краснопольской антиклинали. Он представлен однообразными 
серыми и темно-серыми оскольчатыми известковистыми глинами,со
держащими большое количество остракод и в меньшем количестве -  
фораминифер. Глины этого горизонта отличаются от остальных от- 
доиений Майкопа известковистостью.

Верхний олигопен 
М а й к о п с к а я  с е р и я, 'У

С р е д н я я  ч а с т ь

Отложения средней части майкопской серии выходят на по -  
верхностъ только на Краснопольской антиклинали и пройдены од
ной скважиной на Слюсаревской структуре. Широкое распростране
ние они имеют на соседнем листе, где выходят на поверхность на 
мысе Чаудэ и в сводовых честях МошкэревскоЙ и Войковской анти
клиналей.

По фауне фораминифер отложения среднего Майкопа делятся 
на два горизонта; нижнекерлеутсяий и верхнекерлеутский.

Никнекерледтский_гориа^нт сложен темно-серыми и серыми 
глинами с присылками тонкозернистого песка по плоскостям насло
ения и прослоями сидерита. Они содержат остатки рыб.

Зврхнеке£Де^тский гр£изонт_ отличается большей песчанис
тостью: в глинах появляются довольно мощные пачки мелкозернис
того песка, с которыми местами связаны нефтепроявления.

Породы средней части майкопской серии вскрыты скважинами 
в районе Борзовни, Малого Бабчика, на Слюсаревской и Каменской 
антиклиналях. Из фораминифер здесь встречается Haplornregmoi- 
de a  k jrren d ag en a la  k e r le u tlo u a  K oelr. И самых верхах ВбрХНв— 
кеолеутского горизонта появляется Splroplectam m lna oaacaaioa



-  IB -

Djan. * да. Мощность средней части майкопской серии колеблет
ся от 60 до 600 и более метров. В северной части районе, где 
вти отложения полностью скважинами не вскрыты, мощность ее со
ставляет более 800 метров

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

Нижний миоцен
М а й к о п с к а я  с е р и я .  В е р х н я я  ч а с т ь  (■£-*>

Отложения верхней части майкшюксй серии выходят на днезв 
ную поверхность на Юго-Западной равнине и в ядрах размытых ан
тиклиналей запарпачской чаоти Керченского полуострова, а также 
на Таманском полуострове. Полная мощность отложений верхней че
сти Майкопа пройдена скважинами на Марьевской, Марфовсной, Вул 
кэновской, Слюсаревской, Мадо-Бабчикской, Тархэнской, Маякской 
и Глэзовской антиклиналях.

В.Ф.Козырева и Л.М.Голубничэя на основании изучения фауны 
фораминифер в верхней части майкопской серии выделили два гори
зонта: батисифонсашй и королевский.

Отложения б ат ис а<£он ов о г о_горизон£в представлены серыми и 
шоколадными неизвестковистыми глинами с присыпками песка, с 
конкрециями, реже прослоями, сидерита и пачками алевролита.

Из органических остатков встречаются палочковидные обра -  
зования, называемые Bathyalphon ; кроме них встречаются скоп -  
дения фораминифер, по которым отложения батисифонового гори -  
зонта расчленены на ряд мшсрофвунистнчесяих зон.

Нижняя часть батисифонового горизонта выделена в зону с 
Haplopbragmoldes periferoexoovatuB  Subb. Кроме ЭТОЙ формы встре

чаются Ammobaoulitea а р .,  Troohammina огавва п .в р .,  Troohararalna
subbo tlna  ар.П .Я  Лр. _ л „ „ . л

Следующая вона-с Cyoiammina »р. Здесь встречен богатый ко -
плекс фораминифер: Troohammina огаава n .ap ., A nuaobaou llteaep ., 
Khabdammina ер ., Haplophragmoidea ер., Amawdiacua iaoertne(O rb.] 
Proteonina difflug tforiaia  Brady, ИГЛЫ морских ежей. Между опи
санными вонами залегает пачка глин мощностью около 100 м,содор- 
жэщих только палочковидные образования Bathyaipbon. Верхняя 
часть батисифонового горизонта выделена в вону известно»истых 
фораминифер. В отложениях этой зоны также встречен богатый ком
плекс фораминифер: Bullralna ovate  Orb., Ammodlaoue lncertua 
{Orb.), Ammobaoulitea ap., Vlrgulina ®urtonl Andxua., ИГИ11 И*Р~

«ких ежей.



Между зонами о CyoianMiina sp. и иввестковистых форамини -  
фер залегает пачка гигин мощностью до ZOO ы, содержащих только 
палочковидные образования flathysipiion.

Общая мощность осадков батисифонов ого горизонта достигает 
850-1200 метров.

Отложения ^оролевского_горизонта впервые были установлены 
в районе деревни Королеве, где они представлены толщей толсто
слоистых песчанистых глин, местами переходящих в мощные пачка 
алевролита. Макрофаунистически эти отложения охарактеризованы 
очень бедно. В нижней части толщи изредка встречаются sacoammi- 
па zuramokeneia Bogdauovioa^ Ttmraauaina ер. , 
остатки рыб, диатомовых водорослей, остракоды. Мощность отло -  
жений королевского горизонте 450-700 м. Перекрываются они в 
районе с.Марьевки глинами тарханского, а на большей площади 
глинами чокрэкокого горизонтов /средний миоцен/.

На Таманоком полуострове отложения майкопской серии изуче
ны слабо, их стратигра^ческий разрез и мощность до настоящего 
времени неизвестны. В ядрах размытых антиклиналей на дневную 
поверхность выходят отложения верхнего Майкопа, представленные 
серыми и шоколадными глинами. Глин:.', сильно перемяты, имеют кру
тые углы падения, доходящие до 90°.

Общая мощность пород майкопской серия достигает 1650 и .

Средний миоцен (ф )

Отложения среднего миоцена на описываемой территории рас
пространены широко. Ими сложен Таманский полуостров, а также 
северо-восточная и иго-восточная части Керченского подуоотрова.

По феуне средний миоцен подразделяется на четыре горизон
та : гарханский, чокракский, караганский и коннский. Ввиду ма - 
лых мощностей отдельных горизонтов выделить их на геологичес -  
ной карте масштаба 1:200 000 не представляется возможным.

Тадхвнс,ний_Г£ризоят впервые установлен Н.И.Андрусовым на 
Азовском побережье Керченского полуострова в обнажениях мыса 
Тархан. Здесь он представлен прослоем мергеля с многочисленны
ми раковинами. S p ir ia l la  ц Peeudaamaaiun denudatus Heusa. 
Местами он переходит в устричник с o a tre a  aood iear р0ц  . 
Позднее отложения тарханского горизонта были прослежены 
Г.А.Лычагиннм и другими геологами на западном склоне Пэрпачско- 
го гребня от берега Черного моря до с.Марьевки, и на своде Ада- 
годьско* антиклинали. К тэрханским отложениям относят также не
мые глины, залегающие между породами майкопской серии а чокран-



оного горизонта, развитые на востоке Керченского полуострове. 
Скважинами они вскрыш в присводовых честях антиклиналей: Иало- 
Бабчикской, Юраков-Кутской, Борзавской, Глаэовской, Восходов -  
скоЯ, Марьевской, Слмсаревсыой и на восточном перикяинальном 
окончании Вулканавской.

Отложения тархвнсжого горизонта представлены серыми с зе
леноватый оттенком извеетковистыми глинами с прослоями песка; 
в основании глин иногда наблюдается маломощный прослой мергеля 
с P a e u d a n u s e lu a  denudatum  R euse .  Мощность ГЛИН у мыса Тархан 
достигает 10 м, в восточном направлении увеличивается до 100 и 
/урочище Малый Каыышлак, Греков К ут/.

Йа Таманском полуострове тархвнские отложения установлены 
И.М.Губкиным в 300 н западнее мыса Каменного. Здесь на майкоп
ских глинах лежат зеленовато-серые песчанистые глины с ракови
нами рвеи&ашив а1иш denude  turn Reuse^, образующими иногда
банки и гнезда ракушечника. Мощность глин около 0,2 м. Выше за 
легают зеленовато-серый мергель мощностью 0,25 м и темно-эеле- 
ная глина мощностью 0 ,2  м.

Аналогичный разрез наблюдается в 3 ,5  км западнее, в устье
вой части балка Назарово. Однако, мощность глин, подстилающих 
прослой мергеля 0 pseudanjuaaiujn denuda tum  R e u s e ,И ОТНОСЯЩИХСЯ 
к тэрханскому горизонту, несколько больше, До 20-30 м возрас
тает мощность вышележащих глин, содержащих тархэнскую фауну.

Отложения чокракского горизонта на описываемой территории 
имеют широкое распространение. Они выходят на дневную п оверх
ность на всем протяжении Парпэчского гребня и на крыльях раз -  
мытых антиклиналей как на Керченском, так и на Таманском полу- ■ 
островах. Креме того , они вскрыты целым рядом буровых скважин, 
Чокранские отложения представлены разнообразными фациями от 
относительно глубоководных до почти прибрежных. Глубоководные 
осадки развиты в юго-восточной и восточной частях Керченского 
полуострова /Коренкавская, Маякская, Приозерная и Пограничная 
антиклинали/ и в западной чести Таманского полуострова /мысы 
Каменный, Литвинова, антиклинальные складки гор Наработав ой, 
Комендантской, Зеленского' На Керченском полуострове ши пред
ставлены серыми иввесгковистыми глинами с прослоями мергелей и 

известняков. Мощность глубоководных чокракоких отложений вэменявю- 
ся от 35-50 м в сводовых частях антиклиналей до 118 и на их 

погружениях. В этих отложениях содержатся s p i n a l i s  taohokraken- 
a ie  z b i i h . , Lada o f .p re n d e li  A ndrus., Cryptodon elnuoaus Ron.,



Н е в м  r e u t l t u t i a n a  Pout,, фораминиферы M l l l o l i n a  a o n e r i a n a  ОгЪ,, 
S lg m o l l l n a  t a o h o k r a k e n a i a  B o gd . ,  A r t l o u l i n a  t s o h o k r a k e n a l e  G erke.

На Таманском полуострове эти отложения выражены голубова
то-серыми и темно-серыми слоистыми глинами с раковинами S p i r i a -  
l i e  эр .

Кроме S p i r i - i l i a  в них встречаются Leda o f . f r a g l l i a  Ciiemn., 
C ry p to d o n  l a e v i e  Z b . ,  A r t l o u l i n a  а р . ,  остатки рыб.

Прибрежные образования чокрэкского горизонта прослеживэ -  
ются на всем протяжении Парпачского гребня и на побережье Азов
ского моря между мысом Тархан и урочищем Малый Камышлэк.Нэ по
бережье они выражены рыхлыми мелко- и среднезернистыми песками 
и песчаниками с включениями известняков. Мощность прибрежной 
фации у мыса Тархан достигает 22-25 м, к эзпаду она уменьшает
ся и у  д.Мысовая /Русская Мама/ не превышает 3-4 м. У д.Мар- 
фовка чокракские отложения выражены рыхлыми известняками и из- 
вестковистыми песчаниками с галькой общей мощностью 3 м. На 
юго-западной равнине они встречаются во вдавленных синклиналях 
/горы Кончен и Ак-Тубе/. Чокракские отложения согласно перекры
ваются отложениями нэрэгзнского горизонта. Отложения кэ£згэн -  
ского горизонта, выходят на поверхность в присводовых частях ан
тиклинальных складок, окаймляя в виде узких полос чокракские 
отложения. Выходы их имеются на Азовском и Черноморском побе
режье Керченского полуострова /Юрэков-Кутская, Коренковская 
антиклинали/ и на Таманском полуострове /горы Зеленского и Юж
ное -Пекл о /.

Для отложений Кара ганского горизонта характерно появление 
раковин s p a n i o d o n t e i i a .  Отложения карагэнского горизонта выра
жены двумя фациальными разновидностями. Глубок (водные отложе -  
ния распространены в юго-восточной и восточной частях Керчен -  
ского полуострова. Они представлены темно-коричневыми сланце -  
ватыми глинами с прослойками тонкозернистого песка и мергелей. 
Изредка в глинах и мергелях встречается s p a n i o d o n t a i i a  a p i a t h o -  
don A n d r u s . , еще реже -  S .a n d b e rg e r la  a o k o lo v i  A ndrus .

Мелководные отложения развиты в центральной и южной частях 
Керченского полуострова. Представлены они песчано-глинистыми 
образованиями с прослоями песчаника или мергеля с раковинами 
S p an io d o n te iia .Среди этого комплекса пород встречаются извест
няки с прослоями мергелей. Общая мощность отложений этой фации 
колеблется от 25 до 130 м.



В разрезах Пэрлэчского гребня осадки кэрэганского гори -  
зонта имеют прибрежно-мелководный характер. Среди глин, кроне 
мергелей, значительное место занимают прослои песков, песчани
ков, реже -  известняков, местами встречаются прослои галечни -а
ков. Мощность кэрэгэнских отложений 100-350 м /максимальная в 
юго-восточной части Керченского полуострова/.

На Иало-БабчикскоЙ и ВосходовскоЙ антиклиналях среди од -  
нородных глин кэрэганского горизонта присутствуют прослои гли
нистой брекчии, указывающие на деятельность подводных грязевых 
вулканов в караганекое время. Мощность сопочных отложений, пе
реслаивающихся с нормальными морскими осадками, достигает 170 н . 
Во вдэвлеквости горы Копчек карагэнские отложения представлены 
пористыми и бренчиевидными известняками.

Форэминиферы встречаются как в мелководных, так и в глубо
ководных отложениях. В нижней части чаще встречаются M i i i o i i n a  
a o n e r i a n a  ( O r b . ) ,  M . r a u a a l  B ogd . ,  В верхней части Nonion впЪ- 
g r a n o u u s  E g g e r . ,  N. b o g d a n o v ia z i  V o losfa . ,  Щ з с о г Ы а  в р . , G lo b i -  
g e r l n a  зр .  ,

На Таманском полуострове распространены только глубоковод
ные отложения карт ганского горизонта; выходы их известны в 
районе гор Зеленского и Южное Пекло. Выражены они глинами с 
прослоями мергелей мощностью до 0 ,2  м с мелкими раковинами 
S p a n i o d o n t e i i a , редко встречаются рыбные остатки и раковины 
эмбриональных peiecypoda.' Мощность Карагановых отложений здесь 
80-100 м.

Отложения конкского горизонта на Керченском полуострове 
распространены широко. Они выходят на дневную поверхность в 
присводовых частях антиклинальных складок /Коренковской, Ноаво- 
селовской, Приозерненской, Глазовской, Слюсаревской/ и, креме 
того, вскрыты рядом буровых скважин.

Между фаунистически охарактеризованными кара ганским и 
конкским горизонтами залегает переходная толща глин, достигаю
щая з  восточной части полуострова 1^0 м, лишенная фаунистичес- 
ких остатков. Вышележащие глины содержат богатый комплекс фо- 
Лад, представленный видами Pholaa (B a rn e a )  a f f . p s e u d o u a t j u r t e n -  
a ie  B o g , , P h o lao  op. и Др.

В восточной части Керченского полуострова отложения конк- 
ского горизонта в низах выражены серыми известковистыми глинами 
с присыпками песка, в верхней части -  глинами с прослоями окреы- 
нелых мергелей, реже -  известняков с обильной фауной v ,nua kon-



kansin  Sole., S p lria lim  andruaBovi I 'U t l . ,  £paniodont«XXu eoko- 
lo v i  S im , ,  Phoi*e ар. Встречаются также CorbuXa gibba o i . ,  
ttod io la  ар, и микрофаунэ Buliraina ep. , B oliv lna a p , , C aaal- 
duXina a p . , BuXitnina a f f .o o p ro li th o ld e o  Andrea, B .aff.eX ongata Orb. 
Общая мощность конкских отложений на Коренковской антиклинали 
достигает 203 н, к северу она уменьшается и составляет на При
озерной антиклинали 117 и, на Главовской-ЮО и .

В центральной и западной частях Керченского полуострова в 
присводовых частях антиклинальных складок отложения конкского 
горизонта представлены глинами с многочисленнши прослойками 
песков, реже -  конгломератов, и гипсами. Мощность этих отложе
ний в присводовых частях антиклиналей 25-30 ы. В Парпэчском 
гребне отложения конкского горизонта выражены чередованием глин 
и песков с прослоями мергелей. Их мощность у возвышенностей 
Кой-Асан 104 м, Ювмак -  90 м. Во вдавленных синклиналях морские 
глинистые осадки переслаиваются с сопочными брекчиями, полнсс- 

■ тыэ заполняющими центральные части вдэвленностей. Мощность со
почных образований во вдэвленносги Тарханекой /Булганакской/ 
антиклинали достигает 205 м. На Таманском полуострове отложения 
конкско.о горизонта изучены слабо. Они представлены пачкой из -  
вестковистых глин и мергелей мощностью 10 м. В глинах встречены 
KodobaouXarleXXa a ff .k a n k en a la  Bogd., EXphidium kudakoense Bogd,,
BuiimineXXa вр.Общая мощность пород среднего миоцена равна 680м.

О отложениями среднего миоцена связаны месторождения гип
са и серная минерализация, приуроченная к известнякам и доломи
там чокрэкского и гипсово-карбонатным и глинистым породам кэрэ- 
ганского горизонтов, К этим же отложениям приурочены и мине -  
ральные воды, широко развитые на Керченском полуострове.

Верхний пиоцеи

С а р м а т с к и й  я р у с

Отложения сарматского яруса на Керченском и Таманском по
луостровах на ооиовании изучения фауны расчленены на три подъ
яруса: нижний, средний и верхний.

. Н и ж н и й  п о д ъ я р у с

Отложения нижнего сармате на Керченском полуострове распро
странены повсеместно за исключением его юго-западной части и 
сводовых частей размытых антиклиналей. Они представлены однооб
разными темными глинами, залегающими согласно на отложениях 
конкского горизонта, перекрытыми глинами среднего сармата, ниж



няя часть которых литологически от них неотличима. Вследствие 
этого не геологической карте выделен единый комплекс отложений 
н и ж н е г о  и низов с р е д н е г о  п о д ъ я р у с о в  
с а р м а т с к о г о  я р у с а  (n^ s i+2) .

Указанные глины темно-серого и збленовзто-серого цвета, с 
прослойками тонкозернистого песка, мергеля, ракушечника и дет
ритусовых известняков. В юго-восточной части Керченского полу
острова на Коренковской антиклинали их мощность достигает ^OCta.
В северо-восточной части, на ГлавовскоЙ, Борзсвсксй и Юрэксш- 
Кутской антиклиналях мощность их не превышает 300 м. Во вдав
ленных синклиналях нижнееарматские отложения представлены гли
нами и сопочными брекчиями.

Глинистая толща нижнего сармата, развитая в пределах Кер
ченского полуострова, делится на две части: нижнюю /синдесмие- 
ВЫВ СЛОИ/ С Syndesmya ra f le x a  Elohw.И верхнюю. /маКТрОВЫе 
слои/ с Maotra f r a g l l i s  Leak.

В восточной части полуострова синдесмиевые слои кроме зуп- 
dвзлуa re f le x a  Eichw. содержат раковины Mactra ер ., Cardiura of 

lithopodolioum  Pud. В мактровых СЛОЯХ вместе о Mactra f r a g i l l a  
Leak. встречаются Maotra p aeu d o te llin a  A ndrus., Cardlum o f.au b - 
f i t t o n l  A ndrus., Tapes n av io u la ta  A ndrus., Modlola aarm atioa Oat. 
Troches o f.sa rm a te s  E ichw ., T .o f . ro l la n d ia n ia  O rb., Hasaa bospho- 
rana A ndrus., N .s o a la r is  A ndrus., E rv i l ia  podolioa Eichw.

В юго-восточной части Керченского полуострове переход от 
синдесмиевых к мзктровым слоям совершается через ЗОЛ0-метро- 
вую толщу почти немых глин.

Фауной форвминифер нижний сармат небогат. Здесь встречены 
M ilio lin a , Nonion и Elphidiuro. A rtio u lln a  и BntoaoleniaB самой 
верхней части отложений встречаются одиночные радиолярии.

На Таманском полуострове отложения нижнего сармата выхо
дят на дневную поверхность в виде узких полос на крыльях анти
клиналей и представлены однообразной толщей темных глин. Син -  
десмиевые слои здесь выражены серыми слоистыми глинами с про -  
слойками песка И мергеля с раковинами Syndesmya re f le x a  Elohw., 
мактровые слои представлены песчанистыми известковистыми гли -  
нами с прослоями и линзами мергеля. Изредка встречаются M actra 
eiohw ald i b a sk ., Mactra ар ., эмбриональные рвКОВИНЫ пе- 
леципод, мелкие гастроподы, скелеты рыб, отпечатки листьев. 
Мощность синдесмиевых слоев равна ^0 н , мактровых в районе го
ры Зеленского-80 м . По данным буровых скважин в синклинали юж
нее мыса Каменного мощность нижнего сармата превышает 200 ц.



Местами, на склонах диэиировых скла.док /гора  Комендантская/ 
отложении нижнего сармата полностью размыты.

3
С р е д н и й  п о д ъ я р у с  1*4*2 *

Отложения среднего подъярусэ сарматского яруса на Керчен
ском полуострове выходят на дневную поверхность на крыльях ан
тиклинальных поднятий, а на глубине вскрыты многочисленными 
буровыми скважинами.

, По литологическому составу и фауне среднесармэтские отло
жения делятся на две пачки; нижнюю и верхнюю. Нижняя /крипто -• 
мактровые слои/ с C ry p to m a o tra  p e a - f n e e r i a  And глре дставлена серы
ми глинами с прослоями мергелей, неотличимыми от нижнесзрмэт -  
ских. В верхней пачке выделяется несколько фациальных разновид
ностей. Так, в юго-восточной части Керченского полуострова, на 
Коренковсксй антиклинали, верхняя пачка представлена чередова
нием глин с мергелями и известняками, местами глинистыми и де
тритусовыми, о Cardinal in g ra tn m  K o lo s . ,  С . o f . o b l lq u o o b e o le tu rn  
K o lo s ,  т а г .  a r m a v i r e n o la  H o le s . ,  C . q u a d r i p a r t l t u m  K o lo s ,  т а г .  
p r o t r a o t i f o r m l a  A n d ru s . ,  C . o f , in o u rv a tu m  K o le a . ,  C. l a io h a i lo v i  

T o u ia .Здесь же, в устье Кыз-Аульского оврага, на границе ник -  
ней и верхней пачек наблюдается конгломератавидный известняк с 
раковинами C ry p to m a o t ra ( p e e - a n o a r l a  A ndrus .  Присутствиз KOHF- 
ломератовидного известняка свидетельствует о наличии местного 
размыва во второй половине средне сарматского времени.Мощность 
верхней пачки колеблется от 3-4 до 8 м.

В восточной части Керченского полуострова верхняя пачка 
представлена диатомовыми глинами, к которым приурочены массивы 
винкулнриавых мшанковых рифовых известняков, содержащих линзы 
мергелистых глин и мергелей со средаесарматской фауной. Мощ
ность диатомовых глин колеблется от 10 до 25 м.

Шестами верхняя пачка среднего сармата представлена гли -  
нами, внизу почти совершенно не содержащими фауну, вверху-тре- 
пелавидными, переполненными кэрдидами» с редкими прослоями 
мергелей /мощность их 85-90 м /  или плотными известняками и из
вестняками-ракушечниками мощностью от 12 до 100 и.

В-райсше Парпачского гребня и во вдавленностях некоторых 
антиклиналей Юго-Западной равнины верхняя часть среднего сар
мата выражена детритусовыми, раковинными и нубекуляриевыми из
вестняками. Их мощность в районе Парпачского гребня составляет 
5-15 м, во вдавленностях достигает 40 м, причем породы здесь 
залегают несогласно на майкопских глинах.



На Таманском полуострове нижняя пачка орвдваго оармета 
выделяется в криптомактровые слои, верхняя -  в. тек называемую 
вчервячковув" толщу. Криптомактровые слои состоят иа серых 
глин с прослоями мергелей и песчаников. Мощность их в присво- 
довой части антиклинали мыса Каменного равна 67 м, на крыльях 
антиклиналей она увеличивается до 150 метров. Верхняя пачка на 
Таманском полуострове выракена серыми сланцеватыми глинами с 
прослоями мергелей, реже песчаников. Фауна почти отсутствует, 
за исключением редко встречающихся раковин Mactra n av io u ia ta  

B a iiy , M .urupica AndruB., приуроченных к нижней части р азр еза . 
Мощность "червячковой" толщи на крыльях антшслиналъных складок 
увеличивается по падению пород от 60 до 100 м.

Общая мощность пород среднего сармата равна, примерно,
150 к .

В е р х н и й  п о д ъ я р у с  (Kj»3 i

Верхнесэрматские отложения на Керченском полуострове раз
виты в его восточной и северной частях. Со средним сарматом они 
связаны постепенным переходом. Отложения представлены двумя ти
пами осадков -  мелководными, слагающими верхнюю часть разреза,и 
переходными к глубоководным /в  нижней части р азр еаа /. Наиболее 
глубоководные отложения наблюдаются в восточной части Корчен -  
ского и в западной части Таманского полуостровов.

Переходный тип осадков, как правило, выражен глинами с 
прослойками тонкозернистого песка и мергелей, иногда белого 
трепела. В глинах встречаются раковины: Maotra n a iiv k in i x o ie e .,  
Maotra ca sp ia  Kiodw. и остатки рыб. Реже эта отложения пред
ставляют собой пачку переслаивающихся глин, мергелей, песков и 
песчаников Д езенсквн мульда, Глазовская и Вабчикскэя антикли
нали /. В северной части Керченского полуострова, в Кзраларской 
антиклинали, эта пачка местами переходит в белые мергелистые 
известняки. .

. Мелководные осадки развиты в восточной части Керченского 
полуострова, на Коренковской антиклинали. Это -  глины с присып
ками песка и прослоями оолитового конгломераговидного известня
ка. .

На Приозерной антиклинали глины содержат прослои мергеля и 
кварцевого песка. В глинах по плоскостям наслоения встречаются 
чешуйки рыб и раковины Maotra плохой сохранности. В Кезенсксй 
мульде мелководные образования представлены известняками детри
тусовыми и оолитонши с прослоями конгломератов. Верхи разреза



обрез уют мшакковые рифовые известняки, шреходящие в отлодения 
мэотичеокого яруса. Мощность верхнесариажских отложений на Ко- 
ренковской и Приозерной антиклиналях 180-200 и , в КезенекоЙ 
мульде -  55 м.

На Таманском полуострове отложения верхнего сармата окайм
ляют антиклинальное поднятия. Они обнажаются в береговых обры -  
вах Черного моря на горе Зеленского, между косой Тузла и мысом 
Панагия, в сводовых частях антиклиналей гор Яновского, Карабе- 
товой и к западу от ст.Тамань.

Нижняя пачке представлена серыми неизвестковйстыии глина
ми с прослоями желтовато-серых мергелей и медкопористых "чер -  
яичковых” мергелей, верхняя выражена исключительно глинами о 
очень редкими прослоями мергеля. В глинах верхнего сармата из
редка встречаются Maotra oaepia Eiohw. и осТатки рыб. В обнаже
ниях между мысом Каменным и грязевой сопкой Пекло в пласте мер
геля найден неполный скелет беззубого кита (Cethotherium  е р .) .

Модность верхнего сармата на крыльях антиклиналей 80-200 м, 
в синклиналях она увеличивается до 300 м .

Х а о т и ч е с к и й  я р у с

На территории описываемых листов отложения мэотического 
яруса впервые были выделены Г.В.Абиход и Н.И.Андрусовым.Мэотис, 
вместе с более молодыми, плиоценовыми отложениями, выполняет 
синклинальные впадины и выходит на дневную поверхность в виде 
нешироких полос на крыльях синклиналей. На Керченском полуост
рове мнотис на сарматских отложениях залегает согласно, на Та
манском -  трансгрессивно. В пределах каждой синклинали Керчен
ского полуострова литологический состав вэотисэ различен.В пе
риферийных частях мульд преобладают детритусовые, раковинные 
известняки и мергели, в приосевых -  глинисто-мергельные отдо -  
женил.

Мэотические отложения Керченского и Теманского полуостро
ва расчленяются в^ два горизонта. К нижнему горизонту относят
ся неибранипоровые рифы, окаймляющие Ак-Бурунскую, Кыз-Ауль- 
скую, Эльтигенскую, Камыш-Бурунеку®, Керченскую, Баксинскую, 
Оссовинокую, частично Кезенскую синклинали и Караларскую анти- 
клапаль.

Мембранипоровые рифы, состоящие и а колоний мшанок в виде 
отдельных неправильной формы аиров и аядипсоидоз, залегают 
среди глга, лишенных органических остатков. Модность нембрани- 
перовых известняков около 20 м. На мембранапоравых рифах зале-



гв  -

гают пласты де тритус авых или раковинных известняков, состоящих
ИН рвКОВИК Modiola in o re ssa ta  O rb.т а г .minor Andrus,
В центральных частях крупных мульд известняки ваыещаются глина
ми и мергелями с прослоями известняков,.

Плиний горизонт на Таманской полуострове представлен отло
жениями, окаймляющими антиклиналь горы Зеленского в юго-запад
ной части полуострова. В никнемготических темно-серых глинах 
залегают рифы мшанковых известняков. В глинах встречаются va- 
n s ru p ls  eb io h l A ndrus., 3yndeamya ta l l in o id e s  S ln z ., Cardltuu 
in i th r id e t ia  A ndrus., C.maeotioum David. Выше залегают Се
рые известковистые глины с меньшим количеством прослоев раку -  
шечных известняков, с тонкими прослоями песка. В глинах и из -  
вестниках встречены Modiola voliiynloa Мой». var, minor A ndrus., ' 
Syndesmya te ll in o ld .e s  5 inz. , D osinia maeotica Andrus.

На юго-восточном крыле антшслинальной складки Южное Пекло и на 
ФоктэловскоЙ площади в средней части мэотических отложений 
скважинами были встречены прослои сопочной брекчии мощностью в 
1 ь , 5-26 м.

Верхний горизонт мэотиса влаж ен ракушечными известняками 
с прослоями зеленых глин, а иногда известновистыми глинами с 
прослоями детритусовыж и ракушечных известняков, мергелей и 
песчаников. Кверху количество этих прослоев увеличивается. В 
отложениях встречены C ongsria pantloapasu A ndrus,, С, oryrrhynoha 
A ndrus., С. to u rn o u erl A ndrus., C. novoroseiea S ln z ., Cardium s p . , 
Зупйеэщуа te l l in o id e s  S ln z„ , Maotra sp..M icrom elania t u r r i t  laalm a 

Andr. -в КеэенскоЙ мульде и на горе Опук мэотические отложения 
приобретают более мелководный и даже прибрежный характер. Они 
выражены рыхлыми раковинными и детритусовыми известняками с 
ядрами и раковинами Modiola и В самой верхней части С Hydrobia а р , , 
бег I t  ilium a f f . novorosaioum S ln z ,H e lix 3  ЭТИХ ИЗВвСТНЯКах встре
чаются и рифовые образования с Membranipora.

Мощность мэотических отложений внутри крупных мульд не 
установлена. На северном крыле Керченской мульды она равна 80м, 
на южном склоне Заветненской мульды -  65 м, в Кезенской мульде 
35 м и на горе 0цук-10-12 м.

На Таманском полуострове граница между нижним и верхним 
горизонтами мзотиса проводится местами пс прослою светло-серых 
диатомовых глин. Верхняя часть мэотических отложений представ
лена песчанистыми глинами с прослоями песня >, мергеля,реже из
вестняка. Мощность мэотических отложений на крыльях антикли -  
зальных складок от 80 до 200 м. В синклинальной впадине на Фон-



тадовскЛ площада, по данный буровых скважин, мощность увели
чивается до 350 и . В этих отложениях встречены con g eria  p a n ti-  

o apaea  A n d ru s . .C o n g e r ia  n o T o ro a e ic a  S lmz. , V e n a ru p la  a b l o h i  A ndrus ,  
редко O aa tro p o d a ,

К началу мэотического века, в основном, завершилось фор -  
мнровэние складчатых структур Керченского и Таманского полу -  

I островов; берега мэотического коря были извилистые и осадки 
формировались, преимущественно, в пределах крупных синклиналь
ных структур, тогда как антиклинали оставались в той или иной 
степени приподнятыми. В пограничных /прибрежных/ участках соз
давались благоприятные условия для развития барьерных мшанко- 
вых рифов и накопления раковин и их детритуса.

Плиоцен (н2 )

Классические разрезы плиоцена имеются на Керченском полу- 
оотрове. Они послужили основой для разработки детальной страти
графической схемы верхнетретичных отложений всего эвксинского 

. бассейна. Здесь были впервые выделены некоторые ярусы и гори
зонты.

Отложения плиоцена расчленены на три подотдела: нижний 
/понтический ярус /, средний /киммерийский и куяльницкий ярусы/ 
и верхний /таманские слои/.

Нижний плиоцен

П о н т и ч е с к и й  я р у с  (я | Рп )

Отложения понтнческого яруса выполняют синклинальные впа
дины, залегая на мэотических, а местами /на крыльях синклина -  
л е й / не верхнесарматских отложениях.

На Керченском полуострове понтические отложения представ
лены двумя охарактеризованными еще Н.И.Андруссшшл одновоэраст- 
ныын фациями: фацией фален, г .е .  рыхлых ракушечных известняков,
Ж фацией более глубоководных ГЛИН С V a l e n c i e n n e s i a  и P a r a d a c n a  
a b i e h i  t t .HDrn .

g.IS.Андрусов расчленил отложения понта Камыабурунекого 
разреза по содержащейся в них фауне на два подъяруса: новорос
сийский и босфорский, а внутри этих подъяруеш выделил семь го
ризонтов, имеющих, по-видимому, местное стратиграфическое знэ -  
чение. В основании указанного разреза залегает прослой раковин
ной Дресвы О D ra isaenaia  a inp lex  B arb ,. D r. tenu iesim a S in z .. 
Lianooarllura at. aubodeaaae S in z .,  Didecna novorosaica B arb .,P y r 

g ala  o f .s in z o T i Andrua.. перекрывающийся серыми сланцеватыми 
глинами с Paradacna ab lo h i к .неги , мощностью 2 м и детритусовыы



известняком О Congeria subrahomboidea Andrue., С. aubcarlnata  
D esh ..D re iasen a ia  ra a tr ifo rm is  Deah. var.m inor A ndrus.,D .o f , sim pler 

Qarb.мощностью 1 ,5  u . Выше залегает серий тонкозернистый кварцевый 
песчаник, обогащенный тонким детритусом, с большим содержанием 
тонкостенных раковин Paradaona ab io h i R.HBrn., D re iasena ia  a n i-  

aitoonoha Andrus, ,D. ap. .Didaana ,sp. МОЩНОСТЬЮ 3 ,5м .К  Северу МОЩНОСТЬ 
песчвникв увеличивается до 10-12 м. Выше его сменяв* детригусо- 
вые известняки /фалены/ с большим содержанием облсынов, реже 
целых раковин D re iasen a ia  anisoooneha Andrue., Congeria auboa- 
r in a ta  Dash,, Linmocardium subequaumloaum Andrus. МОЩНОСТЬЮ 
12 и . В залегающем выше ракушечнике, сцененгировенном песчано
глинистым цементом, содержатся раковины хорошей сохранности: 
D re iasen a ia  ro e tr ifo rm is  .Desh., D .anisoooneha A ndrus., D .aperta  
D esh ,.Dldacna p la n io o e ta ta  D esh .,D .pauo icoata ta  Desh.„Monodaona 
o f . p seu d o o a tiiiu s  Ваг1х,в известняке-ракушечнике пиритизиромн- 
НВЯ фауна В виде ядер И отпечатков D reiasenaia anisoooneha And
ru s . . Bldaona dep ressa  Desh. МОЩНОСТЬ описанных пород -
7 ,5  н.

В обнажениях у нос.Чурбан понтические отложения сложены
известняками..

В юго-восточной части Керченского полуострова, в пределах 
Заветненской и Кыэ-АульскоЙ мульд, разрез понта представлен се 
рыми оскольчатыми глинами с многочисленными P a ra d a o n a  a b i o h i  
Н .Н В гп . , V a l e n o i e n n e s i a  a n n u l a t e  R eusa , D r e i a s e n a i a  r o a t r i f o r -  
mia D e s h . ,  D idacna  p l a n i o o e t a t a  Desh.

Местами в глинах наблюдается плитчатая отдельность и мас
са раковин по плоскостям наслоения; иногда глины переходят в 
ракушечники. Мощность их на южном крыле Заветненской мульды 
21 м, на северном 16 м, в ЯковенковскоЙ мульде-около 30 м.

В северной части Керченского полуострова /Керченская и 
Оссовинская мульды/ нижняя часть понта сложена зеленоватыми 
глинами 0 P a r a d a c n a  a b i o h i  R .H S rn .МОЩНОСТЬЮ ДО 25 И, верхняя 
-  плотными, местами кавернозными известняками.

На Таманском полуострове отложения понта выражены извеот- 
ковистыми, местами песчанистыми глинами мощностью свыше 100 м 
С обилием P a ra d a o n a  a b i o h i  A n d r u s . ,  D r e i s a e n s i a  r o s t r i f o r m i s  
D e s h . ,D , a n i s o c o n o h a  A n d ru s . , V a le n c i e n n e s ^ a  a n n u l a t e  R euse И Др,

На Фонтэловской площади буровыми скважинами в 215-метро
вой толще глинистых отложений понта встречены прослои сопочных 
брекчий мощностью от 6  до 19 м.



Средний плиогзн
К и м м е р и й с к и й  я р у с  (нгЮ

На территории описываемых листов отложения киммерийского 
яруса имеют широкое распространение. Они выполняют синклиналь
ные впадины и выходят на поверхность в виде полос по периферии 
синклиналей, в центре которых они вскрыты буровыми скважинами.

Киммерийские отложения трансгрессивно залегают на отложе
ниях понта, э на периферии мульд -  на мэотисе и сармате.

Особенностью киммерийских отложений Керченского полуостро
ва является наличие в них пластов железных руд. Здесь они р ас
членены на три горизонта: нижний с Didacna co rbu lo idea Desh., 
средний или рудный С Aroioardium aoardo Dash, и верхний.

Нижний горизонт в восточной части полуострова известен в 
трех пунктах: у с.Репьевкэ, где залегает на верхнем понте, на 
горе Кончен, где залегает на среднем сармате, и в Кыз-Аульской 
мульде. Представлен железистыми ракушечниками в первых двух 
пунктах и синими глинами в Кыз-Аульской мульде. Мощность нижне
го  горизонта в центральной части мульды достигает 12 м, на 
крыльях мульды уменьшается до 2 метров.

Отложения среднего горизонта /рудного/ встречены всеми бу
ровыми скважинами во всех мульдах Керченского полуострова.Есте
ственные их обнажения наблюдаются в береговых обрывах Кыз-Ауль
ской и Камыш-Бурунской мульд, а также у с.Репьевка и на горе 
Кончен. Средний горизонт во всех мульдах залегает трансгрессив
но на отложениях понта, а на крыльях мульд местами -  на отложе
ниях нижнего мэотиса. В Кыа-Аулъской мульде, у с.Репьевка и на 
горе Кончек он залегает согласно на отложениях нижнего гори -  
зонта киммерийского яруса.

Отложения среднего горизонта представлены пластами желез
ной руды, состоящей из оолитов бурого железняка, сцементиро -  
ванных песчанистой ожелезненной массой, с прослоями глин,с ха
рактерной фауной: D re issen s ia  ап!зооопеНа A ndrus., e .an g u sta  
Певав, D .in aeq u iv a lv ia  Deed., Aroioardium aoardo D eah ., Didaona 
a r a s e a te l la ta  D esh ., Limnocardium caperanzae A ndrus., Monodaona 

■ danaooldea A ndrus., P hylllcard ium  planum .Dead.,Plaglodacna oarin a- 
ta  Desh.'Кроме того,здесь встречаются прослои сидерита.По мере 

приближения к центру мульд оолитовые руды переслаиваются с табач- 
ными,иногда полностью замещаются ими.Мощность отложений среднего 
/рудного/горизонта от 3 до 25м.На крыльях мульд она же более 7м.



Отложения верхнего горизонта встречены в тех же синклина
лях, где она согласно залегают на рудном горизонте и представ
лены глинами с прослоями песков и бурого оолитового железняка. 
Мощность верхнего горизонта колеблется от I  до 55 м.

На Таманском полуострове кимперийcznti ярус такие расчленя
ется на три горизонта. Огдоиения здесь более глинистые,прослои 
руд и ракушечников встречаются, в основном, по периферии син -  
клиналей.

Нижний горизонт, выраженный ракушечником, несогласно за -  
летающий на Майкопе, встречен на Азовском побережье; нэ Черно
морском побережье к нижнему горизонту относится слей руды, за
легающий в основании киммерийской толщи.

Отложения среднего горизонта встречены в краевых честях 
мульд, У северного побережья Таманского полуострова они пред -  
ставлены рэкуше'шиком; на Черноморском побережье, восточнее 
горы Зеленского, они выражены глинами с прослоями бурого желез
няка, у с.Тамани и на мысу Железный Рог -  прослоями оолитовых 
железных руд. Мощность среднего /рудного/ горизонта колеблется 
от 24 до 50 м.

Отложения верхнего горизонта /яадрудного/ встречаются в 
южной части Таманского полуострова. Представлены чередованием 
глин и песков с прослоями руд и ракушечнике. Мощность 30-40 м.

Отложения киммерийского яруса являются прибрежными или 
мелководными на Керченском полуострове и более глубоководными 
на Таманском.

Перекрываются они куяльиицкими слоями, залегающими совер
шенно согласно с постепенным переходом. Общая мощность отложе- 1 
ним равна 90 м .

2
К у я л ь н и ц к и Й  Я р у с  (N2k l)

Отложения развиты в синклинальных прогибах Керченского и 
Таманского полуостровов.

На Керченском полуострове куядьницкие отложения не содер
жат фауну, но по стратиграфическому положению отвечают фаунис- 
тически охарактеризованным куялъницким отложениям Таманского 
полуострова. Литологически они представлены слоистыми, серыми, 
песчанистыми глинами и песками мощностью до 25 м. Вне синклина
лей отложения куяльницкого яруса встречены в районе деревень 
Горностаевка, Либннехтовкэ и Чистополье.

На Таманском полуострове к куяльницким слоям отнесены толь
ко фаунистически охарактеризованные порода. Выходы куялышцких



вменений наблюдаются у ст.Тэманъ и западнее, из побережье 
Таманского залива, в береговых обрывах Черного моря, па скло
нах гор Карабетовой, Комендантской, Зеленской, Тиадар. Пред -  
ставлены серыми и белыми глинистыми песками с прослоями глин,
В западной части полуострове на побережье Таманского залива ку- 
яльницкие отложения представлены глинистыми песками с прослоями 
глин и ракушечников, 3 ракушечниках и в верхнем прослое песка 
встречаются D r e i s s e n B ia  polymorphs P a l l . ,0. r o s t r i f o r m i a  Hesii. ,

. D . t b e o d o r i  A n d r u s .v a r . Xubanloa t r e a t . ,  Dldaonomya o f . v u l g a r i s  
S i n z , .P ro so d a c n a  a in z o v i  f i b e r s , ,  N e r e t i n a  p u n o t a t o l i n e a t a  S ln z .  
Мощность этих отложений достигает 8 метре®.

В районе горы Тиадар в прослое железистых стяжений среда 
МОЩНОЙ ТОЛЩИ КО СО СЛ О И СТЫ Х  песчаников встречены D re iaaeneia  poly- 
morpha P a l l . ,D .theodori A ndrua.yar.Xubanloa t r e a t . И Sp. В осно
вании толщи песчаников наблюдается слой "глинистой брекчии" с 
крупными Unio ар, , а ниже -  темно-серые глины, охэрактериэо -  
ванные той же фауной. По своему стратиграфическому положению и 
характеру фауны "глинистая брекчия" и нижележащие глины должны 
быть отнесены к куяльницкому ярусу.

Куяльницкие отложения восточной половины Керченского полу
острова являются частично лагунными,частично речными образования

ми. Общая мощность отложений кунльницкого яруса 50 и.

Верхний плиоцен

А к ч е г ы л ь с к и й  я р у с

К акчегыльскому ярусу А.Г.Эберзиным в 1931 г .  отнесены от
ложения, содержащие Avimaotra auboaspla Апйгив.и названные Ш 
таманскими слоями. Впервые эти слои были обнаружены И.Б.Вассо- 
евичем в 1927 г .  на северном побережье Таманского полуострова 
в песквх мыса Пеклы и отнесены им к верхнему плиоцену. Выходы 
таманских слоев на дневную поверхность крайне ограничены и су
дить о их распространении можно только по буровым скважинам и 
глубоким выработкам. На геологической карте их выходы не пока
заны.

На Таманском полуострове, кроме мыса Пеклы, они выходят 
на поверхность у села Веселовки и в Поливадиной балке около 
Бугазского лимана, на Керченском полуострове -  в его западной 
части, за пределами листа /в  Чегерчинокой мульде/.

Залегают таманские слои на куяльницких песчано-глинистых 
отложениях, а на Таманском полуострове местами -  на майкопских 
глинах. Перекрываются толщей песчано-глинистых пород верхнего



плиоцена / ? / ,  содержащих феуну Monodaon* e i  g r.au b o o io ra ta  
Andrus, и др . Лигологически они представлены на Керченской по
луострове серыми глинами, на Таманском -чередованием песков, 
глин и конгломератов с прослоями ракушечника. На Таманском по
луострове ах мощность достигает 25 м.

НЕОГЕНОВАЯ И ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМЫ (И+Ц)

Отложения грязевых вулканов

На территории описываемых листов широко распространены 
отложения грязевых вулканов. Они представлены Срекчировэнными 
глинами о включением обломков разнообразных пород. Частью они 
представляют собою современные образования, но главная их мас
са связана с длительной деятельностью грязевых вулканов, кото
рые, как показали исследования, функционировали в течение все
го неогена. Расчленить на геологической карте современные и 
неогеновые сопочные отложения не представляется возможным.

Действующие грязевые сопки на Керченском полуострове из
вестны давно. Ути сопки время от времени извергают своеобраз
ные продукты в виде жидкой газирующей грязи. Образование сопок 
объясняется тем, что подземные воды, проникая по зонам дробле 
ния в глинистые породы, разжижают их, а образующиеся из органи
ческих веществ, заключенных в глинах, углеводородные газы выно
сят разжиженные глинистые продукты в виде грязи на поверхность. 
Грязь на поверхности земли образует холмы -  конусы грязевых со
пок. Сопочная грязь , изменяясь и высыхая, создает поля раз -  
дробленных и брекчированных глин, часто обогащенных включения
ми борных минералов. Отложения сопочных брекчий развиты на об
ширных площадях в районе Булганакского, Новооелове кого,Гдэзов- 
око го, Зосходовского и др. грязевых вулканов.

На Таманском полуострове сопочные отложения имеются у мы
са Пекды, на Фонталовской гряде и на антиклинальной системе 
Сйинэя-Тэмэнь. В составе обломков, включенных в сопочные брек
чии, встречаются породы различного возраста. Установлены об -  
ломки песчаников нижнего Майкопа, мергели эоценовые и верхне -  
меловые, мергели структуры кон-ин-кон, которые в естественных 
обнажениях встречаются в отложениях альба.

Современные сопочные отложения представляют собою вязкую 
серую застывшую массу с обломками пород различного возраста.В  
сопочной грязи, излившейся в недавнее время, содержится следу
ющая МИКрофэунэ: Thurammlna е р . , Trochammino idea а р . , B a th y s lp b o n ,  
' i i l i o l i n a  зр .  , HaplopJ iragmoidos  p e r i f e r o l x a a v a t a  Hubb,



Подобный ооо тая минрофяуны солременны: сопочных отложений 
и большое количество обломков сидеритов свидетельствует о том, 
что материалом для образования сопочных брекчий в основном 
служили майкопские глины. Мощность современных сопочных отло
жений очень изменчива. Ископаемые сопочные отложения достигают 
мощности в несколько сотен метров.

С продуктами грязевого вулканизма на Керченском и Томан -  
оком полуостровах связаны повышенные акцессорные концентрации 
бора, хлора, брома, йода, лития, ртути, натрия, мышьяка, а т а к 
же небольшие концентрации рубидия, цезия, стронция. Креме дав
но известных проявлений боратов в сопочных брекчиях, в послед
нее время установлено широкое распространение киновари, нахо -  
дящейся в рассеянном состоянии и в тесной ассоциации с минера
лами, характерными для гидротермальных рудопроявлоний ртути.

Деятельность грязевого вулканизма сопровождается компенса
ционными прогибами и образованием структур, получивших в лите -  
ратуре название вдавленных синклиналей. Образование последних 
большинством исследователей /Лычагин, 1952, Шишков, 1964/ свя -  
аывается с условиями благоприятной морской палеогеографической 
обстановки, с взаимообусловленным процессом компенсационного 
проседания и отложения осадков, накапливавшихся во впадинах.Со 
вдавленными синклиналями на Керченском полуострове связаны же
лезорудные месторождения, Железные руды вдавленных синклиналей 
обогащены акцессорными бором, мышьяком. Сопочные брекчии обла -  
дают керэмзитообрэзующими свойствами и используются в качестве 
сырья для получения керамзита.

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА

Четвертичные отложения покрывают почти всю территорию опи
сываемых листов, однако, на большей части площади мощность их 
очень невелика. Поэтому на геологической карге четвертичные от
ложения показаны только на участках, где они имеют значительную 
мощность -  в глубоких синклинальных впадинах и на побережье Кер
ченского и Таманского полуостровов.

Четвертичные отложения представлены морскими и континен -  
тальными образованиями /с м .р и с .I / .  Имеются также некоторые све
дения о четвертичных отложениях в пределах акватории Азовского 
моря и Керченского пролива. По данным бурения, в Керченском про
ливе четвертичные отложения представлены песчано-глинистыми 
осадками мощностью свыше 50 м. А.Г.Эберзииым в основании толщи



Рис. 1 Карта четвертичных отложений.
Составили Л,А.палахина и В.И.Самулева

Современные отложения: 1 -  морские ( m Qiv ^раковинные лески пересыпей, 
кос и пляжей, 2 -  лиманно-морские отложения соляных озер {LnnQiv) -  илистые глины,

3 -  оползневые отложения (dpQ jv) -  глины и глыбы скальных пород, 4 -  аллювиальные 
отложения первой надпойменной и пойменной террас ( аО.|у ) -  галечники, пески и суглин
ки, Средне- и верхнечетвертичные отложения: 5 -  эолово-делювиальные отложения в син
клинальных прогибах ( vdCLii+ttl) “ суглинки лессовидные, 6 -  морские отложения -
ракушечные и детриту совые известняки, пески, 7 — элювиально—делювиальные отложения 
на известняках, песчаниках, артелях и глинах миоцена и плиоцена ( edQ,i(+m ) “  суглинки 
С обломками и щебнем разнообразных поров, 8  — элгавио-делювиальные отложения на глинис
тых породах майкопской серии (edG Lij-ми) -  глинистые суглинки с гипсом. Нижнечетвертич

ные отложения: 9  — оползни неогеновых известняков ( d p ^  ). Неогеновые и четвертичные 
отложения грязевых вулканов: Ю  -  сопочные глины с облрмками сидеритов и пр.пород (N+Q)



выявлен комплекс кэрангэтской, а в средней части разреза ново- 
эвксинской фауны, В глинистом песке и ракушечнике, слагающих 
кровлю толщи, развита азово-черноморская фауна: Monodaona aau- 
p i a (E ic h w .) , Vivlparua ap. '.Didaona ex g r .o r a e s a  p o a t o - o a a p ia (I'avl 
В акватории Азовского моря четвертичные и современные отложе -  
йия представлена песками, песчаными глинами, глинами и илами.
В серых с зеленоватым оттенком глинах, залегающих под современ
ными морскими илами, определены многочисленные мелкие Monodaona 
oaapia{Eiohw, ) ,E re ia se n a  polymorphs P a v l .  и д р ,формы, ха
рактерные для новоэвксинского горизонта. Мощность современных 
илов на дне Азовского моря севернее с.Юр^ков Кут составляет 
5-6  м, на расстоянии 30 км от берега -  37 м.

Нижнечетвертичные отложения (Qj)

Морские нижнечетвертичные отложения слагают на соседней 
площади чаудинскую террасу высотой 18-20 ы выше уровня моря, 
сложенную суглинками, глинистыми песками и песчанистыми извест
няками С Didaona crasaa  E ichw ,, ■ Adoona la ev iu so u la  E iohw ,, 
A .p lia a ta  E iobw ., A .v itre a  Eiohw., B relasena polymorpha Pavl.

На площади описываемых листов аналогами чаудинских слоев 
являются отложения морской террасы бакинского яруса с фауной 
каспийского типа, развитые на побережье Азовского моря у мыса 
Литвина и оползневые накопления у с.Оссовины, горы Опун и горы 
Биегр.

Терраса у мыса Литвина сложена кварцево-слюдистыми песка
ми и песчаниками с тонкими прослоями глины. В отложениях тер -  
расы встречаются Didaona parvula Nab. o f .  t u p i c a , P a lu d ln a  so -  
c o l o v i  P a v l . ,  D re ia sen a  polymorphs P a v l . ,  Undo ex g r , p istorum  L. 
Мощность этих отложений 10 ,5 -12 ,5  м.

На Керченском полуострове у с.Оссовины нижнечетвертичные 
отложения представлены валунными галечниками, залегающими на 
рудных слоях на высоте до 50 м над уровнем моря. Такие же га
лечники имеются в Керченской синклинали в железорудных карье
рах близ б.завода Югостали. Здесь, на высоте около 40 м над 
уровнем моря, на нэдрудных слоях и непосредетвенпо на руд е .за
легает пласт грубого галечника и валунов, состоящих из ока тай
ных обломков аонтических, мэотических и сарматских известняков.

К нижнечетвергичному времени относятся также оползневые 
накопления, залегающие на южных склонах гор Опук и Биегр.На юж
ном склоне горы Опук наблюдаются ступенчато расположенные сме -  
щенные массивы мэотических известняков, которыми сложена верши-



на горы. Эти массивы в настоящее время неподвижны и представ
ляют собою нижнечетвертичные ополэни. Такие же смещенные мас
сивы имеются на юго-восточном склоне горы Биегр, к северу от 
Узунларского озера. Здесь по майкопским глинам смещены крупные 
блоки=среднемиоценовых известняков, слагающих вершину горы.

Средне- и вер хне четвертичные отложения 1QI I + I I I )

Морские средне- и верхнечетвертичные отложения образуют 
террасы на берегах Черного и Азовского морей. Нижним горизон
том этих отложений являются слои с каспийской фауной, развитые 
на восточных берегах Узунларского, Тобечикского и Кояшского 
озер и на Азовском побережье. Они представлены глинисзшш пес
ками, местами переходящими в песчаники и детритусовые извест -
НЯКИ С L i d a c n a  c r a s s a  E i c h w . , A dacna  l a e v i u s o u l a  E i o h w . , A . p l i -  
c a t a  E i c h w . ,  A . v i t r e a  E i c h w . ,  D r e i s s e n a  p o ly m o r p h s  P a v l .  И Др.

Выше залегают отложения со средиземноморской фауной /ка -  
рангатская т ер р аса /, представленные песками с прослоями гравия 
и раковинного детритуса. Фауна этой террасы состоит частью из 
средиземноморских форм и частью.из форм, общих Средиземному и 
Черному морям: C e r i t h i u m  v u l g a t u m  B r u g . ,  S c a l a r i a  commun is  L i n . ,
p a te lla  c f . c a e r u l e a  L i n . ,  Hominea  n a v i c u l a  L . , A p o r r h a i e  p e s - p e -  
l i c a n i  La m. .A nom ia  s p . , P e c t e n  v a r i u s  L a m . . A r e a  b a r b o t a  Lam. ,  Nu- 
o u l a  n u c l e u s  L a m . , N a a s a  r e t i c u l a t a  v a r . m e d i t e r r a n e a  M i l ,  И Другие .

Континентальные средне- и верхне четвертичные отложения
представлены эолово-делювиальными и элювиадьно*делювиальными 
отложениями. Последние развиты главным образом на известняках, 
мергелях и глинах миоцена и плиоцена, а также на глиниешх по
родах майкопской серии. В первом случае это желтоваго-серыэ 
суглинки с обломками и щебнем подстилающих их пород.- Элювиаль
но-делювиальные отложения, покрывающие глины майкопской серии, 
представлены тяжелыми глинистыми суглинками серого цвета с 
включением гипса. Модность этих отложений невелика и редко до
стигает 1 -1 ,5  м. В синклинальных прогибах /особенно на Таман -  
схом полуострове/ описываемые отложения представлены лессовид
ными суглинками и глинами желтовато-бурыми и желтовато-серыми, 
местами красно-бурыми, с известковистыми стяжениями и галькой.
Они обнажаются по берегам Таманского залива и на Черноморском 
побережье Керченского полуострова, где образуют обрывы высотой 
до 2 0  м. Их мощность в синклинальных прогибах Керченского по -  
луострова достигает 30-40 м, на Таманском полуострове-80 м . На 
крыльях синклинальных прогибов в толще средне-верхнечетвертич- 
яых отложений содержится щебень, а иногда глыбы сползших с ан
тиклинальных возвышенностей пород.



Современные обложения (qt? ) *

К севременнш образованиям относятся отложения кос, пере
сыпей, соляных озер, пляжей, балок и речек»

На Керченском и Таманском полуостровах пляжевые отложения 
южного побережья слежены детритусовым шоком, состоящим ив 
окатанных облемкав раковин, главным образом, пектенов и устриц. 
Ширина пляжа 5-10 м. На северном побережье пляж состоит преиму
щественно из раковинных песков.

На Таманском полуострове, к востоку от мыса Литвина близ 
хутора Кучугуры побережье Азовского моря сложено песками,кото
рые образуют бугры а даны, поросшие редкой трввой и известные 
у местного населения под названием "кучугуры".

Не Площади описываемых листов широко развиты пересыпи и 
косы. Их образование связано с незначительным снижением уровня 
моря после древнечерноморской трансгрессии.

Пересыпи озер Чокрзкского, Чурбашского, Тобечикского, Ко- 
яшского, Узунларского и других сложены раковинными шоками. 

Такими да песками сложены косы Чушка и Тузла. Дно балок и сла
бо выраженные в рельефе пойменная и надпойменная террасы ело -  
жены аллювиальными суглинками и песками. На берегах лиманов и 
соляных озер распространены лиманно-морские отложения, пред -  
ставленные песчанисшми илами и глинами, местами покрытыми со
лями. На северном побережье Керченского и Таманского полуоет - 
ровов развиты современные оползни.

ТЕКТОНИКА

Описываемая площадь в структурном отношении делится на 
три зоны /см.рис.2/:

1. Зону перикдинального замыкания Крымского мегзнтиклино- 
рня /юго-западная часть территории/.

2. Зону южного крыла Индоло-Кубанского прогиба /северная 
часть Керченского полуострова и прилегающая акватория Азовско
го моря/.

3. Зону периклинального Керченско-Таманского прогиба /юго- 
восточная часть Керченского и южная часть Таманского полуостро
ва/.

Зоне периклинзльного замыкания Крымского мегэнтиклинория 
с севера и востока очерчивается Зарпэчскиы гребнем, простираю-



Рис. 2 Тектоническая карта Причерноморья.
Редакторы М .0.М уратов и Б.Л.Гуревич

.1 -  зона периклинального замыкания Крымского мегантиклииория. 2 -  зона юж
ного крыла Индоло-Кубанского прогиба, 3 -  зона периклинального Керченско-Таманского 
прогиба, 4 -  граница зон 1 и 3, 5 -  региональные разломы, 6  -  разрывные нарушения,
7 -  оси антиклинальных склмок, 8 -  флексуры. Страто изо гипсы по подошве: 9 -  палео

геновых отложений. Ю  -  среднемиоиеновых отложений

лм 5 0 __ Д 10нм



щшся в средней части Керченского полуострова о широтном на: -  
правлении, а затем, у с.Марфовка, резко поворачивающим к югу и 
образующим два плавных дугообразных изгиба.

Указанная зона охватывает область, расположенную к югу и 
западу от Пэрпэчского гребня, так называемую Юго-Западную рав
нину, слове иную мощной толщей майкопских глин, собранных в ряд 
крупных складок.

На Керченском полуострове четко выделяются структуры,при
соединенные к Крымской ыегэнтикпинали во время среднемиоцено -  
вой орогении, и участки, испытавшие поднятие и складчатость в 
более позднее время. При этом отчетливо наблюдается обтекание 
молодыми складчатыми структурами элементов более древних.Древ
ней, среднемиоценовой структурой является сложенное Майкопом 
складчатое поднятие Юго-Западной равнины, оконтуренное Парпач- 
ским гребнем. Вторым, более молодым элементом являются север
ная и восточная части Керченского полуострова и большая часть 
Таманского. Эта территория в миоценовое и плиоценовое время, 
т .е .  после формирования складчатой структур* Юго-западной рав
нины, продолжала остевэться областью интенсивного прогибания, 
и здесь накопились осадки мощностью до 1000 м. Склэдкообразо -  
вэнае этой территории л ее ноднягие произошли в конце миоцена 
и в начале плиоцена, хотя отдельные крупные складки,возмокно, 
были заложепы раньше.

Тектоника Керченского и Таманского полуостровов впервые в 
общих чертах была описана Н.И.Андрусовым, мастерски использо -  
ьавшнм геоморфологический метод. Однако, тектоника однообрэз -  
ной в морфологическом отношении юго-западной, равнинной, части 
осталась совершенно невыясненной. Складки Таманского полуост -  
рова подробно оиисэны И.М,Губкиным и М.Й.Варенцовым. Последую
щие исследователи -  А.Д.Архангельский, З.Л.МаЙмин и другие су
щественно дополнили схему Н.И.Андрусовэ. Большой вклад в рас -  
шифровку структур описываемого района внесли детальные иссле -  
довеняя геологов трестов "Крымнефтегэзразведка" и "Краснодэр- 
нефтеразведка", сопровождавшиеся буровыми работами.

Для Керченского и Таманского полуостровов характерны ан -  
тиклинали диапирового типа, группирующиеся в антиклинальные 
зоны, и плоские обширные синклинали, сливающиеся между собой.

Диапиривм керченских и таманских антиклинальных складок 
проявляется в быстром возрастании углов падения по мере при -  

ближения к оси, уменьшении мощности и иногда полном выклинива
нии отдельных горизонтов в присводовых частях антиклиналей и



обычно сильном смятии пород в ядрах складок. Однако, вполне 
сформированные ядра протыкания встречаются редко, что несомнен
но обусловлено сравнительно небольшой пластичностью майкопских 
глин в сравнении с соленоскыми отложениями. На Керченском полу
острове дивлиризм резко выражен только в мэйкопсних отложениях, 
выведенных нэ поверхность в сильно размытых антиклиналях. В ыв~ 
лоразмытых складках, свод которых образован миоценом, крылья 
антиклиналей обычно довольно пологие.

Другой особенностью антиклиналей Керченского полуострове 
является усложнение их сводов так называемыми "вдавленными"син
клиналями, в строении которых принимают участие в основном кар
бонатные породы миоцена и ископаемые сопочные отложении. Несом
ненно, вдавленные синклинали присутствуют и на Тамани.Как уста
новлено исследованиями И.Голобнинского, С .Аляева, З.Л.МаЙмин и 
Г.А.Лычагинэ, образование вдавленных синклиналей теснейшим об
разом связано с длительной деятельностью подводных грязевых 
вулканов. На прилегающих к вулканам участках морского дна, по
мимо нормальных морских осадков, отлагались мощные сопочные 
брекчии, которые перегружали свод складки и вызывали его проги
бание. Дальнейшее развитие вдавленных синклиналей могло привес
ти к дроблению первоначально простых крупных складок на несколь
ко вторичных шарнирных антиклиналей. Такую природу имеют н ек о 
торые мелкие сближенные антиклинали Керченского полуострова.

Складки Керченского и Таманского полуостровов группируются 
в линейно вытянутые зоны. На Керченском полуострове их было вы
делено до десяти, нэ Таманском полуострове -  до шести. Эти зоны 
расположены параллельными рядами и отдалены одна от другой го 
крупными, то более мелкими синклиналями. В пределах каждой воны 
складки, как правило, расположены кулисообразно и разделены ьеж- 
ду собой небольшими прогибами /с м .р и с .3 / ,

Простирание антиклинальных складок в пределах зон неодина
ково. Наблюдается комбинация широгно простирающихся складок и 
складок северо-восточного простирания.

В зоне Крымского мегэнтиклинория /в  пределах Юго-Западной 
равнины/ выделяются три основные антиклинальные воны: южная -  
Люрменская, следующая за ней к северу Борух-Обинская и гретья- 
-  северная, Моикэревско-Новошепетеевскэя. Антиклинальные склад
ки этой зоны сложены в основном породами майкопской серии, при
чем, в связи с общим погружением пород в северном направлении, 
происходит последовательная смена возраста пород, выходящих в 
сводовых частях этих антиклиналей, Своды наиболее южных анти -
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Рис. 3 Схема расположения складчатвх структур.
Составила А.А.Балакина

1 -  моноклинальный Парпачский гребень, оконтуриваюший зону гтериклинального 
замыкания Крымского мегантиклинорий, 2 -  оси антиклинальных складок в пределах 
Крымского мегантихлинория, 3  -  контуры антиклиналей, 4 -  контуры крупных синклина
лей (мульд)» 5 -  вдавленные синклинали. Цифры на схеме. Антиклинали: 1 -  Каралар- 
схая, 2  -  Тарханская, 3 — Юраков—Кутская, 4 — .Мыса Каменного, 5 — Мыса Пеклы,
6  -  Ка; аминская, 7 -  Бурашская, В -  Мало-Пабчинская, 9 -  Борзовекая, 10  -  Глаэоп- 
схая, 11 -  Маякская, 12 -  Кучугурская, 13 -  Ново-Николаевская (Таганашская или Т е- 
мешская), 14 * Чистопольская» 15 -  Андреевская (Чаклугарская), 16 -  Октябрьская 

(КошаЙ-Реси), 17 -  Восходовская ( Лжарджавская), 18 -  Солдатская. 19 -  горы Горелой,
2 0  -  Фоиталовская (Запорожская), 21 • Слюсаревская, 22 -  Алексеевская, 23  -  Сейт-

. — Элийская (Михайловская), 24 — Султаиовская t 1ерняковская), 25  — Иовоселовская 
(Сартская, Нодошепетеевская), 26  -  Репьевская, 27  -  Чурбашскьй купол, 21 -  Соколь

ская (Сарайминская), 29  — Алагольская, 3 0  — горы Цимбала, .31 — Селезневская,
32  -  Марфовская, 33  — Заозерная (Тобечикская), 34  -  Таманская, 35  -  Карабетова,
3 6  — Комендантская, 37 — Чиркова» 3 8  — горы Близнецы, 3 9  -  Краснопольская (Актю— 
Винская), 4 0  -  Узунларская (Марьевская), 41  -  поднятие Коп-Кечегена, 4 2  -  Приозер
ная (Чонгелекская), 4 3  -  горы Кроткого, 4 4  -  Зеленского , 4 5  -  Костенкова Могила ,
4 6  — Атан—Алчинская, 47  — Пограничная (^орелекская), 4 8  — Корекковская (Коп-Такыль— 
ская)» 4 9  -  Железный Рог, 5 0  -  Бугаэского лимана, 51  -  Поливадина, 5 2  -  Чекур-Кояш- 

ская, 53  — Опукская, 54 -  Яковенковская, Синклинали: 55  — Салынская, 56  — Кезонская,
57 — Керченская» 5 8  — Баксинская ( Глазовская), 59  -  Запорожская, 6 0  — Ново—Николаев* 
ская, 61 -  Петровская (Ленинская), 6 2  -  КамЫш-Бурунская, 63  -  Синклиналь Таманского 

залива, 64 — Эльтиген—Ортельская, 6 5  -  Яныш—Такыльская (Заветненская), 6 6  -  лимана 
Цокур, 67  -  Опукская» 6 8  -  Акбуруиская, Вдавленные сикилняалн: 6 9  -  Тарханская, 7 0  -  
мыса ПаКпы, 71  -  Бурашсгая, 7 2  -  Мало-Рабчикская, 73 -  Маякская, 74 -  Чаштугарская, 
75  -  Лжардавская, 76  -  Солдатская, 77 -  Сеит-Элийсхая, 7 8  -  Каялы-Сартская, 79 -  Но- 
воселовска < (Новошелетееьская), 8 0  -  Сартская, 81 -  Репьевская (Алагольская), 82  -  
мыса Ю ж ной Циклы, 8 3  — Краснопольская ( Актюбинская), 8 4  — Кончекская, 85  -  горы Ал яд.



клинвлей сложены породами нижней чести майкопской серии, эоце
ном и верхним шелом, а северных -  омовениями верхнего Майкопа.

В пределах южного крыла Индоло-Кубанского прогибе не Кер
ченское полуострове антиклинали 'группируются в зоны почти ши -  
ротного простирания, слегка дугообразно изогнутые /Азовские 
дуги/. Максимально погруженная часть прогиба расположена в юж
ной части Азовского моря.

Крайней северной дугой является зона Чегене-Еникале,южнее 
протягивается Николаевско-Солдатская и еще южнее -  Слюсаревско- 
йлексеевская. Характерно, что последняя обнаруживает на восто
ке заворот на юг в связи с погружением складчатого поднятия 
горного Крыма, которое она обтекает. На Таманском полуострове 
к Азовским дугам относятся зоны мыса Каменного и гряды Фонта- 
довской. .

Складки Керчекско-Тамэнокого прогиба имеют северо-восточ
ное простирание. Они обтекают южное крыло мегантиклинория гор
ного Крыма и, одновременно, северное погружающееся крыло Кэв -  
кэзского складчатого сооружения, образуя как бы "горизонталь -  
нуш флексуру" /Андрусов, 1893/. Участок Керченско-Таманского 
прогиба, заключенный между этими складками и Азовскими дугами, 
лежит на продолжении погружающегося мегантиклинория горного 
Крыма. Он осложнен только мелкими различно ориентированными 
диапировыми поднятиями. На Таманском полуострове такой же 
участок находится на погружении Кавказского хребта.

В пределах Юго-Западной равиины/мегантиклинория горного 
Крыма/известны следующие антиклинальные складки: Просторненская, 
Марьевская, Краснопольская, Мэрфовскэя и Ноноселовекая.: 

Просторненская /Атан-Алчинская/ антиклиналь пересекает 
Узуиларское озеро. Она осложнена рядом вторичных поднятий и 
прогибов. Восточная часть ее выделяется под названием Марьев- 
ского купола. В районе Узунларского озера в ее присводовой ча
сти, сложенной Майкопом, сохранился останец миоценовых мелко -  
водных отложений и ископаемых сопочных брекчий, представляющий 
собой вдавленную синклиналь. Это свидетельствует о том, что 
здесь находился грязевый вулкан, приуроченный к наиболее при
поднятой части складки.

Далее к северу располагается Краснопольскэя /Актюбинская/ 
складка, в ядре которой выходят перемятые отложения эоцена и 
нижнего Майкопа. По её оси расположены слабо действующие гря
зевые сопки, а у восточного периклинэльного окончания находит
ся холм Ак-Тюбе, представляющий собой вдавленную синклиналь,



сложенную мелководными чокракакими .отложениями. Восточное пе- 
риклинельное окончание складки очень крутое, западное -  более 
пологое.

Продолжением Краснопольской антиклинальной складки являет
ся крупная Марфовскэя антиклиналь. Эта склэдаа простирается 

с юго-запада на северо-восток. Ко северо-восточное кериклинэльг- 
ное окончание также хорошо вырэиено морфологически. Оно имеет 
форму купола и оконтурилаегоя дугообразным изгибом Пэрпачского 
гребня. Ось складки сильно изогнута и осложнена двумя крупными 
вторичными поднятиями. На крыльях поднятий породы падают под 
углом 10-14-26°, в сводовой части 40-45°. Северо-восточная 
часть Мэрфовской антиклинали осложнена сбросом.

Третья, наиболее крупная антиклинальная зона состоит из 
нескольких антиклинальных складок, в основном, расположенных 
кулисообраано и протягивающихся вдоль Парпэчского гребня,кото
рый является ее северным крылом. На западе эта зона начинается 
далеко за пределами описываемого листа, а на востоке зэканчи -  
вается очень крупной Новоселовской /Сартской/ антиклиналью,це
ликом лежащей на рассматриваемой территории. Эта складка несом
ненно относится к структурам Йго-Ззпадной равнины, хотя и от -  
делена от нее неглубоким синклинальным прогибом, в котором со
хранились мелководные среднемиоценовые отложения.

Новоселовскэя антиклиналь продольна асимметрична /восточ
ное погружение ее круче западного/ и осложнена несколькими 
вдавленными синклиналями, сложенными сарматом и плиоценом.

Синклинальные структуры Юго-Западной равнины характеризу
ются спокойным залеганием пород. Только в некоторых наиболее 
крупных синклиналях в осевой части наблюдаются мелкие складки, 
видимо, не имеющие глубоких корней.

Складки северной и восточной частей Керченского полуостро
ва и Тамани Дерченсно-Таманского прогиба/ сформировались позд
нее складок Юго-Западной равнины -  в конце миоцена и в плиоце -  
н е . Северная группа складок /Азовские дуги/ параллельна север -  
ному крылу складчатого поднятия Юго-Западной равнины /перикла-' 
нального замцкания Крымского мегантиклинория/. Южный пучок 
складок, пересекая Керченский пролив, продолжается на Таман
ском полуострове, занимая его большую южную часть.

Между этими двумя группами складок, на продолжении резко 
погружающейся структуры Юго-Западной равнины, находится свое
образная зона "тектонического затишья", соответствующая Сарэй- 
минской нивыенкости, сложенная сарматскими отложениями, и две



сливающиеся на востоке плиоценовые мульды -  Наши-Бур у некая и 
Эльтиген-Ортельская.

В пределах Сэрайминской низменности имеются три неправиль
но ориентированных небольших, но резко выраженных дизнира -  Со
кольская, Репьевскэя и Алагольскэя антиклинали. Здесь выходят 
на поверхность среднемиоценовые отложения и перемятые майкоп
ские глины. Между Сокольской и РепьевскоЙ антиклиналями выяв
лена замаскированная вдавленная синклиналь.

Камыш-Бур унск эя мульда представляет собой широкий весьма 
пологий прогиб пластов, выполненный отложениями плиоцена. Ось 
мульды вытянута в широтном направлении. В средней части мульды 
пласты плиоценовых пород и аэотиса залегают почти горизонталь
но по мере продвижения к краям мульда углы падения увеличива
ются, кроме того, они также увеличиваются и с глубиной от бо -  
лее молодых отложений к более древним. На крыльях мульда мес -  
теми наблюдается размыв рудных, понтических и частично мэоти 
ческих отложений. Эльтиген-Ортельская мульда имеет овальную 
форму, вытянутую с северо-востока на ю го-ээпэд. Она также вы
полнена отложениями плиоцена. Углы падения пород на крыльях 
мульды,равные 4 -5 ° , по мере продвижения к середине мульды 
уменьшаются. На крыльях мульды местами наблюдается рэзм в
тических и мэотических пород.

Сливающиеся на востоке у Керченского пролива описанные 
мульды являются прямым продолжением Сарэйминской депрессии, а 
Таманском полуострове ее продолжением является обширная с ш и и -  
наль Таманского залива, выполненная мощными плиоценовыми и 
вертичными отложениями и частично залитая водами моря. .

Антиклинальные складки юго-восточного угла Керченского по
луострова, обтекающие складчатое поднятие Юго-Западнсй Рввнины 
с юго-востока, имеют реэко выраженное северо-восточное прости 
рание и сложены в основном отложениями миоцена. Они группиру -  
ются в антиклинальные зоны.

Северная зона, Опукско-Заозернэя, начинается на западе 
Опукской /Чекур-Кояшской/ антиклинальной складкой, выраженной 
в рельефе вэлообраэной возвышенностью, имеющей северо-восточ
ное простирание. Свод складки на поверхности сложен караген -  
скими отложениями, а крьшья -  отложениями конкского горизонта, 
падающими под углом 20-22°. Северо-восточнее, кулисообразно по 
отношению к ней, расположена Пограничная /Чорелекскэя/ складка, 
отделенная от нее лишь небольшим прогибом. Пограничная складка 
представляет собой крупную, почти симметричную вэлообрэзную



брахиантикликалъ северо-восточного простирания. Ядро антикли
нали сложено на поверхности отложениями караганского горизонта. 
Крылья складки и периклинальные окончания сложены породами 
конкского горизонта я сарматского яруса. На южном крыле склад
ки углы падения в отложениях нижнего сармата достигают 38°.Се
верное крыло более крутое, с углами падения и тех же породах 
до 54°. В северо-восточной части антиклинали бурением было ус
тановлено нарушение сбросового характера и поле ископаемых со
почных отложений, что позволяет предполагать наличие здесь 
вдавленной синклинали. Несколько северо-восточнее кулисообраз
но расположена Приозерная /Чонгелекскэя/ антиклиналь почти ши
ротного простирания, осложненная разрывными нарушения ми.Склад
ка уходит под воды Тобечикского озера. Южное крыло складки кру
тое, с углами падения пород 68-80° и осложнено продольным сбро
с а ! ;  северное крыло более пологое, с углами падения пород 30
50°. Очевидно, Пограничная и Приозерная антиклинали возникли 
из одной складки в результате разделения ее на две части круп
ней, ныне замаскированной под молодыми отложениями, вдавленной 
синклиналью. Восточнее Тобечикского озера расположена Заозер
ная /Тобечинскэя/ антиклиналь, которая представлена лишь своим 
юго-западным окончанием, остальная часть складки скрыта под во
дами Керченского пролива.

Южная зона, Коренково-Яковенковская, состоит из двух кули- 
сообрэзно сочлененных между собой антиклиналей -  ЯковенковскоЙ 
и КоренковскоЙ /Коп-Такыльской/. Яковенковокэя антиклиналь на
ходится на берегу Черного моря и частью скрыта под его водами. 
Южное крыло восточной части склад*® довольно крутое, углы паде
ния достигают 30°, северное крыло более пологое, углы падения 
пород составляют 10-12°.

Коренковскэя антиклинальная складка расположена к северо
востоку от ЯковенковскоЙ. Ее восточное окончание скрыто под 
водами Керченского пролива. Коренковскэя антиклиналь -  типич
ная диапировэя складка с ядром протыкания, состоящим из шремя- 
тых майкопских глин, контактирующих непосредственно с нижним 
сарматом. Только у берега Керченского пролива, в связи с опро
кидыванием дизпирового ядра на юг, на северном крыле между май
копом и сарматом появляется узкая полосе среднемиоценовых отло
жений . ,

Описанные две антиклинальные зоны отделены одна от другой 
Звветненской /Яныш-Тэкыльской/ мульдой, выполненной отложения
ми плиоцена. Мульда вытянута с юго-запада на северо-восток и
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ш ееi почти симметричное строение. Углы падения пластов на 
крыльях мульды в наогических отложениях достигай* 15-18°, а в 
отложениях киммерийского яруса у оси мульды породы лежат
почти горизонтально. В северо-восточной части мульды имеется 
небольшое поднятие. Это поднятие разделяет мульду на две части: 
большую -  юго-западную и меньшую -  северо-восточную. Юго-эакэд- 

у'вее, на продолжении этой мульды, находится синклиналь горы Опук, 
в которой среди отложений сарматского яруса залегает отложения
М Э0ТИ С9.

С юго-востока Коренковско-Яковенковскэя антиклинальная зо
на ограничена наполовину размытой морем Ак-Бурунской мульдой, 
выполненной отложениями мэотического яруса.

Описанные антиклинальные зоны юго-восточного угла Керчен
ского полуострова продолжаются на Таманском полуострове /где се
верной зоне, по-видимому, отвечает антиклинальная зона горы 
Цимбалы/ и начинаются Таманской складкой, частью скрытой под 
водами Таманского залива. Юго-восточное крыло ее сложено поро
дами верхнего миоцена с углами падения пластов в сарматских от
ложениях 35-20°, а в мэотических не более 17°.

Восточнее к этой не зоне относится удлиненная антиклиналь
ная складка горы Цымбалы, имеющая на оси три небольших купало -  
видных вздутия. Ядро восточного из них сложено майкопскими гли
нами, центрального и западного -  мэотисом и понтом. Все три 
вздутия увенчаны потухшими грязевыми сопками.

Вторая, Фаногорийскэя, антиклинальная зона, расположенная 
южнее, представлена на западе двумя параллельно расположенными 
рядами антиклиналей. Северный ряд начинается антиклиналью горы - 
Кроткого, южный -  антиклиналью горы Зеленского. Западные части 
этих антиклиналей обрезаны водами Керченского пролива. К вое -  
току от антиклинали Кроткого расположена цепь куполовидных взду
тий, выраженных в рельефе возвышенностями: Карабетовэ, Комен -  
дантская, Чиркова, Карпина и Близнецы.

Эти поднятия представляют собой брахиантиклинальные склад
ки дизпирового типа, простирающиеся ночти в широтном направле -  
нии, В ядрах более крупных складок-Карэбетовой, Комендантской и 
Близнецы на поверхность выведены сильно дислоцированные майкоп
ские глины. Крылья складок сложены породами среднего и верхнего 
миоцена; отмечается уменьшение мощностей к сводам складок, в 
иногда и отсутствие некоторых горизонтов. На южном крыле в при- 
осевой части складки Близнецы совершенно отсутствуют отложения 
караганского и кчакского горизонтов и нижней части сарматского



яруса, В восточней части южного крыла антиклинали Карабетовой 
с отложениями чокракского горизонта, выходящего в приосевой 
части складки, соприкасаются отложения мэотиса. Кроме того, 
всеми исследователями отмечено здесь угловое несогласие в 8° 
между отложениями мэошического и сарматского ярусов при нали
чии согласного залегания на крыльях. На складке горы Комендант
ской отмечено несовпадение оси складки по более древним и верх
немиоценовым отложениям.

Свод небольшой складки горы Карпина сложен породами нижне
го сармата, крылья -  отложениями среднего и верхнего сармата. 
Горы Карэбетова и Чиркова увенчаны грязевыми вулканами.На горе 
Карабетовой грязевой вулкан является крупнейшим и самым актив
ным на всем Таманском полуострове; сама гора с поверхности 
сложена в основном сопочной брекчией. Южный склон горы Близне
цы также осложнен грязевым вулканом.

Антикпинельнэн складка горы Зеленского южной ветви описы
ваемой зоны имеет ясно выраженное северо-восточное простирание. 
Складка резко асимметрична, южное крыло крутое, северное-очень 
пологое. Ядро складки сложено сильно перемятыми глинами чок -  
ракового горизонта. Крылья складки сложены породами верхнего 
миоцена.. На южном крыле складки в приосевой части слои постав
лены почти вертикально /8 0 -8 5 ° /.  на крыльях постепенно выполз- 
живэются от 50-60° до ZO-I50. Здесь полностью отсутствуют мшэн- 
ковые рифы на границе верхнего сармата и мэотиса, переход од -  
них отложений в другие совершенно постелен ньй, в то же время 
на северном крыле мшанковые рифы хорошо развиты. Ото свидетель
ствует о том, что антиклиналь горы Зеленского развилась в каче
стве шарнирного перегиба на северном крыле очень крупного и 
древнего синклинального прогиба, центр которого ^неположен на 
мысу Железный Рог, где имеются рудные слои. Очевидно, этим и 
объясняется резкая асимметричность складки, которая опрокинута 
на юг -  в сторону прогиба.

Восточнее эвтигашнэли горы Зеленского, нулисообразно к 
ней, расположена антиклиналь "Костенковэ йогила". В противопо
ложность, другим антиклиналям Таманского полуострова эта склад
ка почти совершенно не выражена в рельефе. Ядру складки отве -  
чает понижение, ограниченное с севера едва заметной возвышен -  
ностыо, сложенной мергелями верхней части среднего сармата -  
"червячковой" толщей с падением слоем на северо-запад. Южное 
крыло ничем не выражено в рельефе.



Следующая, самая южная, антиклинальная зона мыса Железный 
Рог начинается на запада брахиантиклинальной складкой горы Юж
ное Пекло. Складка вытянута в северо-восточном направлении и 
имеет продольную асимметричность. Ядро складни сложено на по -  
верхности сильно перемятыми глинами чокракского горизонта, 
крылья -  породами верхнего миоцена. На юго-восточном перикли -  
нэдьном окончании с отложениями чокракского горизонта, слагаю
щими ядро складки, непосредственно соприкасаются отложения 
верхнего сармата, а отложения карэгвнского, конкского горизон
тов, нижнего и среднего сармата совершенно отсутствуют. По-ви
димому, здесь северо-восточное перинлияэльное окончание склад
ки очень крутое и эти породы в приосевсй части складки выкаты. 
Юго-западное периклинальное окончание складки срезано водвми 
Черного моря.

Восточнее расположена брэхиантиклинальнэя складка Бутаэ- 
ского лимана. Эта складка вытянута в широтном направлении.Ядро 
складки сложено перемятыми майкопскими глинами. Крылья и запад
ное периклинальное окончание складки сложены отложениями сред -  
него и верхнего миоцена. Брахиэнтиклинэльная складка Бугазского 
лимана отделена от антиклинали Южное Пекло сяень глубоким про
гибом, выполненным отложениями плиоцена.

Еще восточнее кулисообразно расположена антиклиналь горы 
Поливадива, имеющая северо-восточное простирание. Эта складка 
довольно сложная, с ядром протыкания из сильно перемятых раз -  
дробленных майкопских глин. Часть южного крыла складки находит
ся под водами Бугазского лимана; северо-западное крыло очень 
крутое, слои здесь поставлены почти вертикально. Это, по-види- 
ному, свидетельствует о том, что складка развивалась в качестве 
шарнирного перегиба на южном крыле синклинального прогиба,центр 
которого находился между антиклиналями Бугазского лимана и Юж -  
цое Пекло.

Зона мыса Железный Рог отделена от вышеописанной обширным 
синклинальным прогибом, выполненным плиоценовыми и четвертичны
ми отложениями. В осевой части этого синклинального прогиба рас
полагаются лиманы Цокур и Старо-Титоревский.

Складки северных час гей Керченского и Таманского полуостро
вов имеют широтное простирание и осложняют южный борт Индоло-Ку
банского прогиба, ось которого проходит в южной части Азовского 
моря. Вследствие этого это группа складок, как уже упоминалось 
ранее, выделяется под названием Азовских дуг.



На Керченском полуострове южная антиклинальная зона, вхо
дящая в состав Азовских дуг, на территории описываемых листов 
представлена двумя складками -  Слюсаревской, большей частью н а
ходящейся за рамкой листа, и Алексеевской, Слюсаревская анти -  
клинэль является самой крупной на всем Керченском полуострове. 
Ось складки в росточной части протягивается в северо-восточном 
направлении и несколько прижата к северному крылу, Сводовая 
часть складки сложена сильно дислоцированными, круто поставлен
ными, майкопскими отложениями, крылья складки-породами среднего 
миоцена и сзрмата. Углы падения пород уменьшаются от свода к 
крыльям. Как на южном, так и на северном крш е оклад ни наблюда
ются небольшие разрывные нарушения. Восточное периклинальное 
окончание Слюсаревской антиклинали очень заострено и отогнуто 
навстречу следующей антиклинали той же зоны -  Алексеевской.

Алексеевская /Чуыэш-Такыльская/ антиклиналь отделена от 
Слюсаревской небольшой седловиной. По своим размерам она значи
тельно меньше Слюсаревской, но также сложно построена. В её 
восточной части имеется крупная вдавленная синклиналь,разделя
ющая складку на две ветви: северную -  Михайловскую /Сейт-Элин- 
скую/, вытянутую в широтном направлении, и южную Черняковскую 
/Султэновскую/ с более резким уклоном на юго-восток; обе ветви 
похожи на самостоятельные обычные антиклинали. Алексеевская ан
тиклиналь и обе ее ветви превосходно выражены в рельефе в виде 
эллиптических котловин, окруженных гребнями. Западная часть 
Алексеевской складки почти симметрична, углы падения на обоих 
крыльях в чокрокских отложениях составляют 40-45°. В более мо
лодых отложениях они значительно меньше. Северная ветвь имеет 
асимметричное строение. Южное крыло несколько круче северного.
В южной ветви сохранилось южное крыло, часть свода и восточная 
часть северного крыла. Западная его  часть, по-видимому, по 
сбросу была вовлечена в прогиб в процессе формирования вдавлен
ной синклинали. Вдавленная синклиналь выполнена отложениями 
нижнего сармата, среди которых залегают сопочные брекчии и не
большой массив известняков среднего сармата.

Слюсаревско-Алексеевскзя антиклинальная зона далее на 
восток-не продолжается. На ее продолжении находится крупная, 
выполненная плиоценом, Камыщ-Еурунская мульда. От складчатого 
поднятия юго-западной равнины она отделена длинной, сравнитель
но узкой Ленинской /Петровской/ мульдой, выполненной отложения
ми нижнего и среднего сармата, э от следующей к северу антикли
нальной зоны менее глубоким синклинальным прогибом, выполнен
ным, в основном, нижним сарматом.



Следующая к северу антиклинальная зона на западе начинает
ся довольно крупной Ново-Николаевской /Таганашекой/ брахиантж- 
клиналью, выводящей нэ поверхность майкопские отложения. Далее 
следует Чистопольская /гора Пнхвопай/, затем Андреевская /Ч зя- 
лугарская/ и Восходовскэя антиклинали. Заканчивается эта анти
клинальная зона у Керченского пролива Солдатской антиклиналь».

В ядре Ново-Николаевской брахиантиклинали на большей пло
щади выходят майкопские глины, залегающие близ оси дочти вер -  
тикэльно.

Следующая к востоку очень длинная и узкая антиклиналь на
чинается небольшим антиклинальным вздутием горы Пихвопай. Вос
точнее, в Андреевской /Чанлугарекой/ антиклинали выходят май -  
конские отложения, причем ось складки воздымается, и здесь у 
крутого восточного окончания складки расположена вдавленная 
синклиналь, образованная сарматскими, мэотическими и понтичес- 
кими слоями.

Восходовснэя /Дкардкавская/ складка также начинается не
большим антиклинальным вздутием -  Октябрьским Дошай-Риосин -  
ским /, в своде которого на очень небольшей площади выходя* 
сильно перемятые майкопские глины. После небольшого прогиба эта 
антиклиналь развивается в крупную Восходовскую складку,ось ко -  
торой резко воздымается в восточном направлении, что приводит к 
выходу на поверхность майкопского ядра. И здесь так же, как в 
Андреевской антиклинали, располагаются вдавленная синклиналь и 
грязевые сопки, после чего складка очень резко погружается.

Последней структурой описываемой антиклинальной зоны явля
ется Солдатская антиклиналь, также осложненная вдзвленностью. _ 
Ядро складки состоит из перемятых майкопских глин, окаймленных 
полосой раздробленных и сильно выжатых средиземноморских отло
жений, падающих в большинстве случаев в сторону ядра,Более спо
койно падают опухающие купол нижнесарматские породы. Восточная 
часть складки скрыта под водами Керченского пролива.

Характерной особенностью антиклинальных складок описанной 
зоны является их резкая продольная асимметричность. Их оси воз
дымаются в восточном направлении, где выходят переьягые майкоп
ские глины и где располагаются грязевые вулканы и вдавленные 
синклинали, после чего складки заканчиваются очень резко .

С севера описанная антиклинальная з-на ограничена крупней
шей Керченско-Садынской синклиналью, выполненной отложениями 
плиоцена. Эта синклиналь состоит из двух слившихся между собой 
мульд: западной -  Салынской и восточной -  Керченской-Их соеди
нение находится у поселка Октябрьское.



Керчанско-Салынская синклиналь имев! несколько еси*1мемрач
ное строение. Северный Оорт ее более крутой, с углами падения 
пластов мэотических известняков у д.Бондарениево-12-15°,у Турк- 
мена-до W 0, у д .£агерово-до 15°, южный -  более пологий. На 
северном борту синклинали понтические отложения почти всюду 
размыты, и здее& киммерийские отложения трансгрессивно залега
ют вз мэотиее.

Б пределах Салынской мульды, в ее северо-восточной части, 
располагается небольшое Караминское антиклинальное поднятие.

Севернее Керченско-Сэлынской синклинали расположена анти
клинальная зона, названная Н.И.Андрусовым "Чегене~Еникале".Эта 
зона имеет очень сложное строение, так как именно здесь сильно 
развит грязевой вулканизм и связанные с ним усложнения -  вдав
ленные синклинали.

Антиклинальная зона "Чегене-Еникале11 на западе начинается 
крупной Караларской антиклиналью. В ядре склэдви выходят силь
но раздробленные, перемятые майкопские глины, сменяющиеся на 
крыльях среднемиоценовыми и сарматскими породами. Южное крыло 
складни осложнено продольным сбросом, наблюдаемым в отложениях 
карэгангкого горизонта. Западное п';ршашнальное окончание склад
ки у возвышенности Сююр-Тэш осложнено небольшим дополнительным 
вздутием, в ядре которого вновь появляются сильно дислоциро -  
ванные майкопские глины. Восточная часть складки осложнена зна
чительной вдавленностью, имеющей форму получзши.

Каралзрская антиклинальная складка на востоке как бы упи
рается в крупную, но, по-видимому, неглубокую Кезенскую мульду, 
несколько вытянутую в широтном направлении. Кезенскзя мульда 
выполнена плиоценовыми отложениями. Природа этой мульды неиз
вестна; возможно, она представляет собой вдавленную синклиналь, 
в плиоценовое время заполненную нормальными осадками.Эта муль- 
дз как бы расщепляет антиклинальную зону "Чегеаз-Еникале" на 
две ветви.

Северная ветвь состоит из длинной Тархэнской /Бондэреннов- 
ск о й / антиклинали, в сводовой части которой выходят майкопские 
породы. Эта складка весьма усложнена грязевым вулканизмом и 
связанными о ним вдакненностями. В районах вдэленностей ось 
складки раздваивается, в связи с чем предыдущие исследователи 
выделяли здесь три самостоятельные складки -  Чокракскую, Бовда- 
ренковсвую или Тарханскую и Юрэков-Кутскую. Южное крыло склад
ки более крутое и в центральной части осложнено вдавленностью; 
северное, большая часть которого размыта водами Азовского моря,



значительно положа. Разрез слагающих его отложений хорошо со
хранился в районе мыса Тархан. Западное неринлинальное оконча
ние складни спокойное, восточное сильно усложнено. Здесь в 
приосевой части расположено небольшое вздутие, в центре кото
рого выходят сильно дислоцированные майкопские глины. У южного 
крыла этого вздутия отложения среднего миоцена сильно выжаты.

Южная ветвь начинается сложной Бабчикской антиклиналью, 
усложненной очень глубокой вдавленностью, в связи с чем здесь 
ранее выделяли три самостоятельные складки: Бурешскую, Мэло- 
Бабчикскую и КэтерлезскиЙ купол. Теперь их следует рассмэтри-- 
вэть как вторичные антиклинали, образовавшиеся вследствие дроб
ления свода крупной складни. Здесь имеются две вдавленных син
клинали. Западная -  Бурашская, слеженная среднесарматскими, 
цэотнчесними, понтическими отложениями и сопочными брекчиями.
По ее контуру наблюдаются действующие грязевые сопки. Восточ
ная вдавленностъ выявлена бурением. Здесь в толще глин нижнего 
сармата и среднего миоцена залегают мощные пачки ископаемых со
почных отложений. Вдавленностъ очень глубокая. На юго-востоке 
описанная сложная структура погружается и перекрывается крылом 
Керченской мульды. Юго-восточнее Тархане кой антиклинали к этой 
же зоне 'Чегене-Еникале" относится группа тесно сближенных мел
ких складок.

На юге протягивается дугообразно изогнутая Глэзовско-маяк- 
скэя антиклиналь,•состоящая из двух резких диапировых вздутий -  

Маякского и Глазавского. Маякское вздутие на востоке оборвано 
очень глубокой вдавленной синклиналью, Глазсшское вздутие на 
северном крыле оборвано сбросом. Севернее располагается уже . 
описанное Юрэков-Кутское вздутие, связанное с Тэрханской анти
клиналью, и восточнее расположена Борзовекая антиклиналь, ухо
дящая под воды Керченского пролива. В ее сводовсй части выхо -  
дят глины нижнего сармата. Эти мелкие антиклинали разделены не
большой ГлазавскоЙ синклиналью, в центре которой, среди плиоце
новых отложений, имеются выходы сопочных брекчий. Это указывает 
на то, что структура представляет собой древнюю вдавленную син
клиналь, которая и расщепила свод крупного поднятия на перечис
ленные мелкие вздутия /с и .р и с .3 / .

На Таманском полуострове в Азовским дугам , как отмечено 
выше, относятся две антиклинальные зоны: зона мыса Каменного и 
зона гряды Фонталсшской. Антиклинальная зона гряды Фонталоз -  
ской /горы Горелой/ на западе начинается брахиантиклинвльной 
складкой горы Горелой, увенчанной очень крупны! грязевым вулш» 
ном, и усложненной связанными с ним вдавленностями.



Восточнее расположена Фонталовокая, или Запорожская, круп
н ая , дугообразно изогнутая, антиклинальная складка, состоящая 
и з двух резких диапировых вздутий: западного /гора К руглая/ и 
восточного /гора Козлова/. В ядрах этих вздутий выведены на 
дневную поверхность сильно раздробленные майкопские глины,окай
мленные отложениями среднего миоцена. У северо-западного сконча
ния вздутия горы Круглой расположен грязевой вулкан.

Фонтэдовскэя складка имеет ясно выраженное асимметричное 
строение. Южное крыло ее очень iqjyioe и осложнено разрывом .Се
верное крыло широкое и пологое, углы падения пород не превыша
ют 10°. На южном крыле складки, как видно на геологической кара
т е , с майкопскими глинами и .с отложениями миоцена, выходящими 
в ядрах вздутий, непосредственно соприкасаются отложения мэоти- 
сэ , слагающие крылья этой складки. Эти факты позволяют предпо
л агать , что южное крыло осложнено сбросом. Подобные явления 
наблюдались, как отмечено выше, на южном крыле складки "Костен- 
ковэ могила". Северо-восточнее расположена кулисообраздо анти
клиналь Кучугуры, которая на описываемом листе представлена 
лишь своим западным окончанием.

Самая северная зона северо-западной части Таманского полу
острова начинается на западе антиклинальной складкой мыса Ке -  
ыен"ого. Ось складки вытянута почти в широтном направлении.Яд
ро складки на поверхности сложено сильно дислоцированными май
копскими глинами, крылья -  отложениями среднего миоцена и сар
матского яруса. Западное периклинэльное окончание складни ос -  
докнено грязевым вулканом.

Восточнее, кулиоообрззно к ней, расположена антиклиналь -  
ная складка мыса Пеклы. Ось складки также вытянута в широтном 
направлении. Складка имеет почти симметричное строение. Ядро 
складки на поверхности сложено майкопскими глинами, крылья -  
отложениями среднего миоцена и сарматского яруса. Восточное 
периклинэльное окончание складки срезано водами Азовского моря.
В своде антиклинали находятся действующие сопки, вызвавшие 
кольцевое проседание очень крупного участка и ступенчатые ополз- 
.ни в сторону моря. Хотя эти складки как будто и находятся на 
прямом-продолжении зоны "Чегене-Еникале", но прямой связи их 
установить не удалось.

йевду зонами Фонталсшской гряды, и мыса Каменного располо
жен широкий и очень глубокий синклинальный прогиб, выполненный 
плиоценовыми и четвертичными отложениями: последние, по данным
бурения, достигают 100 м мощности.•»
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Рис. 4., Магнитная карта. Составлена по материалам В,В,Нечаева и 
А.В.Тесленко

1 -  изолинии в милливрстедах



Несмотря на то,, что складчатые структуры Керченского и 
Таманского полуостровов принадлежат к различным частям крупных 
структурных элементов, по происхождению они, по-видимому, тес
но связаны и близки по возрасту. Большинство исследователей 
эти складки относит к диапировым. Однако, М.В.Мурагов считает 
возмояным связывать их происхождение с разломами глубокого за
ложения. Диапаризм же рассматривается им как вторичное явление, 
осложняющее движение пород по разломам. Значительную роль гря
зевого вулканизма в строении и происхождении складок признают 
все исследователи.

Геофизические исследования /МОВ, КМПВ, БЭЗ, ДЭЗ и д р ./  
позволили выделить в пределах исследуемого района региональный 
разлом глубокого заложения и ряд широко простирающихся разло -  
мов местного значения, располагающихся вдоль погружающегося яд
ра мегантиклинория горного Крыма и прогиба, разделяющего Крым 
и Кавказ. /С м.рис,4 и 5 / .  Морские геофизические исследования 
указывают на сложность тектоники осадочных отложений акватории 
Азовского моря. Выявленный в центральной части Азовского моря 
Азовский вал имеет широтное простирание. В пределах южной час
ти Азовского моря и северной части Керченского полуострова фик
сируется региональный минимум силы тяжести, отвечающий Икцоло- 
Кубанскому краевому прогибу. Осевая зона прогиба располагается 
в 20-30 км к северу от побережья Керченского полуострова, фун
дамент здесь, по данным Я.П.Мэловицкого /1.961/ погружен на глу
бину 8-10 и более километров. Основную часть осадочной толщи 
составляют третичные, отложения; опорный отражающий горизонт, 
связываемый с кровлей эоцена, прослеживается на глубине 6-7 км. 
Северная окраинная часть Керченско-Таманской зоны диаяировых 
складок простирается в Азовское море неширокой-до 10 км /по  дан
ным Я.П.Маловицкого/ полосой. В пределах этой полосы обнаружены 
структуры с ядрами протыкания. Одна подобная структура установ
лена в устье Керченского пролива.

Керченский и Таманский полуострова расположены в области 
периклинэльного прогиба горных сооружений Крыма и Кавказа.

В истории развития этой области выделяются два основных 
этапа: палеогеновый и неогеновый.

В палеогене, тек же, как и в верхнем мелу, область пери- 
ннинального прогиба являлась частью обидного морского бассей
на, покрывавшего равнинную часть Крыма, область Азовского моря, 
северного Предкавказья и какую-то часть котловины современного 
Черного моря. Юго-восточная граница бассейна неясна, но присут-
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рис. 5 Гравиметрическая карта С С С Р , Составили С.Я.Шерешевская, 
' Г,И,Волковская, Т.П. Баскакова

1 -  иэоанамалы силы тяжести при съемке с гравиметрами



ствие мощных пачек песчаников и конгломератов в олигоценовых 
отложениях черноморского побережья Кавказа и песчаников в ни
зах Майкопа в шиной части Керченского полуострова свидетельст
вует о том, что часть области Черного моря была приподнята и 
являлась сушей. Этот структурный план несомненно унаследован от 
верхнемелового времени, но для освещения верхнемелового этапа 
развития области фактического материала недостаточно. В конце 
эоцена, по-видимому, имела место регрессия.

Новая трансгрессия развилась в нижнем Майкопе. Мощность 
нижненайкопских отложений на Керченском полуострове достигает 
650 метров. В среднем Майкопе фиксируется обмеление бассейна. 
Среднемэйкопский бассейн не имел связи с мировым океаном. Мощ
ность среднемэйкопских отложений на Керченском полуострове до
стигает 800, в Западном Предкавказье-700 м, в Индольском про -  
гнбе-790 и в равнинном Крыму-129 м. В конце Майкопа, в нижнем 
миоцене, отмечается трансгрессия и восстанавливается связь с 
мировым океаном.Мощность верхнемайкопских отложений но Керчен
ском полуострове достигает 1650 и .

В начале с^ д н его  миоцена в описываемой области произошли 
существенные изменения, обусловленные поднятиями, местами свя
занными со складчатостью. В этот период сильно сократились пло
щади морокого бассейна, складчатое поднятие Юго-Западной равни
ны было выведено из-под уровня моря и впоследствии уже не пол
ностью, а лишь частично иногда заливалось мелким морем. Крьш- 
ойо-Кавкааекий периклинальный прогиб сильно сузился. В северо
восточной Запарпачской части Крымского полуострова, по-видимо
му, зародились отдельные антиклинали, но их формирование проис
ходило одновременно с накоплением осадков и лишь временами они 
частично выступали в виде островов.

Чокракское море было мелководнее тарханского. В это время 
не Керченском полуострове накапливались мелководные, а вблизи 
береговой линии, проходившей з  районе Парпэчского гребня, при
брежные осадки, выраженные глинами с прослоями мергелей, реже 
известняков, песками и песчаниками. Мощность этих отложений на 
Керченском полуострове от 3 до 120 м. Таманский полуостров в 
это время был полностью покрыт морем, здесь была наиболее глу
боководная часть бассейна и отлагались глубоководные глинистые 
осадки мощностью до 160 м. .

В кэраганское время интенсивность тектонических движений 
ослабла, но водный бассейн постепенно уменьшался и становился 
более мелководным. На Керченском полуострове в это время отла-



гались глины с более чаевыми прослоями мергелей, песчаников и 
известняков общей мощностью 100-200 м. В ниащасармачское время 
в связи с трансгрессией моря отлагались более глубоководные 
осадки, выраженные толщей сланцеватых глин, мощность которых 
достигает 200 м. На Таманском полуострове, как в наиболее глу
боководной части бассейна, в кара ганское и нижнесармэтежое вре
мя происходило непрерывное накопление глинистых осадков мощнос

тью до 270 м.
В среднем сармате, в связи с энергичными тектоническими 

движениями, залокились основные складки Керченского и Таманско
го полуостровов, бассейн сильно сократился и потерял связь с . 
мировым океаном. Большая часть складок Керченского полуострова 
была выведена из-под уровня моря. На Таманском полуострове в 
это время, по-видимому, вышли из-под уровня моря антиклинальные 
поднятия только юго-западного угла полуострова, остальная часть 
была покрыта мелководным морем. В верхнем сармате и мэотисе на 
Керченском полуострове отлагались мелководные осадки пестрого 
литологического состава -  известняки, мергели, трепел, глины, 
ракушечники и пески мощностью от 130 до 400 м.

Большинство антиклинальных поднятий окаймлено мшадковыми 
рифами, рост которых начался в верхнем сармате и продолжался в 
мэотисе. На Таманском полуострове в конце среднего сармата от
лагались глины с прослоями мергелей, в верхнем сармате только 
в юго-западной части полуострова -  известняки, на остальной пло
щади -  глины. Образования ышанковых рифов небольших размеров 
встречаются только в крайнем юго-западном углу полуострова. В 
ыэотическое время отлагались глины. Общая мощность этих отложе
ний достигает 800 м. .

В конце мэотического времени, в связи с усилившимися тек
тоническими движениями, формирование складок на Керченском по
луострове в основном закончилось, и наиболее крупнье энтиклинв- 
ли были выведены из-под уровня моря. Крупные синклинали в это 
время имели небольшую глубину. На Таманском полуострове боль -  
шинство антиклинальных поднятий являлись островами.

К началу плиоценового времени морской бассейн сильно со -  
нратился, и в понтичяское время Керченский полуостров представ
лял собой островную страну. На площадях, занятых морем, отла -  
гались мелководные осадки -  раковинные и Детритусовые извест -  
няки очень небольшой мощности. Таманский полуостров, за исклю
чением небольших островков, в понтическое время находился еще 
под уровнем моря,и здесь происходило непрерывное накопление 
глинистых осадков.



Размеры оильно опресненного бесовйна к началу киымерийско- 
го времени оильно сократились, и киммерийское море на Керчен -  
окон полуострове занимало только наиболее глубокие мульды, где 
и происходило накопление лагунных осадков -песчанистых глин и 
песков с прослоями оолитовых железных руд. Таманский полуостров 
в это время представлял собой островную страну, но небольшая 
часть его площади еще была занята морем, в котором отлагались 
более глинистые осадки,содержащие в западной части полуострова 
небольшие линзовидные прослои оодмтовсй железной руды. К нача
лу акчагыльского времени мульды восточной части Керченского по
луострова осушились,и установился континентальный режим. На Та
манском полуострове экчагыльские отложения отмечены только в 
двух пунктах, следовательно акчагыльское море было лишь немно

гим больше Азовского.
3 четвертичное время территория Керченского и Таманского 

полуостровов продолжала испытывать поднятие, скорость которого 
уменьшалась с течением времени. В то же время продолжалось фор
мирование складок -  поднятие антиклиналей и относительное проги
бание мульд.

Уровень моря в Черноморском бассейне в течение четвертич
ного времени также испытывал колебания. Сочетание этих движений 
привело к образованию в прибрежной полосе четвертичных морских 
террас, в различной степени приподнятых над современным уровнем 
моря.

ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Рельеф рассматриваемого района обусловлен тектоникой и ли
тологическим составом пород.

Полосою выходов среднемиоценовых пород, слагающих дугооб
разно изгибающийся Пзрпэчский гребень, Керченский полуостров 
разделяется на две части, резко различающиеся по своему релье
фу: Юго-Зэпэдную равнину и Зэпэрпэчскую холмистую область.

Юго-Зэпздяан часть полуострова, сложенная однообразными 
мэйкопс'кими глинами, представляет слабо всхолмленную равнину, 
абсолютные отметки которой колеблются в пределах 25-60 м, не 
считая отдельных возвышенностей с более высокими отметками.

Пологие балки, расчленяющие равнину, открываются как на 
юг, тзк и на север. Первые заканчиваются солеными озерами/Узун- 
ларским, й;ояшским/, вторые прорезают Пзрпэчский гребень и впа
дают в Азовское норе.



Рис. в .  Схематическая геоморфологическая карта.
Составила А. А. балакина

Формы рельефа, связанные с деятельностью моря и озер: 1 -  современные ак
кумулятивные формы морского побережья: пляжи, косы и пересыпи, 2 -  абразионные бе
реговые обрывы (клифы), 3 -  береговые обрывы, осложненные оползнями, 4 -  низменные, 
частью заливаемые водой, участки на берегах соляных озер и морских заливов, 5 — обры
вистые берега соляных озер. Участки рельефа, сформированные денудационными, преимуще

ственно эрозионными, процессами; б -  сглаженная, слабо всхолмленная равнина юго-запад
ной части Керченского полуострова, сложенная глинами майкопской серии, 7 -  холмистый 
рельеф, отражающий складчатое строение литологически неоднородной. толщи неогеновых от
ложений: а /  антиклинальные долины, отвечающие размытым сводам антиклиналей, б/ увалы, 
отвечающие слабо размытым сводам антиклинальных складок, в/ эллиптические моноклиналь

ные гребни, отвечающие выходам устойчивых пород на крыльях складок, г /  моноклинальные 
гребни, увенчанные мшанковыми рифами, д / кольцевые гребни, ограничивающие вдавленные 

синклинали. Формы рельефа, связанные с аккумулятивными Ьроиессами средне- я верхиечет- 
вертичного времени: 8 -  выровненный рельеф синклинальных прогибов, выпо лненных эолово
делювиальными лессовидными суглинками. Поверхности современной речной аккумуляции: 
9 - 1  надпойменная и пойменная террасы. Прочие условные обозначения*. 10  -  участки раз
вития нижнечетвертичиых оползней неогеновых известняков, 11 — конусы грязевых вулканов



Харакsapной особенностью рельефа ЗэпарпачскоЙ части явля
ются эллиптические и кольцевидные гребни, оконтуризающие анти
клинальные складки, и плоские равнинные участки, соответствую
щие синклинальным прогибал /см .р и с .6 / .  Последние особенно х о 
рошо развиты на Таманском полуострове, где они представляют

обширные, сливающиеся между собою понижения,частью зали
тые морем и лагунзми."Антиклинальным структурам на Таманском 
полуострове отвечают куполовидные возвышенности, достигающие 
высоты более 100 м /Фонтзловская и Центральные гряды/.

Гидрогрз(|ическэя сеть Керченского полуострова представле
на балками и долинами небольших речек, которые пересекают эллип
тические и моноклинальные гребни. На Таманском полуострове круп
ные балки развиты лишь на южных склонах Фштэловской и Централь
ных гряд.

Значительная роль в формировании рельефа принадлежит гря
зевым вулканам. Современные грязевые вулканы представлены кону
совидными возвышенностями а плоскими сопочными полями. Первые 
/гора Горелая, Джэу-Тепе/ расположены обособленно и имеют форму 
правильного конуса с относительной высотой до 104 м. Вторые,со
почные поля, имеют форму конуса, усеченного у самого основания, 
незначительно возвышающегося над окружающей местностью. На их 
поверхности развит оригинальный грязевулканический микрорельеф 
в виде мелких сопок, оальз, грифонов и газирующих озер. Ископа
емые грязевые вулканы представляют собой либо округлые впадины 
до 3-4 км в диаметре, окруженные скалистыми гребнями /Бурэшский 
и Тархэнский котлы/, либо беспорядочное нагромождение скалистых 
холмов /у  деревень Зосход,_ Старая крепость, Новоселсвка/.

Обвально-опоЛзневые процессы и созданные ими формы рельефа 
приурочены к абразионным, относительно высоким морским беретам 
Дыс Тархвн, мыс Борзовка, северное побережье Таманского полу -  
острова/. Оползни имеют наклоненную к морю бугристую поверх
ность. Местами хорошо выражены оползневые террасы, отделенные 
друг от друга уступами.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

На рассматриваемой территории имеются разнообразные полеэ- 
ньв ископаемые, приуроченные к различным стратиграфическим го -  
риаонтам. Здесь сосредоточены крупнейшие залежи железных руд, 
связанные с лагунными отложениями плиоценового возраста , разно
образные строительные материалы, флюсовые известняки, формовоч
ные пески, месторождения нефти и г а за , солей, серы, гипса и др .



Нике приводятся обзор полезных ископаемых и краткая харэн- 
терце тика наиболее крупных месторождений,

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Нефть и горючие газы

Керченский и Таманский полуострова в силу своего геострук
турного положения, особенностей геологического строения, обилия 
признаков нефтегазоносноети по всему'разрезу осадочного чехла и 
на дневной поверхности постоянно привлекали внимание специали- 
стов-нефтяников. Характерной особенностью района является нали
чие складчатости диапирового типа, а так же широкое развитие 
грязевого вулканизма.

История поисков нефти и газа на Керченском и Таманском по
луостровах берет свое начало еще в XIX веке, когда нефть добы -  
валэсь кустарным способом в местах выхода ее на поверхность. В 
результате последующих многолетних поисково-разведочных работ 
были открыты мелкие месторождения и проявления нефти и газа , 
связанные с отложениями неогена: Приозерное, Мало-Бабчикское, 
Борэовское, Глазовское, Заозерное и др. Залежи нефти в отложе
ниях неогена приурочены к песчано-карбонатным мелководным отло
жениям чокракским и карэгзнским, а иногда сарматским отложени
ям. Продуктивные горизонты представлены чередованием маломощ -  
ных лзнзовидных прослоев известняков, песков, глин, песчаников. 
В целом продуктивные горизонты обладают низкими коллекторскими 
свойствами, в связи с чем дебиты нефти в скважинах не выходили 
обычно за пределы 20-25 s /су тки . Первоначальные дебиты быстро - 
падали, достигая 3-10 т /сутки . Низкая продуктивность миоценовых 
отложений может быть объяснена отсутствием выдержанных по пло
щади коллекторов, малыми размерами структур.

На Керченском полуострове разведывались Борзовская, Мэло- 
Бабчикскэя, Глазовская, Приозерная, Заозерная, Восходовскэя 
площади. Промышленные залежи нефти были выявлены, лишь на двух 
площадях: Приозерной и Мзло-Взбчикской, где продуктивными го
ризонтами являются чокракско-кэраганский и сарматский.

Нефть из чокракско-карагзнского горизонта тяжелая, беспа
рафинистая, относящаяся к нафтеновым. Удельный вес колеблется 
от 0 ,85 до 0,93' г  /см 3. Характерен низкий выход светлых пого- 
нов. Обычно эти нефти не имеют бензино-лигроиновых фракций /за  
редким исключением/. Керосиновых фракций содержится до 26%.



В нижнесарматоких отложениях нефть легкая. Удельный вес 
колеблется от 0,77 ;до 0,82 г / с м 3 . В ней содержится погонов 
73-86%. Газ, растворенный в нефти, содержит метена до 97,73%.

На Таманском полуострове, где известны многочисленные 
иефтепроявления, разведочное бурение еще не начато.

Ниже приводится .краткое описание разведанных месторожде
ний нефти. .

П р и о з е р н о е  Д 4 3 /хместорождение нефти располагает
ся в юго-восточной части полуострова в районе Тобечикского 

озера. Залежь приурочена к сводовой части структуры, представ
ляющей собой асимметричную брахиантиклинэль с пологим северным 
и крутым, сильно нарушенным южным, крыльями. Восточная часть 
складки уходит под воды Тобечикского озера и не разведана. 
Складка закрытая, в ней продуктивный горизонт среднего миоцена 
не выходит на поверхность. Средняя эффективная мощность продук
тивной чокракско-кэраганской пачки составляет около 7 м. Сред
нее пластовое давление разно 88,8  атм. Установившиеся дебиты 
колеблются по отдельным скважинам от 3 до 25 т /сутки . Средняя 
величина газового фактора составляет 42,2 м3/сутки.Количество 
растворенного газа на I  м3 нефти составляет 39 м3. Удельный 
вес нефти 0,89 г/см3 . Содержание светлых погонеш 30-70%.

Средний фракционный состав нефти следующий /в  %%/:

Количество Бензин Лиг- Керо- Соляровое Всего свет- Me-
анализов роин син масло лых погонов зут

14 3 д 6,1 26,3 20 55,5 44 ,5

В составе газа преобладает метзн от '77,7 до 92%. Запасы
нефти и газа составляют по категориям ^ нефта-56,3 ты с.т , р ас
творенного газа 2 ,3  млн.м3; Cj нефги-83,8 ты с.т , растворенного 
га за -3 ,5  млн.м3 ; С2-нефти 66,8 ты с.т , попутного газа 2,8млн.м3. 
Забалансовые запасы по категории 3 -  84 ,4  ты с.т, С |-1 2 5 ,7 ты с .т , 
С2 -  100,3 ты с.т . нефти.

Приозерное месторождение изучено недостаточно, совершенно 
не разведана часть структуры, скрытая под озером.

Ц а л о - Б а б ч и к с к о е  /3 5 /  месторождение нефти 
располагается в северной части Керченского полуострова. Здесь 
выявлены, три небольшиа залежи нефти и одна залежь газа,приуро
ченные к сводовым частям шарнирных поднятий, оконтуривэющих 
вдавленную синклиналь. Залежь, приуроченная к вдавленной син
клинали, связана с отложениями нижнего сармата, переслаивающи
мися с сопочными отложениями. Залежи нефти в сводовых частях 

х^Ьомер месторождения или проявления на нарте ,



шарнирных поднятий связаны с отложениями чокравеко-карагаясно
го возраста. Коллекторские свойства пород, вмещающих нефть и 
газ, здесь еще более низкие, чем в Приозерном месторождении, в 
связи с чем дебиты нефти незначительны -  0,3-3,8 т/суж. Средняя 
эффективная мощность пористых горизонтов составляет.около 15 м. 
Нефти имеют удельный вес 0,93 -0,925 г/сма, высокую начальную 
температуру кипения, низкий выход светлых погонов /26-35,2$/, 
бензино-лигроиновые фракции отсутствуют.

Общие запасы чокрвкской нефти по категориям B+Cj составля
ют 156 тыс.тонн.

Запасы газа по категориям B-KJj составляют 5,9 млн.м3 /  не 
утверждены/. Средняя эффективная мощность пористых горизонтов 
более 5 м. Анализы газа показали большое содержание метана -  
94,4-98,15$.

Запасы нимне сарма тской нефти, оцененные по категориям B+Cj, 
составляют 4 тас.т. Мощность нефтесодеркащего пласта 0 ,5-1 ,5"м.
В этой залежи установлено большое влияние газового фактора, в 
связи с чем первоначальные дебиты нефти были значительно более 
высокими. Газ содержит высокий процент метана -  до 97,73$. На 
остальных разведанных площадях -  Глазовской, БорзовскоЙ, Заозер
ной промышленных скоплений нефти и газа не обнаружено.

Помимо разведанных месторождений, в пределах листов извес
тен еще ряд пунктов поверхностных нефте- и газопроявлений, ука
занных в списках и на карте. Наиболее значительное проявление 
газа при бурении скважин наблюдалось в районе с. Б о р з  о в к а  
/51 /.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Железные руды

Наиболее важным и распространенным полезным ископаемым на 
описываемой площади являются осадочные железные руды, играющие 
весьма существенную роль в железорудном балансе УССР. Месторож
дения и проявления Керченского и Таманского полуостровов входят 
в состав обширного Азово-Черноморского железорудного киммерий -  
ского бассейна.

Керченский железорудный бассейн является сырьевой базой 
Ждановского метэллургического завода. Месторождения бассейна 
выделяются в две группы; южную /Камыш-Бурупокое, Элыдген-Ор- 
тельское, Кыз-Аульское/ и северную /Кэтерлеэское, Салынское, 
Баксинсвое и др ./. Месторождения изучались Украинским геологи
ческим трестом МЧМ СССР и Крымской комплексной геологической 
экспедицией.



, Балансовые вапаоы железных руд баоовйнп по сумме га отго
рай A+B+Cj ооогевляют 1,8 млрд.т, в том числе по эксплуатиру
емым Месторождениям 525 000 ты с.т.

Железорудные месторождения Керченского и Таманского полу
островов относятся к гилергеннш месторождениям лагунно-морско
го происхождения. В составе руды преобладают гидрогетит, сиде
рит и лептохлориты. Прочие соединения железа содержатся в не
значительном количестве, Рут  по цвету, структуре, минералоги
ческому составу и физико-механическим свойствам разделяются на 
три типа: табачные, коричневые и икряные. Преобладают табачные 
руды, составляющие около 70# запасе®. Почти в каждом месторож
дении рудное тело делится на две зоны -  верхнюю /выше уровня 
в о д / -  окислительную и нижнюю, /ниже уровня в о д / -  восстанови
тельную.

Коричневые руды залегают преимущественно в краевых частях 
мульд в окислительной зоне и, по-видимому, являются продуктом 
выветривания /окисления/ табачных руд, залегающих в восстанов
ленной зоне на больших глубинах в центральных частях мульд.Ик
ряные руды располагался вдоль крутых крыльев мульд в виде не
больших линз в окислительной зоне/среди коричневых руд /; они 
отличаются повышенным содержанием марганца и отсутствием цемен
та .

Залегание железных руд пластовое, углы падения рудных пла
стов на Керченском полуострове небольшие /2 -А °, реже 10—1 2 °/, 
на Таманском -  большие /1 5 -5 6 ° /. Глубина залегания железных руд 
невелика: на крыльях мульд руды обычно выходят на дневную по
верхность, а в центральных частях погружены под толщу более мо
лодых осадочных отложений мощностью до 70-100 м. Вскрышными по
родами являются куяльницние и четвертичные пеочано-глиниста 
отложения.

Главными породообразующими минералами табачных руд являют
ся гидрохлориты, гидроокнелы железа, карбонаты железа и марган
ца, а та гае фосфаты железа; коричневых руд -  гидроокислы и фос
фаты железа и монтмориллонит; икряных руд -  гидроокислы железа 
и  марганца и монтмориллонит. Химический состав керченских руд 
зеезда сложен. Кроме железа,в них содержатся кремнезем, фосфор, 
мышьяк, ванадий, серв, титан, марганец, алюминий, кальций, маг
ний, барий, германий, натрий, органическое вещество, вода. На 
Таманском полуострове в рудном пласте имеются пропластки ивлет
них охр, охристых желешяков и Суриков, которые могут быть ис -  
пользованы,в красильной промышленности. -



Ниже приводится краткая характеристика основных железоруд
ных месторождений.

Ю а м ы ш - Б у р у н с к о а  /1 0 6 /  месторождение располо
жено в J.Q км юго-западнее г.Керчи, западнее пос.Дршинцево, се
вернее Чурбашского озера. Площадь рудной залежи 28 км. Руда за
легает на понтических известняково-глинистых отложениях и толь
ко на севере -  на мэотисе. Перекрывается она ворхнекиммерийски- 
ми и куяльницними песчано-глинистыми отложениями. Ззлегэние же
лезорудного пласта в центре мульды почти горизонтальное,к краям 
мульда угол падения на севере увеличивается до 4 -5 ° , яа юге до 
1 -2°. Мощность рудной залеяш колеблется в значительных пределах 
от I  до 1 9 ,6  м. Глубина залегания рудного пласта от 0 до 51,7м. 
Средняя мощность вскршш 25,8 м.

На рассматриваемом месторождении имеются три разновиднос
ти руд: табачные, коричневые и икряные.

Наиболее развиты табачные, залегающие в центральной части 
мульды, средняя мощность которых равна 4, м. Максимальная мощ
ность коричневой руды-15,8 и, средняя -  2,25 ы. Возрастание 
мощности наблюдается от краевых участков к центру мульды. По 
минеральному составу среди коричневых и табачных руд выделяют
ся несколько разновидностей: густовкраплеиная оолитовая хлорит- 
гидрогетитован; густовкрапленная оолитовая гидрогетит-хлорито -  

.эая , редковкрапленная /цементационная/ гиэуконит-гидрогетит- 
ферримонтмориллонитовая и др . Общее количество густовкрапленных 
оолитовых руд /табачных, коричневых, икряных/ в залежи Камыш-Бу- 
рунской мульды составляет 78%. Икряные обломочные и облдаочно- 
оолитовые руды залегают среди коричневых руд, образуя линзш ид-' 
ный пласт мощностью от 0 ,5  до I I  м. Средняя мощность его 4 ,15  м.

Горнотехнические и гидрогеологические условия месторождения 
благоприятны для ведения эксалувтационных работ открытым спосо
бом.

Руды месторождения характеризуются довольно равномерным 
распределением компонентов, по химическому составу они являют
ся кондиционными. Содержание железа составляет: в коричневой 
руде -  38,68%, в икряной 38,02% и в табачной 39,1 %. Химический 
состав руд представлен в таблице /с м .с т р . 6 6 / .

Запасы железных руд на I . I . I 9 6 4  г .  по категориям A+B+Cj 
составляют: балансовые -  408000 т ы с .т , забалансовые -  1100 тыс.т 

Запасы руд оценены на всей рудоносной площади,прирост 
запасов руд исключен.



Месторождение эксплуатируемся Камыш-Бурунскии железоруд
ный комбинатом; разрабатываются коричневые и икряные руды.

Э л ь т и г е н - О р т е л ь с к о е  /1 1 4 /  месторождение 
расположено в 16 км юго-западнее г.Керчи, в 3 км юго-западнее 
пос.Аршинцево.

Геологическое строение месторождения в общих чертах сход
но со строением Каыыш-Еурунского месторождения. Площадь место
рождения в рудном контуре составляет около 10 км1-. В централь
ной части мульды рудный пласт залегает почти горизонтально 
/2 -3 ° /»  на крыльях углы падения пласта возрастают до 4 -5 ° .Мощ
ность вскрышных пород колеблется от 0 до 9 м. Мощность рудного 
пласта колеблется от 0 ,5  до 15-19,3 м, средняя 7 ,2 6  м. На от -  

.дельных участках надрудная толща неогена и верхняя часть руд -  
ных отложений размыты и четвертичные отложения прикрывают не -  
посредственно руду. Мощность рудного пласта к центру мульды 
увеличивается. Рудный горизонт в вертикальном разрезе делится 
на три типа руд: коричневую, табачную, икряную. Икряные руды 
не являются самостоятельным горизонтом, т .к .  залегают среди
коричневых, э иногда табачных. Мощность коричневых руд -  7 ,4м , 
табачных - 6  м,

По.качеству железные руды Зльтиген-Ортельского месторси -  
деьля несколько лучше, чем руды других мульд. Содержание желе
за составляет: в икряной руде -  55,91$, в коричневой -  40$, в 
табачной -  39,15$. Химический состав руд представлен в таблице 
/см .стр .бб  / .  В зависимости от содержания в рудах марганца вы
делено два сорта: железные руды с содержанием марганца меньше 
2$ и марганцево-железные руды с содержанием марганца более 2%, 
Иногда содержание марганца достигает 15$. Среднее содержание 
фосфора в рудах составляет 1,06$, мышьяка -  0,12$. Сера присут
ствует в количествах от 0,03 до 0,86$.

Запасы руды по категориям A+B+Cj на I . I . I 9 6 4  г .  составля
ют: балансовые -  136276 ты с.г, забалансовые -  3364 ты с.т.

С 1958 г . Эльтиген-Ортельское месторождение введено в экс
плуатацию. В промышленном отношении месторождение представляет 
большую ценность, так как из общих значительных запасов боль -  
шея чаеть приходится на окисленные, сравнительно легко обога -  
тимые руды. Повышенное содержание марганца и высокое содержа -  
ние железа в рудах позволяют получать агломерат, отвечающий 
повышенным требованиям металлургических заводов. Месторождение 
имеет благоприятные горнотехнические условия: неглубокое зале -  
гание руд /2 -3 5  м/,незначительную обводненность залежи.



К е р ч е  н е к о е  /53 / месторождение расположено на се
верном крыле Керченской мульды и тянется вдоль полотна железной 
дороги от к . - д .  ст.Багерово до металлургического завода. Это 
наиболее крупное из месторождений северной части Керченского 
полуострова. Геологическое строение аналогично другим дасторои- 
дениям. Приурочено оно я Керченской мульда. Площадь мульды в 
пределах разведанного контура равна 40 ю г . Еелезныэ руды зале
гают на поятических или мэотических известняках. Руды преимуще
ственно табачные. Мощность рудной залепи изменяется от 0,5-1 до 
10-16 ы. Средняя мощность табачной руды -  3,3 к, коричневой -  
1,45 и  и икряпой-0,25 м. Глубина залегания рудного пласта от О 
до 99 ц . В центральных частях мульды углы падения рудного пла
ста не превышают 1-2°, у крыльев в о зр а с т е т  до 7-8° в северной
части, до 8-10° в южной.

Химический состав керченских руд в/$$4
Компоненты Коричневая Икряная

руда . Р Х Ж -
Железо 30,12-45,23 30 -39,69
Марганец 0*52-6,8 3 -  9 ,96
Фосфор 0 ,52 -1 ,28 0,81-1 ,13

Табачная
РУДЭ

30,05-44,45 
0 ,1  -  6 ,36  
0 ,4 9 - 1,44

Среднее содержание в рудвх иелева-37,1%, мзрганпэ-1,77$, 
фосфоре-О,9Э$, пш нозеы э-6,2$, кремнезема-21,5$, окиси тктанэ- 
0 ,3  $ , серы-С, 143$, мышьяка-0,101$, вэнздия-0,059$. На место
рождении раз даты как густовкрапленнъе оолитовые руды, так и 
редковкрапленные и песчанистые разности. В зависимости от их 
распределения по площади меняется и содержание желева в рэв-
личных частях залежи.

В результате доразведки 1962-1963 г г .  запасы железных руд 
были пересчитаны и утверждены в 1964 году в количестве: I /  ба
лансовые по категориям A+B+Cj -  434836 гы с.т, по категории С2 -  
-  58487 гы с.т , 2 /  забалансовые по категория» A+B+Cj, в том чис
ле: а /  с содержанием железа от 30 до 34$ -  3661? 'ты с.т , б /  с 
содержанием железа от 20 до 30$ -  67608 ты с.т.

На горном отводе Керченского металлургического завода,ко
торый находится в восточной части рассматриваемого ш еторояде- 
яи я , железная руда выработана. На других участках эксплуатация 
еще не начата. Месторождение представляет, резерв руд, позволя
ющий организовать на Керченском полуострове добычу железа в 
значительно больших масштабах, чем в настоящее время.



Т А Б Л И Ц А
химического состава железных руд Керченского 

полуострова

Наименование месторож-
Мп А1 2°3 310^дения, его № на карте, Fe Р 2 Аа

типы руд

Камыи-Бурунское Д 0 6 /
коричневая 39,68 2 ,6 0 , 8 8 5Д 19,32 0,1 0,1
икряная 38,02 3,44 0 ,9 5,0? 18,84 0,14 0,11
табачная 30,1 1,64 0,98 4,97 18,44 0,19 0,11

Эльтиген-Ортель- 
ское Д 1 4 /

коричневая 40 1 , 8 6 1,07 4 ,5 5 17,4 0,13 0,13
икряная 55,91 - - 4,02 9,12 0,11 0,11
табачная 39,15 0,37 1,07 4,74 16,55 0,22 0,12

Кыз-Аульское Д 5 1 /
коричневая 37,15 1 ,96 0,95 6,31 20,65 0,08 0 ,09
икряная 35,8 6 ,5 0,73 5,74 19,35 0 , 1 2 ОД
табачная 38,08 0 , 6 1 , 0 1 5,74 19,35 0,12 0,1

С э л ы н с к о е Р /  месторокденаэ находится в 20-25 км
западнее г.Керчи, северо-западнее s . -д . ст,Чистополье.

Руда залегает почти горизонтально /угол падения 2 ° /  на
: глубине от 0 до 53,5 и.

Мощность к о н д и ц и о н н ы х  руд колеблется от I  до 13 и, среднян-4 м. 
На месторождении имеются две разаовидности руда: коричневая и 
табачная.

Химический состав руды /в

Компоненты

Хелезо
Марганец
Фосфор

Коричневая руда

36,7
2 ,3
о, се

Табачная руда 

39,9 
2,1 
0,95

В юго-западной части Салынской мульды выделен участок За- 
морск-Песочньй, разведанный в 1952-1954 г г .  Украинским геоло -  
гнчесюш трестом МЧМ СССР.

Запасы железных руд на I Л .  1964 г .  по Салынскому месторож
дению /включая Заморск-Песочный участок/ составляют по катего -  
риям А+Б-tCj балансовые -  179 млн.т, забалансовые -  17,15 млн.т.



К ы з - А у л ь с к а е  /1 5 1 /  месторождение расположено в 
юго-восточной части Керченского полуострова, в 85 км южнее 
г.Керчи, юго-западнее с.Коренково. Приурочено оно к мульде, 
выраженной в рельефе в виде неглубокой котловины. Длина мульды
9 ,5  км, ширина 3 км. По геологическому строению, последователь
ности напластований и условиям залегания рудных отложений она 
существенно не отличается от других мульд Керченского полуост
рова. В строении мульды принимают участие породы от мэотичес -  
кого до куяльницкого ярусов. Рудный пласт приурочен к средне -  
киммерийским отложениям. Рудные слои перемежаются с прослоями 
глин, мощность которых в центральной части месторождения увели
чивается до 20-24 м. Руды в основном оолитовые, среди них более 
распространены табачные, имеются коричневые и икряные. Средняя 
мощность рудных отложений составляет 9 ,73  м , Рудньй пласт в 
юго-западной части месторождения залегает горизонтально, на 
крыльях -  под углом 6 -7 ° , вследствие чего мощность перекрываю
щих руду отложений достигает в центре мульды 46 ы. Благодаря 
малой обводненности перекрывающих и подстилающих руду пород, 
условия разработки благоприятные.

Характерным для рассматриваемой мульды является споради -  
ческое развитие марганцовистых руд с содержанием марганца от 5 
до 6,5%, в го время как па остальной рудной площади мульды оно 
менее 1%. Содержание фосфора в рудах в среднем составляет 0 ,73
1,01%, серы -0 ,15-0,16%, желе з а -30-37,15%. Среднее содержание же
леза в рудах учтенных запасов составляет 32,9% /с и .с т р .5 б / .

Запасы железных руд по категориям А+В+С  ̂ на I .I .I9 6 4 -  г . 
составляют: балансовые -  307,23 млн.т, забалансовые -46,77млн.т.

До революции месторождение разрабатывалось Кыз-Аульским 
рудником. В настоящее время готовится проект разработки этого 
месторождения.

Б а н с и н с к о е  /5 2 /  месторождение приурочено к муль
де, расположенной в северо-восточной части Керченского полуост
рова, в 5 км от г.Керчи. Месторождение разведано в 1929 г . ,  а 
в 1959-1960 г г .  Крымской комплексной геологоразведочной экспе
дицией производилась доразведка месторождения и изучение его 
гидрогеологических и инженерно-геологических условй!.

В строении Баксинской мульды принимает участие отложения 
от сарматского до куяльницкого яруса включительно. Мульда ослож
нена грязевым вулканизмом, поэтому сопочная глинистая брекчия 
вклинивается на различных уровнях в нормальный разрез третичных 
осадков. Рудный горизонт представлен обычно одним-двумя рудными



пластами, в центру мульды они расщепляются глинистой брекчией 
на четыре-шесть прослойков,. Мощность этих прослойков колеблет
ся от 0 ,5  до 7 н . Только в краевой части мульды рудный пласт 
представлен единой толщей мощностью 10-16 м.

В рудах балансовых запасов содержание железа колеблется 
от 30,7 до 45 ,2 $ , среднее 38,3455. Средний химический состав руд 
основных типов/в %%/ приводится в таблице /типы руд: К -  корич
невая, X -  табачная, И -  икряная/:

Рины“  ** ~  ~  1■
Т

рул РегО; РеО А12о: 3102 СаО MgO 3 Аа TiC>2 V Мп Р
—'— ----------1 — - _  -

К 54,71 0,41 6 ,15 19,8 1 ,49 1,06 0,06 0 , 1 2  0 , 2 2 0,06 38,61 1 ,76 0 , 8 8

т 49,94 2 ,15 6,87 22,91 1,73 0.36 0 , 1 0 , 1 1  0 , 2 0,05 37,63 0 ,38 0,84
Й 52 - 5,24 16,6 1 ,4 0,92 — 0,15 0 ,3 - 36,4 3,71 0,9

К е з е н с к о е  /2 9 /  месторождение расположено в 12 км 
северо-аападнее г.Керчи. Месторождение имеет простое строение.
Железная руда приурочена к отложениям киммерийского яруса плио
цена. Модность рудного пласта колеблется от 0 ,5  до 3 и , редко -  
до 6  м, средняя мощность его 2 м. Рудный пласт залегает на мэо-
тических отложениях, перекрывается верхнекиммерийскими и куяль- 
ницкими осадками общей мощностью до 28 м.

По минеральному и химическому составу руды Кезенской муль 
ды отличаются от других месторождений Солее низким содержанием 
железа /о т  20 до 39,356/. Марганца в них 0,45-4,51% , фосфора 
0,37-1,27% , мышьяка 0,03-0,0855. Оцененные, но не утвержденные 
запасы руды составляют 26 ,2  м лн .т. Малая мощность рудного пла
ста , значительная вскрыша и невысокое содержание железа в руде 
ставят это месторождениз в разряд месторождений с неблагопри -
ятными горнотехническими условиями.

На Керченском полуострове известен еще целый ряд месторож
дений и проявлений железных руд, связанных с вдавленными син -  
клиналями. К их числу относятся Р е  п ь е з  с в о е  /9 4 / ,  И о- 
в о с е л о в с н о е  / ? 5 / ,  У з у н л а р с к о е  /1 3 8 /  место
рождения. Изучением этих месторождений занимались Институт гео
логических наук АН УССР и Камыш-Бурунское управление рудничной 
геологии /Шнюков, Науменко, 1964/,

Железорудные месторождения вдавленных синклиналей харэк -  
териэуюгся небольшими площадями развития рудных пластов, кру - 
тыми углами падения, своеобразием химического состава. Содер -



жание железа в них колеблется в пределах 20-42,556, иврганда -  
0 ,2 3 -3 ,8 5 $ , фосфора 0 ,1 6 -1 ,8 5 $ . Наиболее распространенные рав- 
новидности руд -  галечниново- псевдоолитонне. Минеральный со -  

отав железных руд вдавленных синшшнэлей представлен гидрофер~ 
рихлоритоы, карбонатами железа, фосфатами. Запасы, оцененные 
П.И.Нзуменко Д 9№  г . /  для Репьевского месторОЕдения,составля
ют 2 ,5  млн.т, Уэунларского -  16 ,5  млн.т, Новоселовского -  
27,7 млн.т.

На Таманском полуостроте наиболее значительными месторож
дениями келеаных руд являются Т а м а н с к о е  Д 2 2 / ,  В о с 
т о ч н о - Т а м а н с к о е  /1 2 5 /,  Ж е л е з н ы й  Р о г /1 5 8 / .

Оолитовые железные руды и железистые породы залегают 
здесь на крыльях антиклиналей в основании мелководных средне
киммерийских отложений. Мощность железистых пород весьма измен
чива и колеблется от 2 до 45 м. Собственно железные руды зале
гают среди железистых пород в виде некрупных линз. Углы ладе -  
ния рудных пластов крутые, достигают местами 30-50°. Мощность 
пластов непостоянна и колеблется от 3 до 1 9 ,5  и /Восточно-Та
манское/.

На Восточно-Таманском участке рудная залежь прослежена на 
12 км. Основной рудный пласт сложен оолитовсй, местами охрис -  
той, гидрогетит-глинистой железной рудой с прослоями железис -  
того ракушечника. Мощность основного рудного пласта 2 ,5 -1 9  м, 
угол падения 20 -40°.

На участке Железный Рог рудный пласт представлен оолиго -  
вой коричневей рудой с прослоями гидрогетитовей руды и желези
стого ракушечника. На погружении руда переходит в табачную,ме
стами расслоенную на тонкие прослои. Рудный пласт здесь просле
жен не 7 км до его погружения под воды Черного моря. Мощность 
рудного пласта по мере погружения уменьшается от 1 0  до 1 - 2  м.

Руды Таманского полуострова схожи по сложению и составу с 
керченскими, но отличаются преимущественным распространением 

медкоолитовых разностей. Здесь более широко, чем в керченских 
рудах, развиты карбонатные руды: у мыса Железный Рог наблюдает

ся до 3 горизонтов рудообразующих карбонатов.
Содержание основных компонентов в рудах характеризуется 

следующими данными /в  %%/:

е>е am Р 3*°2 А1г°з с «о Да S У

20-49 0 ,1 
5 ,4

0,15
0* 35

7 .2 6 -1
44,7

1 ,2-12 0 ,2 -6 ,4 4 ДО
0,014

до
1,45

ДО
0,06



Наиболее богатые железом руды отмечены в юго-западной ча
сти описываемой территории. Таманские месторождения еще недо -  
схаточно изучены. Запасы руд с содержанием железа до 25$ и вы
ше определяются в количестве 71 млн.т.

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Сера

Самородная сера на территории Керченского полуострове 
впервые была обнаружена в 1849 г .  у Чокракского озера, затем 
на мысе Голубином. Сера,в виде налетов и мелких вкраплений ча
сто встречается вблизи выходов сероводородных вод, нефти, биту
минозных известняков. Промышленные скопления серы известны лишь 
у Ч е к у р - К о я ш с к о г о  о з е р а  /1 4 2 /. С.П.Попов 
Д 938 г . /  выделяет на Керченском полуострове два типа проявле
ний серы: I /  сера, возникшая за счет восстановления сульфатов;
2 /  сера, связанная с нефтеносностью района.

К первому типу относится серная минерализация Чекур-Кояш
ского месторождения, а также проявления у сероводородных источ
ников близ оз.Ч о к р а к /2 0 /  и нз Г о р н о е  т а е в с к о м  
участке /8 2 / ,

Второй тип серопроявлений известен близ Еникале на мысе 
Голубином, где были встречены в пустотах известняков мелкие кри
сталлы серы вместе с каплями нефти. Последние годы Крымской гео
логоразведочной экспедицией и АН УССР /Соболевский, J968 / выявлен 
и изучается ряд новых проявлений самородной серы,

В 1959-1961 г г . при гидрогеологических изысканиях в преде
лах южного крыла Алексеевской антиклинали буровыми скважинами 
были встречены серопропвления, связанные с известняками чокрэк- 
ского горизонта. Наиболее яркое проявление сероносности нэблю -  
далось в скважине, расположенной в непосредственной близости от 
Сеиг-Эдийского углекислого источника / Г о р н о с т а е в с к о в  
/8 2 /  проявление/. Алексеевская антиклиналь в районе проявления 
серы осложнена синклинальной в давданностью. По данным Е.П.Горя
йнова Д 9 6 8 / серосодержащий доломитиэирешзнный известняк зале -  
гает на.глубине 7-18 м. Он состоит из обломков темно-серого мел
козернистого светлого песчанистого известняка, сцементированных 

карбонатным веществом. Известняк трещиноватый, кавернозный, 
с вкраплением пирита. Сера выполняет мелкие поры и трещины в и з
вестняке. Сероносные участки известняка, образуя пропластки мощ
ностью от 0 ,5  до 5 см, обусловливают проявление своеобразной



полосчатой текстуры. Сера желтая, с серым и коричневатым оттен
ком, пелитоморфной структуры. Содержание серы в сероносном пла
сте по данным химических анализов превышает 6 %.

Аналогичное серопроявление выявлено в чокракских известня
ках яасБосточном берегу 1 о к р а к с к о г  о озера /2 0 / .

С доломитизкрованными известняками и гипсово-карбонатными 
породами также связаны и проявления серы в районе сел Соколь -  
окого, Марфовки, Репьевки, Мэрьевки, Пташкино, где с I960 года 
Крымской геологоразведочной экспедицией ведутся поисковые рабо
ты на серу. Результаты этих еще не законченных работ сводятся к 
следующему:

Л т а ш к и н с к о е  / 1 0 1 /  проявление расположено на вос
точной периклинали Сартокой складки и на северном крыле Марьев- 
ской антиклинали, где находится известное Элькиджи-Злинское 
/Птешкинское/ месторождение гипса. В пределах участка пройдено 
32 скважины в чокракско-караганском подгипсовом горизонте,сло
женном глинами. Бурением установлены три небольшие по рэш е -  
рам маломощные линзовидные серные залежи, вытянутые по прости
ранию чокракско-кэрагэнских отложений до 300-600 м и по падению 
на I00-25D м. Мощность осерненных прослоев невелика и колеблет
ся в пределах 0 , 1- 1 , 6  м, при этом содержание серы изменяется от 
0,58 до 16,4%.

Самородная сера встречается в виде гонких /2 -4  мм/ пропласт
ков в алевритистых подгипсовых глинах или в виде единичных гнез
дообразных включений в гипсовом пласте. Подгипсавые серосодержа
щие глины Пташкинского участке и з-за  маломощности и небольшого 
площадного распространения не могут представлять промышленного, 
интереса.

Основные перспективы дальнейших работ на Птешкинском уча
стке необходимо связывать с поисками осерненных пород в краевых 
зонах гипсовой залежи /Марьевский участок и северное крыло Сарт- 
ской антиклинали/ и на погружении крыльев Репьевсной и Соколъ -  
ской складок.

С о к о л ь с к о е  /9 7 /  проявление известно в Сокольской 
брахиэнтиялинали, ядро которой слагают вертикально стоящие брек- 
чировэнные глины верхнего Майкопа, а крылья -  круто залегающие 

/под углом 4 0 -6 0 ° / отложения среднего миоцрнэ. Размер складки по 
выходам чокрака -  0 ,8  х  2 км. По мере удаления от ядра складки 
среднемиоценовые породы, слагающие ее крылья, быстро выполажи- 
ваются до 10-12°. Северо-восточное крыло складки по кольцевому 
сбросу опущено. Брахиантиклиналь осложнена крупной синклиналь-



ной вдавленноетью. Юго-западное крыло, как усыновлено геолого
съемочными работами 1970 г . ,  разбито многочисленными тектони -  
ческими нарушениями /типа сбросо-сдвигов/ на ряд блоков.'смещен- 
кых по различным направлениям.

Поисковое бурение проводилось на юго-з-пэднш крыле брэхи- 
антинлинали, где было пробурено 9 поисковых скважин. Серосодер
жащие породы подсечены рядом скважин, пройденных близ известных 
сероводородных Сарэйшщсних источников. Скважины расположены по 
падению крыла на расстоянии около 2 0 0  м друг от друга.

В скважине, пройденной недалеко от выходов чокракских от
ложений на поверхность, в интервале глубин 4 9 ,8 -5 1 ,3  м вскрыт 
крутопадающий /3 0 -4 0 ° / микрозернистый, трещиноватый, сильно ка
вернозный /выщелоченный/, серосодержащий известняк, лишенный 
фаунистических остатков. Самородная сера в известняке представ
лена двумя разновидностями: желтовато-белой с матовым блеском, 
скрытокристаллической и желтовато-зеленоватой с алмазным блес
ком, мелкокристаллической. Скрытокрисгаплическэя сера образует 
гнеадообразные включения размером 2-3  см в поперечнике, выпол
няет полости мелких каверн. Мелкокристаллическая рэшовидность 
встречается в виде высыпок мелких / 0 , 2 - 1  мм/ кристаллов по пло
скостям трещин и является более поздним образованием по отноше
нию к скрытокристэллической. Общая концентрация самородной серы 
значительна и достигает 20 ,3$ .

В скважине, пройденной примерно в 200 м ниже на погружении 
крыла, самородная сера вскрыта на глубине 87,8-88 м в тонкосло
истом иавестковистом гипсе, залегающем в основании пласта круп
нокристаллического гипса. Сера желтоватая, скрытокристалличес
кая образует тонкие Д -2  мм,до 3 мм/ пропластка по слоистости 
гипсов и реже встречается в виде лывздообрэзных включений раз
мером от 0 ,5  до I  см в поперечнике. Содержание серы составляет 
11 ,4$ . В залегающем выше /в  интервале 84-87,8 м / пласте крупно
кристаллического пипса наблюдаются единичные гнеадообразные 
включения серы, общее содержание которой колеблется от 0 ,04 до 
1 ,05$.

Выявленные на юго-западном крыле Сокольской складки осер- 
неиные известняка и гипсы с промышленными концентрациями само
родной серы Д 1 ,4  и 2 0 ,3 $ / щеют небольшую мощность, которая 
уменьшается с погружением от 1 ,5  м до 0 ,2  м. Сероносный гори -  
зонт характеризуется определенной для эпигенетических серных 
залежей сменой минерадизании: в верхней части горизонта разви
та серно-карбонатная минерализация, которая на погружении заме-



лается гипсово-серной. Одновременно с этим резко уменьшается 
содержание элементарной серы от 20 ,3  до 11,4$, что также явля
ется типичным для эпигенетических залежей серы.

М э р ь е в с к о е  Д 3 5 /  проявление расположено на вое -  
точной' периклинали Марьевсной складни, в ее замковой части .Свод 
антиклинали образуют пологозалетающие Д О -160/  глины верхнего 
М а й к о п а , периклинальное окончание слагают породы среднего мио
цена от тархане кого до конкского горизонтов включительно. Чок- 
рэкско-кэрэгэнские отложения, образующие периклинальный изгиб, 
несколькими дизъюнктивными нарушениями широтного простирания 
разбиты на ряд блоков.

На участке пройдено 12 поисковых скванин. Результаты буре
ния на Марьевском участке позволяют сделать следующие предвари
тельные выводы: скважинами в замковой части восточного пврикли- 
нэльного окончания МарьевсяоЙ складки вскрыты серосодержащие от
ложения с промышленными концентрациями серы Д О -1 8 ,4 $ /. Самород
ная сера приурочена к волнистослоистым известнякам и микрослоио- 
тым ишнам, возраст которых фэунистически не установлен. По всей 
вероятности, серосодержащие породы являются стратиграфическим 
эквивалентом гипсоносной толщи Пташкинского проявления. Серная 
залежь прослежена в полосе шириной 250 м /с  учетом интерполяций 
по погружению пласта на глубинах от 21 ,4  м до 8 5 ,3  м. Угол па
дения сероносных пород равен 12-14°. Максимальная мощность за 
лежи -  2 ,5  м, с погружением уменьшается до 1 ,5  и и по восстанию 
сокращается до 1,1 м. В этих же направлениях происходит и умень
шение степени интенсивности осернения.

Морфология серных образований, их взаимосвязь с вмещающими 
известняками и глинами свидетельствуют о сшнгенетичносги серы и 
вмещающих пород. Однако, окончательно этот вопрос может быть ре
шен лишь после проведения комплекса петрографо-минералогических 
и микробиологических исследований и , в особенности, путём изуче
ния изотопного состава серы и углерода вмещающих ее  известняков.

На примере Марьевского серопроявления можно считать, что 
наиболее перспективными для поисков промышленных залежей серы 
являются краевые зоны гипсоносной толщи Пташкинского участка,в 
пределах которых, по всей вероятности, сульфэтсодержащие поро
ды замещаются пес чано-карбонатными, могущими быть коллекторами 
самородной серы.



f  e n i s  s  с в o e  /8 9 / проявление находится в пределах 
небольшой /1x3 нм/ РепьевскоЙ антиклинали, ядро которой слага
ют брекчированные, крутопэдающие /д о  7 5 ° / глины верхнего май -  
копа, сменяющиеся на крыльях полого1 залегающими/12~140/  отло -  
жекиями среднего миоцена. В восточной части ядра складки рас -  
доложена вдавленная синклиналь, выполненная образованиями пон- 
тического и киммерийского ярусов. Крылья бр ахиант иклина л и рас
сечены несколькими короткими сбросо-сдвигами меридионального 
направления. В пределах участка пройдено 4 скважины. Самород -  
ная сера вскрыта одной скважиной в интервале 84-94 ,3  м. Осер -  
нение приурочено к темно-серому микрозернистому, слегка кавер
нозному, битуминозному /с  капельками жидкой нефти/ известняку, 
содержащему хорошо сохранившуюся фауну чокрэкского облика.Сера 
нелтовато-белая, скрытокристаллическая, выполняет центральные 
чести раковин пелеципод или обрадует псевдом рфозы по ракови
нам, замещая карбонат створок последних. Помимо этого, мелкие 
/ 1 - 2  мм/ включения серы встречаются в полостях кавера совмест
но со вторичным буроватым мелкокристаллическим кальцитом. Эпи
генетический характер серных выделений не вызывает сомнений.
По визуальной оценке содержание эгзментарной серы в известняке 
невелико, не более 1,5-2%.

Обнаружение на западном погружении Репьевожой складки до
вольно мощных рифовых известняков с включением самородной серы 
имеет существенное значение для положительной оценки перепек -  
тив дальнейших работ на этом участке. В первую очередь следует 
опоисвовать юго-западное крыло складки, на всем протяжении ко
торого, по данным маршрутного обследования, на поверхности об
нажаются аналогичные рифовые доломитизированные известняки.

Таким образом, опоискозэннан площадь представляет собой в 
геологическом отношении единый сероносвьй бассейн площадью око
ло 100 ям^, примыкающий с востока к Парпачскому гребню.На этой 
площади сера концентрируется, в основном, в мелкозернистых из
вестняках, глинах элевритистых и в меньшей степени в гипсах. 
Возраст серосодержащих отложений /за  исключением Репьевского 
серопроявленщя/ фэунисгически не доказан а предположительно 
считается чонракскиы.

Промышленные концентрации серы и наиболее высокие по мощ
ности еероносные породы встречены на юго-западном крыле Соколь
ской складки и на яериклипали Марьевской структуры, т .е .  в кра
евой впне гипсовой толщи Птэвжикского участка. Все без исключе
ния заслуживающие внимания серопроязления локализуются на уча-



стках, осложненных гактоничаокими нарушениями. На отдельных 
участках намечается непосредственная связь сернЛ  минерализа
ции с деятельностью грязевых вулканов. Выявленные сероносные 
залежи незначительны по размерам и имеют линзовидную форму. 
Глубина залегания сероносных отложений на Птэшкинском участке 
колеблется в пределах 70-132 и, на Сокольском -  87,8-498 ц, на 
Марьевском -  2 1 ,4  -  84,7 ы, на Репьевском 84-94 ,3  м . Степень 
осернения и мощность залежей уменьшаются по падению и по вос
станию пластов.

Ч е к у р - К о я ш с к о е  /1 4 2 / месторождение серы рас
положено у северо-восточного берега Кояшского озера. В сгрук -  
турном отношении оно приурочено к небольшой синклинали, выпол
ненной чокрзкскими, кврагэнскими, конкскими и сарматскими от -  
ложениями. Сероносный пласт обнажается в склоне Парначского 
гребня. Он залегает между толщей глин и гипса, относящихся к 
низам карата некого горизонта. Пласты пород падают на северо
северо-запад под углами 14-17®. Месторождение приурочено к 
сильно нарушенному участку. Генезис серы, по мнению Е.П.Горяй
нова /1 9 6 8 /, тесно связан с грязевулканической деятельностью и 
объясняется проникновением в сульфатсодериэщие кэраганские по
роды углеводородных газов из Чекур-Кояшского вулкана, способ -  
ствующих процессу сулъфатредукции. На месторождении имеется две 
типа серных руд: скригокристэллический /шестоветый/, приурочен
ный к песчанистым прослойкам, и крупнокристаллический, связан -  
ный с карбонатными породами. Максимальная мощность осерненных 
пород равна 2 -2 ,5  м. Содержание серы общей -  3 ,74 -41 ,37$ , серы 
элементарной -  1 ,62 -39 ,75$ . .

Месторождение с 1931 по 1941 г г .  эксплуатировалось с еже
годной добычей серной руды 6 - 8  ты с .т . Сера подвергалась обога
щению. Разработка велась наклонными шахтами и штольнями до 
глубины 100-120 м. Мощность серосодержащего продуктивного гори
зонта колебалась от 0 ,5  до 2 ,2  м. Содержание серы н руде не ме
нее .10$, мвксимальное-21$. К настоящему времени запасы серы на 
месторождении почти полностью отработаны и только в восточней 
части его не извлечены разведанные в 1941 году запасы серы в 
количестве 30 тыс.тонн.

Чекур-Кояшскэя сера использовалась в̂  сельском хозяйстве 
для борьбы с вредителями виноградников и садов, чему такие 
способствовало высокое содержание в ней мышьяка /до  0 ,0 6 $ /.



СОЛИ

Поваренная соль

На описываемой территории соль содержится в рэпе соляных 
озер морского происхождения, располагающихся вдоль берегов 
Азовского и Черного морей и Керченского пролива, а также в 
небольших озерах, не связанных с морем. Главное промысловое 
значение могут иметь озера морского происхождения. Озера эти 
следующие: на юге -  Увунларское и Кояшское, на востоке -  Тобе- 
чикское и Чурбэшское, на севере -  Чокракское. Все они отделены 
от моря песчаными пересыпями, через которые путем просачивания 
происходит периодическое питание озер морскими водами. Озера 
летсм дают садку, главным образом, поверенной соли. В осенние 
и зимние периода в некоторых из них происходит садка глауберо
вой соли /Чурбашское, Тобечикское озер а /. В прошлом большинст
во озер представляли собой небольшие соляные промыслы. Донные 
отложения озер выражены илами различных оттенков, представляю
щими интерес для бальнеологических целей. Ниже приводится крат
кое описание некоторых озер.

Ч у р б а ш с к о е  о з е р о  Д С 9 / располагается на 
восточном берегу Керченского полуострова, в 12 км юго-западнее 
ж .-* . сг.К ерчь. От Керченского пролива озеро отделяется пере
сыпью шириной около 1 ,5  км. Озеро вытянуто в северо-восточном 
направлении. Длина его 3 ,5  км, ширина около 1 ,5  км, глубина 

0 ,5 -0 ,7 5  и. Летом в озере происходит садка поваренной соли,в 
зимнее время -  глауберовой. В прошлом в Чурбашском озере добы
валась поваренная соль. Ежегодная добыча ее достигала 4000 т .
В настоящее время озеро используется Кэмыш-Бурунским комбина
том в качестве шламохранилища.

Т о б е ч и к с к о е  о з е р о  /1 1 8 / расположено на 
восточном берегу Керченского полуострова, в 10 км к югу от посЛр- 

шинцево. Длина озера около 9 км,ширина в восточной чзсти око
ло 5 км, к западу озеро сужается. Озеро отделено от моря пере
сыпью шириной около 250 м. Мощность иловых отложений на дне 
озера достигает 20 м. Под илами обнаружен гтэст донной соли 
мощностью до 1 ,5  н. Летом в озере происходит садка поваренной 
соли, осенью -  глауберовой.

У з у н л а р с к о е -  о з е р о  /1 4 0 / располагается на 
южном берегу Керченского полуострова. Представляет собой отшну- 
ровавшийся залив Черного моря. Озеро вытянуто с севера на юг, 
длина около 10 км, ширина -  до 5 ,5  вы, вблизи пересыпи его



глубина 0 , 1 -0 ,5  м, общая площадь около 50 m iS  мощность яла 
около 10 и. Озеро дает садку поваренной соли. Ранее эксплувти-
ровалось.

К о я ш с к о е  о з е р о  /1 4 4 /. огишурованное от Чер
ного меря пересыпью, находится на южном берегу Керченского по
луострова. Длина озера 3 ,5  ш , ширине 1,6 ам, глубина 0 ,6  и.
Озеро дает садку поваренной соли, ■

Ч о к р а к с к о е  о з е р о  /2 1 /  располагается в се
верной части Керченского полуострова, в 15 км северо-западнее 
г .Керчи. От Азовского моря оно отделено узкой пересыпью шири
ной около 350 к .  Берега озера высокие, сложены известняками, 
глинами, мергелями неогенового возраста. Площадь озера равна
8 ,5  м £ ,  глубина около 1 ,5  м. Грязи озера до 19ЭЭ-1940 г г .  ис
пользовались Чокрэкской грязелечебницей. Озеро дзет ездку п о 
варенной соли. В рапе оаера содержится окись бора от 280 до 
532 м г/л , окись брома от 250 до 1368 м г/л , й одэ-4-5 ,6  мг/л .
Илы озера по бальнеологической значимости не уступают знамени
тым майнакским грязям. Не карте рапа Чокракского озера обозна
чена как комплексное полезное ископаемое.

Б у г  а ' н е к о е  о з е р о  /1 6 4 / располагается в юго
восточной части Таманского полуострова, в 6  км западнее стани
цы Благовещенской. Размер озера 3 х 2 ,5  нм. В озере ежегодно 
происходит садка поваренной соли. Ранее производилась ее добы
ча. На дне озера ине юте я грязи .

Кроме описанных имеется еще ряд мелких озер, указанных в 
прилагаемых списках и нанесенных на каргу. Все описаннье озерв 
в настоящее время не используются.

Бораты

Наличие бора, йода, брома и лития в сопочных отложениях и 
водах связано с деятельностью грязевых вулканов. Высокие содер
жания окиси бора отмечаются в сопочных водах Булгэнакского и 
Тзрханского грязевых вулканов, где концентрация ониси бора ко
леблется от 2000 до 6354 м г/л , а также в водах Сейт-Элийского, 
Каялы-Сартского и другах минеральных источников, где окись бо
ра содержится'в количествах 1000-1500 м г /л . Содержание бора и 
Йода в сопочных водах выше, чем в сопочных грязях. В зонах р аз 
вития чокракско-караганских и ниннесарматских отложений, примы
кающих к грязевым вулканам,и в водах, связанных с этими отложе
ниями, также наблюдаются повышенные содержания бора и йода. Ни
же приводится описание известных месторождений и проявлений бо
ре Керченского и Таманского полуостршов.



Б у л г а н а к с к о е  /3 2 /  месторождение расположено в 
8  км северо-восточнее * . - д .с т .Керчь, в 2 ,5  км севернее дер.Бон
даре нково.

Сопочные отложения выполняют гаубокую котловину и имеют 
большую мощность, убывающую к краям котловины. Вверху грязь су
хая, до глубины Ю м -  влажная, ниже -  почти жидкая.Грязь пред
ставляет собой песчанистую глину с включениями обломков песчэ -  
ника, сидерита и известняка. Бор содержится в сопочной грязи в 
виде минерала боронатрокальпитз или буры. Боронатрокальцит 
/у л екси г/ встречается в виде желваков различных размеров /иног
да до 10-14 см /. Месторождение в прошлом эксплуатировалось Бул- 
ганэкским борным заводом, производилась ручная выборка желваков 
улексита. Геологические запасы сопочных грязей на Булгэнэкской 
площади огромны.

В водах скважины, пробуренной на Бондаренковской площади, 
содержание окиси бора определено равным 510 м г/л , Йода 24 м г/л . 
Содержание буры в сопочной грязи на разных горизонтах колеблет
ся от 0 ,3  до 1 ,3 , что в пересчете на бор составляет 0 ,21$ . С о
почные воды по содержанию Йода и бора пригодны дан промышленно
го использования, но количество их незначительное.

В 1955 г .  в районе Тархэнской антиклинали, в непосредст
венной близости от Булгэнакского сопочного поля, в глинах ниж
ней части нижнего сармата был встречен бороносный горизонт,сло
женный темно-серыми глинами с маломощными прослоями мелкозерни
стого песка и желваками борного минерала -  люнебургитэ белого 
или розовато-желтого цвета, от мельчайших размеров до 15 см в 
поперечнике. Распределение желваков в горизонте неравномерное. 
Породы в зоне, обогащенной люнебургитом, содержат окись боре в 
количестве 0 ,15$ . Люнебургит на Керченском полуострове ветре -  
чен впервые. Его распространение и генезис не изучены. '

Т э р х а н с к о е  /2 7 /  месторождение расположено в 5 км 
к северо-западу от д ер .Лондэренково. Скважинами, пройденными в 
песчано-карбонатных породах среднего миоцена, вскрыты воды с 
повышенной концентрацией окиси борз /900-1500 м г /л / и окиси 
йода (20-30 м г /л ) . Вода, взятая из грифонов грязевого вулкана, 
содержит бора до 2782 м г/л , йода 31-46 м г/л , брома 5 ,6 -50 ,9м г/л . 
Общие статические запасы йодо-борных вод Тэркэнского месторож
дения, оцененные Крымской геологической экспедицией в 1960
1961 г г . ,  составляют 1307750 м3, окиси бора в них с сдержится 
1830 т

Г о р н о с т э е в с к о е  /8 0 /  месторождение располага
ется в 2 0 ’км юго-западнее ж .-д .ст .К ерчь, в 4 км севернее дер. 
Горноствевки. Желваки боронзтрокальцита встречаются на глуби-



не 0,25 и по руслу стока вод минерального источника. Месторож
дение сильно выработано Булганакским борным заводом.

В I9 6 0-I96 I г г . вблизи выходов Сейт-Элийских йодоборных 
источников Крымской геологической экспедицией было пробурено 
9  поисковых скважин, которые вскрыли напорные боросодернэщае 
углекислые газирующие вода. Врды гидрокэрбонатно-натриевого 
типа с минерализацией 7-10 г /л .  Среднее содернание окиси бора 
в водах 1100 м г/л , Йода -  21 м г/д , лития -  3 м г/л , брома -  50
80 м г/л . Проведенные технологические исследования вод показали 
высокую их промышленную ценность для совместного извлечения 
бора и йода.

Ориентировочная оценке запасов йодоборных вод, которые по 
степени разведанности могут быть отнесены к категории C j, уста
новила возможность отбора нн Горностэевском участке 2500 м3 
йодо-борной воды в сутки. Наличие такого количества вода, по 
заключению лаборатории № 16 ГИПХа, может обеспечить работу 
опытной установки по извлечению Йода в количестве 10  тонн и 
борного ангидрида -  700-800 тонн в год.

Месторождение Г о р ы  К э р э б е т о в  а/129/ распола
гается в 6  км гаго-запэдиее я .-д .о т .Т ам ан ь . Грязевая сопка пред
ставляет собсй куполообразный холм, сложенный сопочной грязью. 
Бура входит как компонент в состав сопочной грязи. Мощность 
разведанного слоя грязи, из которой можно извлекать бор и йод, 
равна 20 и . Месторождение не эксплуатируется, но представляет 
промышленный интерес. Кроме описанных месторождений бораты 
встречаются в грязях и водах других озер' и грязевых сопок,ука
занных в списках и на карте.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

К а р б о н а т н ы е  п о р о д ы  

Известняки

На рассматриваемой территории известняки имеют широкое рас
пространение. Они приурочены к отложениям среднего и верхнего ■ 
миоцена, а также плиоцена. Известняки неоднородны по своим свой
ствам и применяются для различных целей: в качестве строитель -  
ных блоков, как стеновой материал, для получения бута, извести, 
для агломерации железных руд и пр. В отложениях среднего миоце
на /чокракских и караганских/ они представлены мшанковыми, дет
ритусовыми а раковинными известняками, переслаивающимися между 
собой и с другими породами. Они используются населением для



ш естых нужд. Известняки сарматского мэотического и поитичес- 
кого ярусов представлены ракушечными и рифовыми разностями.Об
нажаются она обычно на крыльях мульд.

Особенно широко используются мэотические известняки-раку
шечники, легко поддающиеся распиловке на стандартна строитель
ные блоки и широко применяющиеся в качестве так называемого 
пильного строительного камня, а также в металлургической про -  
мышленности в качестве флюсов. Известняки среднего и верхнего 
сармата и рифовые известняки мэотиса, образующие отдельные ри
фовые холмы, часто доломитизировэны. Они отличаются повышенной 
прочностью и используются, в качестве бута и щебня для дорожно
го строительства. На карге полезных ископаемых различными зна
ками выделены месторождения известняков собственно строитель -  
ных и флюсовых.

Известняки пильные строительные. Для получения пильного 
штучного камня используются мэотические, реже сарматские и пон- 
тические известняки. Мэотические известняки выходят' на поверх
ность по периферии мульд, а к их центру погружаются под углами 
до 6 -20°. На выходах они разрабатываются открытым способом,ра
нее отработка их на погружении осуществлялась штольнями. Каче
ство мэотических известняков изменчиво по падению, по прости -  
рэнию и по мощности. Пильные разности представляют собой сце -  
ментированную раковинно-детритусовую породу, обычно мелкопори
стую. Они легко пилятся и хорошо держат кромку. Непильные пла
сты более плотные и твердые. В некоторых месторождениях присут
ствует до 5 пластов пильных известняков, мощность отдельных 
пластов достигает 10 и более метров. Запасы мэотических извест
няков на Керченском полуострове значительны и, в основном, пол
ностью разведаны. Такие месторождения как Еагеровское, Кэмыш- 
Бурунское, Багерово-Бондаренковское и Адки-Муакайское разраба
тывались в течение длительного времени открытш и подземным 
способами. Все они к настоящему времени значительно выработаны.

Химический состав ракушечных известняков мэотиса и их фи
зико-механическая характеристика приводится в таблицах.

Разновидности Потери при Химический состав в %% (от-до)
известняков И р  Ш С И  Л  Л  idcJ

НИИ (от-до) S102 AiaoJ Ре 20^426 СаО %о S0J

Белые извест
няки-ракушеч
ники

43-44 0 , 2 -
1*8

0 ,3 
0,7

50
53

2-3 0 ,0 5 -
о ;?



Объемный Порио* Вод о- Временное сопротив- Моро- Коэф. Основ
вес в тость

в %%
погло- ление«сжатию, 3 0 - тепло-1 НЬЕ

сухом щение кг/ctur стой- про- марки
с остоян 

к г / м э
в Ж в сухом в водона- кость водн. камня

----------
состоянии сыщенном

состоянии

1 1 0 0 39 - 6 6 15 0,45 7-10
1700 59 24,7 25 38 25 0,55 15-20

Кроше эксплуатируемых месторождений, имеется еще ряд сла
бо изученных и неразведанных участков, известняки которых ис -  
пользуются местным населением. Наибольшего внимания заслужива
ют месторождения: К а р э л а р с к о е  Д б / ,  К а л и н о в '  -  

о к о е Д 2 / ,  К s з е  н е к о е  /2 4 / ,  К а м е н о л о м н я
" А м у р  " /3 8 /  и другие, .указанные в списках и на карте полез
ных ископаемых.

Ниже приводится описание некоторых наиболее крупных место
рождений.

Б э г е р о в с к о е  /3 9 /  месторождению пильных известня
ков-ракушечников расположено в 1 ,5  км от ж .-д . от.Багерово, на 
северном борту Керченской синклинали. Болезной толщей являются 
известняки-ракушечники среднемэотического возраста. Мощность 
пильной толщи изменяется в пределах 11 ,3 -70  м при среднем значе
нии 42,7  м, Марка камня колеблется от "4" до "100", преобладают 

'  марки "10" и "Гб". Известняки отвечают всем требованиям ГОСТа 
4001-66 на стандартные стеновые блоки, за исключением морозо -  
стойкости. Запасы утверждены НКЗ в I960 г .  и составляют по ка
тегориям A+B+Cj: балансовые 5836 тыс.м3 и забалансовые 5990тыс.м3 
Месторождение разрабатывается Приморским заводом стеновых мате
риалов.

Б а г а  р о в о - £ о н д а р е н к о в с к о е  /3 6 /  мес -  
горождение пильных известняков расположено в 3 км севернее 
г.Керчи и в 6  км от ж .-д . ст.Кврчь П. Пильные известняки приуро
чены' к отложениям среднего мэотиса и представлены двумя пачками, 
разделенными прослоем глин. Средняя мощность известняков 18,7 м, 
средняя мощность вскрыши 7 ,5  м. Известняки по физико-механичес
ким свойствам соответствуют требованиям ГОСТа 4001-66 за исклю
чением морозостойкости. Марна камня колеблется от "15" до "75". 
Временное сопротивление сжатию, в основном, находится в преде
лах от 20 до 70 кг/см2 , отдельные разности обладают более высо
кими показателями -  до 417 кг/сы2 . Запасы составляют 6469 гыс.М3, 
они утверждены УТГЗ в 1969 г .



К р а с н о - П а р т и з а н с к о е  /1 0 4 / месторождение 
находится в 6-7  нм юго-западнее г.Керчи, вблизи поселка Старый 
Карантин, на северном борту Камыш-Бурунекой мульды. На место -  
рождении эксплуатируются два участка -  Оливенский и Стэро-Ка -  
рэнтинский. На обоих участках известно 4 пласта' пильного изве
стняка /м эотис/. На Олнвенском участке разрабатывается первый 
пласт мощностью до 5-6  метров. Остальные пласты либо низкока
чественны, либо имеют малую мощность. На Стэро-Карантинском 
участке разрабатываются верхние 3 пласте, мощность первого -  
2 ,35  и, общая мощность второго и третьего -  4 ,9  м. Угол падения 
пластов около 10°. Вскрышные породы представлены суглинками мощ
ностью от 0 , 5  до 1 2 , 5  м. Химический состав известняков /в  %%/ 
нижеследующий: СэО -  50 ,31-65 ,44 , SlCfc -  0 ,2 6 -5 ,6 3 , М«0 -  0 ,6 

2 ,9 7 , Р2 05  -  0 ,0 5 5 -0 ,3 , S0g -  0 ,01-0 ,009 , объемный вес 1 ,08
2 ,5 , предел прочности при сжатии в сухом состоянии 5 ,07
35 кг/см ^. Марка камня колеблется от "7" до "25". Известняки, 
как и всюду на Керченском полуострове, не морозостойкие.

В 1956-1960 г г .  месторождение было доразведано Крымской 
комплексной геологической экспедицией треста "Дне прогеология". 
Разведанные известняки пригодны для получения пильного камня, 
а также являются высококачественным флюсовым сырьем и могут 
употребляться для выжигания извести.

Запасы пильных известняков по категориям А+В в количестве 
4750 тыс.м3 и по Cj -  5700 тыс.м3 утверждены ГКЗ в I960 ^М ес
торождение разрабатывается с 1958 г .  Камыш-Бурунсним заводом 
строительных материалов для получения пильного камня. Известня
ки обоих участков в значительной мере выработаны.

А д к и - М у щ к а Й с  к о е  /Б7 /  месторождение мэотичес- 
ких известняков, разрабатывавшееся с давних времен открытым и 
подземным способами, расположено к северо-востоку от Керчи,вбли
зи с.Партизаны. Оно является участком Булганакского месторожде
ния. Известняки здесь представлены тремя горизонтами, из них 
первые два -  промышленные. Первый горизонт сложен детритусавы- 
ми известняками-ракушечниками желтого цвета, второй -  плотными 
перекристаллизованными известняками с прослоями детритусового 
известняка и глины, третий /нижний/ горизонт характеризуется 
присутствием значительного количества глинистых включений и 
плотных мергелзй /непромышленная толща/. Модность пильной тол
щи 2 ,7 -8 ,5  и, объемный вес известняков 1 ,2 7 -1 ,4 9  г  /см3, пре -  
дел прочности при сжатии в сухом состоянии 1 2 , 6 - 2 2 , 2  к г / c t r .



Содержание основных компонентов следующее /в  %/\  3 1 -  0,77
3 ,85 , MgO -  0 ,9 5 -1 ,7 2 . Средняя мощность вскрыши 9 ,5  м. В нас -  
тоящее время месторождение почти полностью выработано,не э к с 
плуатируется.

Некоторье месторождения мэотических известняков Д  а р а 
л а  р с к о е / 6 / ,  К е з е н с к о е  /2 4 /,  К о р е н к о в -  
с к о е Д 5 5 /  и д р . /  до настоящего времени не разведаны. Как 
правило, на них проводилось лишь геологическое обследование.
Они разрабатывались мелкими карьерами кустарным способом мест
ным населением.

Известняки среднего сармата разрабатывались на штучный 
камень на двух месторождениях - Д ы р и н с к о м  /2 3 /  и 
Б о л ь ш е - Б а б ч и к с к о м  /2 5 / .  Мощность толщи пильных 
известняков на Дыринском месторождении 2,55 м, на Больше-Баб -  
чикском-3 , 5  м, объемный вес известняков 1,42-1,*19 г  /см0 , вре
менное сопротивление сжатию 19 ,46-20,2  нг/си . Камень хорошего 
качества, отвечает маркам "15" -  '’25".

Понтические известняки распиливались на Г у р ь е в 
с к о м  /1 0 5 / месторождении. Оно располагается в 15 км юго-за
паднее г.Керчи, в 1 ,5  км северо-западнее с .Огородное, в Чурбаш- 
ской балке. Здесь имеется несколько пластов пильных известия - 
ков, шдающих под углом 16^. Объемный вес известняков 1 ,4 г  /c if ,  
временное сопротивление сжатию перпендикулярно слоистости в су
хом состоянии 16,39-19,51 кг/см2 , в насыщеннон-14,0 7 -1 6 ,0 7 к г /с /.

Известняки бутовые. В качестве бутового материала на тер
ритории листов используются рифовые известняки верхнего и сред
него сармата, а также непильные разности известняков мэотиса и 
понта, реже -  среднего миоцена. Последние могут разрабатывать
ся в К а ч и к - У з у н д а р с к о м  Д 4 3 /  месторождении. 
Среднесармэтские плотные рифовые известняки разрабатывались в 
Т а л ы ш - Я р с к  о м  Д 6 /  и Н о в о - П и в о л э е в с к о м  
/7 6 /  месторождениях. Рифовые верхнесэрматские и мэотические ив- 
вестняки, широко развитые на Керченском полуострове, могут так
же использоваться и не других участках, отмеченных в списках и 
нанесенных на карту. В настоящее время ведутся поданово-разве
дочные работы с целью оценки запасов этих !звестняков и шре — 
деления их пригодности для изготовления железобетонных изделий, 
в дорожном строительстве и др.



Известняки для обжига на известь. Для обжига на известь 
используются чистые разновидности известняков верхнего и сред
него сарматэ, а также мэотиса. Специально для этих целей вбли
зи г.Керчи разрабатывалось М и т р и д э т с к о е  /4-5/ место
рождение рифовых известняков верхнего сармата. 3 настоящее 
время оно не эксплуатируется.

Месторождения Партизанское и Багеровское разведаны и чис
лятся но балансе,. П а р т и з а н с к о е  /5 7 /  месторождение 
.расположено в 6  км восточнее г.Керчи. Оно разведано Приднепров
ским промстройпроектом. Полезная толща приурочена к известня
кам-ракушечникам мэотичесного возраста светло-серого и желтого 
цвета. Общая мощность известняка колеблется от 3 ,4  до 10 м, 
мощность вскрыши 0 ,6 -1 ,2 5  ы.

Химический1сос тав известняков / в  %%/
—

СаО Si0 2 ах^о^ йе20 3 Мв 0 ЗО3

52-54,5 1 ,02-2 ,72 0 ,12-0 ,38 0 ,13 -0 ,27 0 ,7 -1 ,6 6 следы

п . п . п .

41,54-42,9

Объемный вес известняков равен 1 ,4 9 -2 ,0 3  r /см 3. Однород
ный химический состав я большое содержание кальция обеспечива
ют получение быстрогясящейся извести I  сорта. Запасы известня
ков утверждены ТКЗ в 1953 г . в количестве 1438 ты с.т . В насто
ящее время месторождение не разрабатывается,

Б а г е р о в с к о е  /3 9 /  месторождение расположено в
1 ,5  км северо-восточнее я . - д ,  ст.Багерово, в 12 ям западнее 
г.Керчи. Разведывалось в 1948 и 1954 г г . В 1961 г , доразведа
но трестом "Дненрогеология". Известняки средней части мэоти -  
чеокого яруса представлены белыми мелкодетритусовыми известня
ками. Общая мощность их колеблется от 19 до 24 м. Средняя мощ
ность вскрыши Ю м .

Химический состав известняков отличается высоким содержа
нием кальция /46-54,9% /, кремнезем в них не превышает 0 ,34
4,06%, объемный вес равен 1 ,65-1 ,69  г/см 3 . Запасы известняков 
для обжига на известь по категории Cj составляют 2533 ты с.т. 
Месторождение эксплуатируется Приморским заводом строительных 
материалов, известняк используется дня получения строительной
извести.

Известняки флюсовые.Для офлюсовэния агломерата керченских 
железных руд применяются известняки мэотиса и реже понта.

Наиболее крупными разведанными месторождениями флюсовых 
известняков на Керченском полуострове являются Восточно-Баге- 
ровское, Ивановское, Скасиево-Фонтанское и Южно-Бэгеровское.



В о с т о ч н о - Б э г е р о в с к о е  /4 0 /  месторожде
ние расположено в 2 км северо-восточнее ж .-д . ст.Багерово. В 
1956- 1958гг.месторождение было разведано Крымской экспедицией 
Киевского геолуправления. Полезная толща мэотических известня
ков залегает на глубине 5-7 н, перекрывается суглинками и гли
нами мощностью до 7 а .  Мощность полезной толщи составляв'! 60 м. 
Известняк непрочный, химически чистый: СаО + MgO составляют 
54 ,9$ , нерастворимый остаток 1 ,1 .$ . Флюсовые известняки отлича
ются высоким качеством. Не отдельных участках развиты пильные 
разности.

Балансовые запасы флюсовых известняков по категориям A+B+Cj
в количестве 89936 тыс.т и зэбзлэнсовые-7914 тыс.т при Шу

бине подсчета запасов до 70 ы утверждены ГКЗ в 1958 г . Намеча
лась разработка месторождения с проектной мощноетыо карьера
2 ,5  млн.т в год. Известняки частично разрабатывались как стро
ительный камень.

Второе крупное месторождение мэотических флюсовых извест
няков - Ю ж н о - Б а г е р о в с к о е  Д 2 /  расположено в 12км 
западнее и .-д .  ст.Керчь, в 2 км южнее ж .-д .ст.Багерово. В 1957
1959 г г .  разведано Крымской КГЭ треста "Днепрогеология". Полез
ная толща представлена мзотическими известняками, залегающими 
на глубине 3-5 м. Вскрыша составляет до 5 м, сложена суглинками 
и глинами. Мощность полезной толщи равна 40 и.

Известняк пригоден для офлюсования агломерата. Химический 
состав известняков /в  $ $ /: СаО -  52,49, MgO -  1 ,84 , нераствори
мый остаток-0,85 , 3102 ” 0 ,6 8 . Запасы оценены до глубины 69 ,5  м. 
Балансовые запасы известняков по категориям A+B+Cj в количестве 
83757 тыс.тонн утверждены в 1961 г .

Крупным месторождением понтического известняка, разрабаты
ваемым Камыш-Бурунским железорудным комбинатом для офлюсования 
агломерата, является И в а н о в с к о е  /1 0 8 /, расположенное 
в 15 км юго-западнее г.Керчи, у д.Ивановна, на склонах Чурбаш- 
ской 'балки.

В I955-I95Q г г .  месторождение разведано Украинским геологи
ческим трестом МЧМ СССР. Глубина зззе гания толщи известняков со
ставляет 0-125 и. Перекрываются известняки суглинками, глинами, 
мощность которых колеблется от 0 до 10 м. Известняк отличается 
чистотой химического состава: СаО -  54,56$, нерастворимый оста
ток -  0 ,95$ . Балансовые запасы известняков по категория! A+B+Cj 
в количестве 22241 тыс.т утверждены ГКЗ в 1956 г .



Рифовые известняки верхнего с е н а т а  разрабатывались на 
флюсы в К р а с н о - К е р ч  е й с к о м  /5 8 /  месторождении, 
находящемся вблиш завода им,Войкова, в 4 км восточнее г.Керчи, 
Известняки залегают в виде глыб.

Химический состав известняков /в  %%/: 3 1 02  -  1 ,8 7 -2 ,8 2 ,
СаО -  39 ,78-46 ,26 , (igO -  0 ,16-7,9Д , R2 03  -  0 ,7Д -1 ,ад . Место
рождение сильно выработано.

Рифовые известняки, пригодные для офдюсования агломерата, 
имеются близ с.Белинского и на Чегенекском участке в северной 
части Керченского полуострова. В целом на Керченской полуостро

, ве разведаны и утверждены аэгасы флюсовых известняков по состо
янию на 1 .1 .1970 г .  268555 ты с.т , что обеспечивает существующую 
потребность металлургической промышленности юга Украины, при -  
мерно, Да 80 лет .

Доломит

На описываемой территории доломиты встречаются в отложе -  
ниях среднего сармата в виде небольших рифовых тел. В той или 
иной степени изучены Старо-Крепостное Д О З/, Би-Злийское Д З / ,  
Джарджэвское Д 8 / ,  Подмаячное /5 6 /  месторождения. Содержание 
MgO в доломитах колеблется от 17,19 до 19,61%.

Джарджэвское и Сгаро-гКрепостное месторождения почти пол -  
костью выработаны. Остальные месторождения в настоящее время 
не разрабатываются.

Мергель

В пределах рассматриваемой площади листов известно одно 
Керченское Д 6 /  месторождение мергелей, приуроченное к верхне
сарматским отложениям. Здесь имеется два пласта мергелей мощ
ностью 1 ,5 -2  м. До 1Э34-1918 г г .  эти мергели разрабатывались 
небольшим цементным заводом. Они пригодны для производства це
мента и гидравлической извести. Месторождение не изучено.

Г л и н и с т ы е  п о р о д ы  

■ Глины кирпичные

В качестве сырья дан производства кирпича и черепицы на 
описываемой территории используются четвертичные суглинки,верх
нечетвертичные /надрудные/  глины и сопочные отложения. Суглинки 
располагаются в основном в крупных мульдах, где их мощность до
стигает значительных величин. Заслуживают внимания очень плас
тичные желтовато-бурые и серые с зеленоватым оттенком сопочные 
глины, широко развитые на Керченском полуострове в районах гря-



зевых вулканов. Сопочньвэ глины применяются при производстве 
черепицы, и благодаря способности вспучиваться используются 
для получения керамзита и вспученной керамики. Разведаны и экс
плуатируются два месторождения кирпичных глин: Керченское и 
Булга на кс кое. ■

К е р ч е н с к о е  /4 1 /  месторождение расположено в 3,5км 
северо-восточнее ж .-д , ст.Керчь П, у северо-западной окраины 
города, в пределах Керченской синклинали. Месторождение неодно
кратно разведывалось, а з 1958 г .  было доравведано Южней экспе
дицией треста “Укргеолнеруд". Месторождение состоит из четырех 
участков. Нэ месторождении имеется пласт четвертичных суглинков 
мощностью 4 ,5 -1 9 ,3  м, используемый для изготовления кирпича и 
черепицы высоких марок. Залегает да на глубине 0 ,8 -1 ,3  м. Су -  

глинок лессовидный, желтовато-бурый, переслаивающийся с плотным 
красно-бурым. Мощность его от 4 ,5  до 19 м. Химический состав 
суглинков /в  %%/'. Al^Og -  12-14 ,1 , -  5 5 ,8 -6 3 ,9 , i^ O g  -
4 , 6 - 6 ,2 ,  СаО -  4 ,8 -8 ^ 4 . Механический состав характеризуется 
преобладанием частиц размером 0 ,0 5 -0 ,0 1  /от  25,3 до 60,7% /. 
Частицы 0 ,2 5 -0 ,0 5  составляют 11,6-39%, 0 ,01-0 ,005  от 6 ,3  до 
17%. Число пластичности суглинков колеблется от 4 ,3  до 15,6 .
Для получения черепицы к суглинкам необходима добавка 20% со
почной глины. Основныз керамико-технологические свойстве суг- 

глинков при температуре обжига 900-950°С следующие: формовочная 
влажность 19,5-23,3% ; воздушная линейная усадка 6 ,7-8,4% , во
допоглощение 13,2-15,1% ; предел прочности при сжатии 269,7
427,1 кг/см2 , на иагиб -  6 1 ,1 -135 ,1  кг/см2 . Запасы суглинков 
по категориям А+В+С  ̂ утверждена ТКЗ. На I . I . I 9 7 0  г . ва балансе ■ 
числится XI656 гыс.т кирпичного сырья. Месторождение эксплуати
руется Керченским заводом строительных материалов, выпускающим 
кирпич марок И100"и "1501 и черепицу.

Б у д г а н а к с н о е  /3 3 /  месторождение сопочных шин 
расположено в 8  км северо-восточнее ж .-д.ст.К ерчь П, в 2  км се 
вернее с.Бондаренков о /б .Б улган эк /. Разведаны три участка мес
торождения: первые два -  в 1957 г .  Юнной экспедицией треста 
"Укргеолнеруд", третий участок разведан в 1959 г. Харьковским 
филиалом Укргосинсгитута лнженерно-техиических изысканий.

Глины состоят, главным образом, из частиц размером 0,005
0,001 /до  41,5% / и меньше 0,001 /о т  12 до 52,3%/. Пластичность 
колеблется от 16 до 3 7 ,8 . Полезной толщей являются желто-бурые 
и зеленовато-серые глины, являющиеся продуктом выбросав грязе
вых вулканов. Мощность вскрыши /суглинок и шина со щебнем/



равна 5 м. Качество ш и н  хврактеривуется следующими показате-
ляыи; S lĈ  составляет 57-60 ,4£, -  1 6 ,6 -1 9 ,5%, I^ G g  *
7,5-7,9% , СэО -  1 ,3 - г ,№ *.

Сопочные глины первых двух участков тонкодисперсные, плас
тичные, по химическому составу однородные. Они являются пласти
ческой добавкой к суглинкам Керченского месторождения при про -  
изводстве черепицы. Балансовые запасы сопочных глин по кэтего- 
риям B-hCj- утверждены в 1959 г , и на 1 .1 .1970  г .  составляют 
700 гыс.м3. Разрабатываются Керченским заводом стройматериалов.

Сопочные глины третьего участка характеризуются незначи -  
тельным содержанием органических примесей и удовлетворительным 
вспучиванием; пригодны для изготовления керамаитового гравия, 
термоизоляционных плит и термовкладышей для крупных панелей. 
Разрабатываются Керченским заводом стройматериалов для получе
ния керамзита и вспученной керамики. Получаемый керамзит отве
чает маркб*500?

Керамико-технологические свойства вспученных материалов 
ив глин характеризуются следующими данными:

Керамзит Вспученная
керамика

Объемный вес 425 300-400
Водопоглощение в % 20-28 27-41
Предел прочности при 
сжатии в кг/см^ 19-49 17-41
Коэффициент теплопровод
ности + - 0 ,1 7 -0 ,2

Температура обжига 1060-Пго°С.
Балансовые запасы по категориям A+B+C-j- в количестве 

962 тыс.и3 утверждены УТКЗ в I960 г .
. Глины керамзитовые

В 1965 г .  Крымской геологоразведочной экспедицией на 
' расстоянии 4 км к северс-еэпэду от г.Керчи было разведано 

Н а л  о - Б э б ч и к с к о е  /3 7 /  месторождение глин для про
изводства керамзита. Полезная толща приурочена к глинам нижне
сарматского возраста, имеющим здесь широкое распространение. 
Вскрыша равна 1 ,5 -2  м. Она представлена почве ннш слоем и су -  

глинками. Технологические и полузаводские испытания глин пока -  
зэли их высокие нерамзитообразушщие свойства, аналогичные со -  
ночным шинам Булшнакского месторождения. Коэффициент вспучи
ваемое ти изменяется от 2 ,1  до 6 ,1  при объемном весе 4 0 0 - 6 2 0 н1)й



Разведанные запасы Мадо-Бабчикского месторождения составляют 
[1988 ты с.т . Зегасы числятся на балансе. Месторождение не раз
рабатывается.

Многочисленные лабораторные испытания глин шкнесармаюно
го и майкопского возраста других участков, праве денные И.С.Юхв- 
яовым в Севастопольском приборостроительном институте, показали 
хорошие результаты. Коэффициент вспучивания изменялся от 3,16 
до 6 ,52  при объемном весе 2А-0-400 кг/м 3.

В связи с тем, что Крымская область не имеет хороших пес- 
сов для строительных растворов и бетона, производство керамзи
тового гравия и песка следует всемерно развивать, особенно учи
тывая то , что запасы сырья для производства керэмзитов на Кер -  
ченском полуострове очень значительны.

Глины адсорбционные

Бентонитоподобные глины распространены в пределах железо
рудных месторождений в мульдах, выполненных киммерийскими и ку- 
яльницкими отложениями.

В I96I-I962  г г . Крымской КГЭ треста "Днепрогеология" б е н 
тонитоподобные глины изучались на двух месторождениях: Камыш- 
Ьуруноком и Ьльтиген-Орт ельск ом.

К а ы ы ш - Б у р у н с к о е  /1 0 7 / месторождение располо
жено в 8 км юго-ээпэднее к . - д .  ст.Керчь, западнее пос.Аршинцево.

На месторождении имеется 3 пласта бентонитоподобных глин 
мощностью от I  до 8 ,5  м, разделенных табачными глинами. Сйи 
залегают в толще, перекрывающей железные руды. Бентонитоподоб
ные глины пластичны, гонкодисперсны. Они могут служить адсор -  
бентом при рафинировании масел и жиров, но отбеливающие свой -  
ствэ глин низкие. В нефтеперерабатывающей промышленности глины 
в естественном виде могут быть использованы при очистке дистил
лятных масел. Ориентировочные запасы длин составляют 820 000 тыс.и .

Э л ь т и г е н - О р т е л ь с к о е  / И З /  месторождение 
расположено в 16 км юго-западнее г.Керчи, в 6 км юго-западнее 
пос.Аршинцево.

Здесь в нэдрудной толще развит один пласт бентонитоиодоб- 
ной глины мощностью л  0 ,9  до 6 ,5  м. Глины могут быть исполь -  
зованы в литейном деле, при ивготовлвнии (буровых растворов, в 
нефтеперерабатывающей промышленности для доочистки дистиллятных 
масел, при оклеивании вин и в качестве добавок при производстве 
облицовочных плиток. Ориентировочные запасы глин составляют 
[2600 тыс.ы3 . Бентонитоподобные глины детально не разведывались 

т не используются.



О б л о м о ч н ы е  п о р о д а  

Лесок строительный

Строительные пески различны по возрасту. В карагэнских 
отложениях они известны у деревень Фадееве и С о к о л ь с к о е  
/9 8 / .  В чокрэкских отложениях пески развиты вблизи дер.М а р ь - 
е в к ж Д 3 6 / .  В Тэрхаяской вдавленной синклинали в районе сел 
Н и б к н е х т  о н а  /7 3 /  и Чистополье развиты пески куяль -  
ницкого яруса. Месторождения песков не разведаны и эксплуатиру
ются кустарным способом УШОСДором и местным населением.

Наиболее крупные и изученные месторождения строительных 
песков располагаются на побережье Азовского моря и Керченского 
пролива. Однако, в связи с освоением побережья под курортное 
строительство, разработка пляжевых песков запрещена.

На балансе запасов по состоянию на 1 ,1 .1970  г. числится 
лишь одно -  З а м о р с к о е  / 9 /  месторождение бетонных песков. 
Месторождение расположено в 2 ,5  км восточнее с.Песочное /б.М ис- 
кичи/, на расстоянии 50 ы от берега Азовского моря. Пески пред
ставляют собой пляжевые накопления четвертичного времени.Полеэ- 
ной толщей являются мелко- и среднезернистые пески мощностью до 
5 м. В составе их преобладают частицы размером 0 ,3 -0 ,1 5  мм 
/2 0 ,6 -6 4 ,2 % / и 1 ,2 -0 ,3  мм /2 1 ,4 -4 8 ,5%/. Объемный вес песка 1 ,4 
1 ,5 . Песок состоит из кварцевых зерен и ракушечного детритуса. 
Пески пригодны дня кладочных и штукатурных растворов, а также 
дяя бетонов марак"100"и,,200!1

Месторождение разведано в 1956 г .  Утвержденные запасы со
ставляют 626 тыс.м'3.

На западной окраине о.Заморское в 2 ,5  км от ж .-д .ст .П рес
новодная известно еще одно месторождение песков, также называ
емое Заморским /б.Ташлы-Ярское/. Оно разведывалось в 1952 г.По
лезная толща представлена кварцево-ракушечными пляжевыми песка
ми. Средняя мощность полезной толщи 4 ,5  м. Преобладает фракция 
0 ,3 -0 ,1 5  мм Д5-*76%/ и 0 ,6 -0 ,3  /6-36% /. Кварцевые зерна состав
ляют 51%, битая ракушка -  47-48%,

Пески пригодны для изготовления кладочных растворов марки 
от 2 д о .100, э так*а штукатурных растворов. Разведанные запасы 
составляют 2852 тыс.м3 . Месторождение периодически разрабатыва
ется строительными организациями.

Г е р о е в с к о е  /1 1 5 / месторождение находится на побе
режье Кепченского пролива между Чурбашским и Тобечикским озера
ми, у с.Героевское.



Лески месторождения предотнвляют собой морские пляжевые 
сложения. Песок желтовато-серый кварцево-ракушечный, средне
зернистый. Мощность полезной толщи <2-В, 5 м. Преобладай! фрак
ции г,5 -1 ,2. мм /до  44,5% /. Песок пригоден для строительных рас
творов. Месторождение периодически разрабатывается строительны
ми организациями.

Б о н д а р е н к о в с к о е  /3 0 /  месторождение кварцево
го песке расположено в 5 км севернее г,Керчи у с.Бондэренково.

Разведано в I9 6 I-I962  г г . Крымской геологоразведочной экс
педицией.

Пески рэзноэернистые, кварцевые, приурочены к отложениям 
плиоценового возраста . Мощность вскрыши /суглинка/ 0 ,5 —2 м.Пес
ки пригодны для использования их в качестве отстающей добавки 
при производстве черепицы и рекомендуются в шихту в количестве 
до 10%. Запасы утверждены техсоветом треста "Днепрогеология" и 
составляют по сумме промышленных категорий 875 тыс.м3 . Месторож
дение не разрабатывается.

Пески формовочные

На описываемой территории крупных месторождений формовоч
ных песков не обнаружено. Крымской геологической экспедицией в 
1950-1960 г г ,  у деревни Нэримановки / б .Темешское/ и у ж.-д.ст.Ле»- 

нинское в отложениях среднесарматского возрасте выявлено два 
месторождения формовочных песков.

Т е м е ш с к о е  /7 4 /  месторождение формовочных песков 
приурочено к отложениям сарматского яруса. Песок светло-желтый 
мелкозернистый, отвечает марке ТО-1 для цветного литья. Балан
совые запасы по категориям A+B+Cj- в количестве 831 тыс.т утвер
ждены НТО треста "Днепрогеология" в i960 г .

Л е н и н с к о е  Д О / месторокдеииз располагается в 15 км 
юго-западнее к . - д .  ст.Семь Колодезей, в 1 ,5  км от с.Леиинское. 
Здесь в 1959-1960 г г .  разведаны пески формовочные марки K I0-I6, 
пригодные для всех видов стального и чугунного литья. Балансо
вые запасы песка составляют 381 тыс.м3, они утверждены в 1960г. 
НТО треста "Днепрогеология".

Кроме того,известно неизученное месторожденив формовочных 
песков Г о р н о с т а е в с к о е  /8 5 / ,  которое в небольшом 
объеме.эпизодически используется Камыш-Б^руноким комбинатом и 
заводом им.Войкова.

На побережье Таманского залива в 3 км севернее пристани 
данной располагается С е н н о е  Д 2 3 / месторождение формовоч-



них песков. Кварцевые пески хорошего качества, отсортированные, 
различных марок. Мощность их от О,У до 42,4 м. Запасы составля
ют по категории А? 28Э4 ты с.г, В -  3894 ты с.г, Cj -  57X1 гы с.т .

Пески стекольные

На территории листов имеется несколько месторождений квар
цевых стекольных песков: Заморское, Ахиллионское, Запорожское, 
Фонталовское. Одно из крупных разведенных месторождений песка 
- З а м о р с к о е  /1 3 /  располагается в 1,5 км северо-запад
нее к . - д .с т .Пресноводная Дашлы-Ир/, у с . Верхне-Заморское , на 
берегу Азовского моря. Разведывалось оно в 1948-1949 г г .  и в 
1958 г. Пески кварцевые, местами содержат линзообразные прослои 
зеленоватой пластичной глины,, приурочены к,куяльницкому ярусу. 
Мощность полезной толщи 17-18 м, средняя -  XI м. Вскрышные поро
ды представлены суглинками и глинистыми песками общей мощностью 
2 ,6 -5  м.

Химический состав песка /в  %%/:

310г
—

Т10
—

рвго3 саО MgO n .n .Л,

97,14 0,16 0,92 0,27 0,92 0,43 0,56

Пески состоят в основном из зерен кварца с небольшой при
месью полевого шпата и слюды. Объемный вес песка 1 ,6 . Щелочи не 
обнаружены. Песок используется для производства дутого и тарно
го  стекла. Для производстве белого стекла требуется обогащение 
песков. Верхняя толща песка использовалась Керченским металлур
гическим заводом в качестве формовочного материала. Разведанные 
и утвержденные в Х958 г . балансовые запасы песка составляют 
4725 тыс.м3. Месторождение разрабатывается Керченским стекло
тарным заводом.

Второе разведанное месторождение кварцевых песков А х и л -  
л а о н с к о е  /6 4 /  находится на северо-западной оконечности 
Таманского полуострова на берегу Азовского моря. Пески приуро
чены к надрудному горизонту. Пригодны для изготовления зеленых 
бутылок.и телеграфных изоляторов. Запасы по категориям А2 рав
ны 139 ты с.т , Cj -  64 ты с.г, С2 -  8797 ты с.т . Утверждены ТКЗ в 
1947 г .  Разработка возможна карьерами. Месторождение не разра
батывается.
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Прочие породы 

Гипс

Гипс встречен в отложениях всех стратиграфических горизон
тов, но промышленные скопления известны только в Злькеджи-Элин- 
ском и Чекур-Кояшснои месторождениях, где он связан с отложени
ями среднемиоценового яруса.

Эдыседжи-Улинское /13А-/ месторождение находится в 32 ям 
юго-ззпэднее г.Керчи, вблизи с.Птапшино /быв.Злъкеджи-Ули/.Ме
сторождение эксплуатировалось еще в дореволюционное время и 
неоднократно разведывалось. Доразведано Крымской геологической 
экспедицией в 1962 г .

Пласт гипса залегает в нижней части кара ганского горизон
та. Полезная толща состоит ив двух слоев. Гипс верхнего сдоя 
крупнокристаллический с глинистыми и песчанистыми включениями. 
Модность верхнего слоя 3 -5  м. Нижний слой в основном сложен 
мелкокристаллическим гипсом. Мощность его от 0 ,2  до I м. Пере
крывается гипсовая толща глинами и мергелями неогенового и чет
вертичного возраста.

По химическому составу гипс довольно однороден. Содержание 
Сэ so* *2 Н20 не ниже БД,77% и не выше 93,82%. Объемный вес гип
са в насыщенном состоянии 1 -1 ,2  г /см 3, предел прочности при ра
стяжении 6 ,6 -9 ,6  кг/см2 . Технологические испытания показали,что 
гипс отвечает требованиям стандарта и может применяться для про
изводства формовочного гипса и строительного гипса второго сор
та . Условия для добычи и транспортировки гипса неблагоприятны. 
Пласт обнажен на южном склоне возвышенности и падает под углом 
10-12° на север, вследствие чего отношение мощности вскрьшш к 
мощности пласта по падению быстро увеличивается. Головная -  от
крытая часть пласта значительно выработана существующими карье
рами, в дальнейшем необходим переход к подземной добыче. Горно
технические условия неблагоприятные, т .к . кровля над пластом 
гипса малоустойчива.

Месторождение эксплуатируется Кировским заводом строитель
ных материалов для изготовления строительного алебастра, гипсо
вых плиток, гипсового порошка для удобрения.

В результате доразведки месторождения в I96I-I962  г г . ТКЗ 
были утверждены балансовые запасы гипса -'о категориям A+B+Cj- в 
количестве 2991 ты с.т .

Чекур-Коящское Д 4 1 /  месторождение расположено в 45 км юго- 
западнее г.Керчи, в 0 ,5  км северо-западнее пос.Тарасовка. Гипс



залегает среди шин карагэнского горизонта. Выделяются два гип
совых слоя. Мощность слоев гипса колеблется в среднем от 1 ,8  до 
2 ,3  м. Вскрышные породы представлены и т н е ш , мощность их на 
выходах составляет 0,6 м, в погруженных частях достигает 56 м.

Химический состав гипса в воздушно-сухой навеске /в  %%/:
СаО -  2 9 ,8 -3 3 ,7 , MgO -  0 ,0 6 -0 ,1 5 , ЭОд -  32-43,7, Sic^ -  3 ,86
9 ,6 2 , Н20 -  20-24 ,4 , н20д -  0 ,9 -1 ,7 , CaSO^ -  2Н20 /в  пересчете/ 
6 3 ,8 -8 5 ,0 7 . " “

Среднее содержание гипсе по месторождению 81 ,7$ .
Для изготовления промышленного элзбэстрэ гипс непригоден.

Он может использоваться Для гипсования солончаковых почв.Утвер
жденные ТКЗ балансовые запасы составляют 1757 ты с.г.

Трепел ■

Трепел и трепальные глины приуроченьгк .отложениям верхнего 
и частично среднего сармата. Они рэспростра даны, главным обра -  
зон, в восточной части Керченского и юго-западной части Таман -  
ского полуостровов, где располагаются в краевых частях антикли
нальных складок. Встречаются либо в виде тонких прослоев среди 
обычных глин, либо образуют мощные толщи до нескольких десятков 
метров. Цвет трепальных глин светло-серый и зеленовато-серый. 
Глины слабо пластичны, весьма легки, состоят из обломков диэто- 
мей и глинистого да те риала.

Рааведано только одно -  Г л а з о в с к о е  /6 2 /  месторож
дение, Оно располагнется вблизи села Глазовка /б .Б аксы /, на юж
ном крыле одноименной антиклинали. Глины падают на юго-запад 
под углом 13°. Мощность их составляет 10 м. Вскрышньв породы 
сложены суглинком и глиной мощностью 1 ,1 -6  м.

■ Химический состав трепельных глин /в  $ $ /:

3103 и г°з Ре203
—

СаО
—

MgO
!U0
на20 S03 n .n .n .

Содержание
активного
цемента

65,2 13,83 4 ,7 6 2,01 2,14 0,91 1,79 7,21 7,27

Число пластичности 27-42. Глины характеризуются высокой 
усуш кой- 9 ,7 -1 2 $ . Огнеупорность их колеблется в пределах 1140- 
П80°С. В смеси с суглинком трепальные глины пригодны для изго
товления щелевого кирпича марок"75яи"100" Кроме того, они могут 
быть использованы х качестве активной добавки в цемент. Запасы 
по категориям А+В равны 1489 тыс.м3. Утверждены ТКЗ в I960 г .  
Известны и другие мелкие проявления трепела, отмеченные на кар
те и в списках.
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Источники минеральных вод

Одним из оогатств Керченского полуострова являются мине
ральные воды. Здесь выявлены самые разнообразные их типы, среди 
которых, имеются весьма р е д к и , такие, как углекислые йодо-бор -  
аые и очень крепкие бороносные сероводородные воды. Основными 
биологически активными компонентами керченских минеральных вод 
являются углекислота, сероводород, бор, йод и бром. Эти компо
ненты содержатся в подземных водах полуострова в самых различ
ных концентрациях и сочетаниях. Все эти воды, в основном,приуро
чены к чокрэкскому и, в меныией степени, к карэганскому водоноо- 
ным горизонтам. Этот горизонт изучен слабо, а поэтому может рас
сматриваться как единый, очень сложно построенный артезианский 
бассейн, занимающий почти всю восточную и северо-восточную час
ти полуострова. С ю го-заш да бассейн ограничен Парпачским 
гребнем, в остальных направлениях он погружен под воды Азов -  
ского и Черного морей. Минеральные воды залегают на глубинах 
от 0 до 1000 и более метров,проявляясь в ряде районов в виде 
минеральных источников. Гипсометрия горизонта чрезвычайно ос
ложнена многочисленными пдикэтивными и дизъюнктивными нарушени
ями. Тектоникой же, видимо, объясняется и сложность литологиче
ского состава чокрэкских отложений. Современное питание горизон
та -  инфильтрационнсе, однако,области питания, приуроченные к 
выходам чокрэкских известняков, малы. Почти весь артезианский 
бассейн находится в зоне затрудненного водообмена и содержит 
различные по химизму ссяеные воды, в основных своих чертах ха
рактерные для районов нефтяных месторождений.

Кроме чокрэкских вод, в отдельных местах полуострова обнэ-- 
ружены различные минеральные воды и в .отложениях верхнего кио -  
цена,

Наиболее характерным представителем углекислых йодо-борных 
вод являются воды Горностаевского участка, в частное ти, воды 
С е и т - Э л л и й с я и х  /7 8 ,7 9 /  и С у л т з н о в с к о г о  
/8 1 /  источников. По ионному составу это солянощелочньв /хлорид- 
но-гидрокарбонатно-нэтриэвые/ воды с минерализацией 7-IX г /л ,  
сходные по типу с водами Ессентуки № 17 и It 6 .  Однако, от всех 
известных вод подобного типа они резко отличвютоя очень высоким 
содержанием бора /1 ,3 - 1 ,6  г /л /  и в этом отношении не имеют се
бе равных. Кроме того, эти воды содержат йод (10-25 м г /л ) ,литий 
(3 м г/л) и бром (10-30 м г /л ). По газовому составу это углекис -  
лые воды. Доминирует углекислота, составляющая 73-92% от общего



объема гавов, на втором месте стоит метан (7-24%), третьим ком
понентом является а вот (1-4%) и в небольшом количестве содер -  
жится сероводород (0 ,2 ? ) .  Общее количество углекислоты состав
ляет 0 ,6 -1 ,8  г /л .

Воды холодные, с температурой 12-15°, однако при откачке 
воды из сввакини /с  глубин 50-ЮС м / температура ее возрастает 

!до 20-21° и есть основания полагать, что здесь, на больших глу
бинах, залегают теплые или даже горячие термальные воды. Это 
подтверждается также фактом вскрытия на Приозерной структуре на 
глубинах 700-900 м вод с температурой 34~52°С.

Сеит-Эллийские родники приурочены к чокракским известнякам 
южного крыла Сеит-Элдийской антиклинали. Описываемые воды вскры
ты скважинами на глубинах до 100 м. Проведенные исследования по
казали, что при откачках ив скважин могут быть обеспечены деби
ты, превышающие 0 ,5  илн.л/сутки.

Воды сходного типа имеются и в других районах полуострова: 
сюда относятся углекисло-метановые воды К а я л ы - С э р т  -  
с к о г  о /9 2 /  источника, содержащие 760 мг/л углекислоты /о т  
Горноствевских вод они отличаются меньшим -  44% -  содержанием 
углекислоты и большим -  58% -  метана/, воды района Б у л г а 
в а н с к и х  /3 1 /  1. Т 8 р х а я с к и х  грязевых сопок,района 
оа.Ч о к р а к /1 9 /  и ряда других мест. Есть основания полагать 
что термальные воды Приозерной структуры также являются углекис
лыми. Углекислые воды, как правило, приурочены к зонам разломов.

Вторыы интересным типом минеральных вод Керченского полу
острова являются сероводородные (точнее сероводородно-гидросуль
фидные/ воды. Среди сероводородных вод районе можно выделить 
крепкие (с содержанием сероводорода более 450 м г/л ) и бедные 
(с содержанием сероводорода до 50 м^/л) воды.

Первые известны в северной части района, вдоль Азовского 
побережья; бедные же сероводородные воды распространены факти
чески на всей территории полуострова. Крепкие сероводородные во
ды приурочены к отложениям чокракского горизонта и встречены в 
районе Чокракского озера и К а р а л а  р е к о й  / I /  антиклина
ли. Наиболее изученными в настоящее время являются воды района 
озера Чбкрак, где, начиная с 1859 по 1934 г , ,  периодически функ
ционировал курорт. Рапоо озера, грязна и минеральной водой здесь 
лечили болезни двигательного-аппарата, кровеносных сосудов,нерв
ной системы и др. Е настоящее время курорт совершенно разрушен. 
По ионному составу воды этого района хдоридно-натриевые /иногда 
гидчокарбонатно-хлоридно-натриеяые/ с высокой минерализацией



(7-30 г /л ) ,  весьма сходные со знаменитыми мацестинсними. Содер
жание общего сероводорода непосредственно на Чокрвкском участке 
составляет 360-420 мг/л (при содержании свободного сероводорода 
10-280 мг/л и высоком сероводорода см коэффициенте).

hfe микрокомпонентов воды чокрзкского участка содержат бор -  
до 170 м г/л , йод -  12-45 м г/л , бром -  16-133 к г /л . Воды хло- 

ридные (1 6 ° ) , слабощелочные.
В последние годы Центральным институтом курортологии и 

Крымской геологической экспедицией проведены исследовательские 
работы по изучению рапы и грязи Чокракского озера и по оценке 
запасов минеральных вод. Установлено, что запасы лечебной грязи 
достаточно велики и определяются в миллионах кубометров. Запасы 
минеральных крепких сероводородных вод составляют 350 м3/сухки и 
утверждены ГКЗ в 1966 году.

Опыт использования грязи и воды озера Чокран, их несомнен
ная бэльнеотерапевтическэя ценность, достаточные запасы и бдэ -  
гоприятные климатические условия обязывают организовать в бли -  
жайшее время здесь здравницу санаторного типа.

По аналогии с мэцесгинскими водами воды Чокракэ-Каралара, 
видимо, можно считать метэморфизовэнными водами морского типа, 
формирующимися в районах нефтяных месторождений и разбавляемым 
в различной пропорции инфильгрэционными водами.

Крепкие сероводородные борные воды хлоридно-гидрокербонат- 
но-натриевого типа с содержанием общего сероводорода около 
300 мг/л вскрыты ханже на южном крыле Булганакской антиклинали.

При производстве буровых работ в некоторых местах Керчен -  
ского полуострова в чокрэкских отложениях были встречены термаль
ные воды. Воды с температурой 34-45°С на изливе известны в райо
не пос.Костырино /б .Ч он гелек /. Встречены они на глубинах 720 -  
850 м, при поисках нефти. Водообильноегь скважин не установлена, 
первоначальный дебит при сэмоизливе достигал 2 ,9 -7 ,5  л /сек .

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЙОНА И РЕКОМЕНДАЦИИ

На описываемой территории имеются разнообразные полезные 
ископаемые (железные руды, флюсовые известняки, минеральные воды, 
сырье для керамзита, месторождения гипса, серы, кирпично-черепич
ных глин, строительных известняков и др^С тепень изученности и з
вестных месторождений полезных ископаемых неодинакова. Одни из 
них изучены детально, долгое время находятся в эксплуатации и в 
значительней мере выработаны. Другие изучены слабо, либо вовсе



не изучены. Дальнейшие исследования по расширению минерально
сырьевой Разы рассматриваемого района должны развиваться в сле
дующих направлениях.

Нефть и горючие газы

Отложения среднего миоцена, в которых во Керченском полу
острове открыты мелкие непромышленные месторождения нефти и га
за , не содержат хороших, выдержанных по площади коллекторов.

Дальнейшие поиски зэлеией нефти и газа имеет смысл прово
дить лишь в нерзэмышх антиклинальных структурах, к числу ко -  
торых принадлежат Яковенковская, Октябрьская и Кэрэминскзя 
структуры. Несомненный интерес представляют наиболее крупные 
закрытые структуры южной части акватории Азовского моря, выяв
ленные геофизическими работами. Назрела необходимость постанов
ки здеоь буровых работ с целью привязки многочисленных данных 
морской геофизики к разрезам скважин и утсянения перспектив 
нефтегазоносности. .

В майкопских отложениях, несмотря на наличие в них много
численных проявлений нефти и газа , крупных месторождений не об
наружено. Наиболее перспективными являются отложения среднего и 
нижнего Майкопа, среди которых на отдельных участках развиты 
песчано-алевритовые прослои и наблюдается переслаивание глин и 
песчаников /в  районе м.Кэрэнгат, Марьевскэя структура и д р ./ .  
Потенциальные возможности майкопской серии в отношении нефтенос
ности окончательно не выяснены. Целесообразна постановка деталь
ных сейсмических исследований с целью выявления локальных полей 
повышенной песчанистости ^возможно,связанных с ними залежей 
нефти зонального типа, подобно развитым в Западно-Кубанском 

. нефтеносном районе. Более глубоко залегающие отложения эоцена и 
палеоцена в пределах листов не изучены. В разрезах пробуренных 
скважин они не содержат коллекторов. Не исключена возмскность 
выявления локальных трещиноватых зон в мергелях эоцена и песча
нистых разностях его в зоне перерыва между отложениями эоцена и 
майкопской серии. Желательна постановка широких тематических ра
бот с целью выяснения палеогеографической обстановки в меловое 
время в .промежуточной области между Крымом и Кавказом.

Железные руды

Большинство месторождений железных руд на территории листа 
разведаны достаточно хорошо. Дальнейшие работы могут быть по
ставлены лишь с целью уточнения строения отдельных участков, а 
также с целью получения данных о содержании в них таких ксмпо-



аентов, как марганец и ванадий, а также редких и рассеянных 
элементов. Начало этим работам в настоящее время полонено Крым
ским институтом минеральных ресурсов.

Дополнительные разведочные работы могут быть поставлены в 
районе°Присив8ЩЪЯ /за  пределами описываемой площади/ и в более 
мелких и менее изученных синклиналях. Так, например, для окон
чательного выяснения площадей распространения железных руд во 
вдавленных синклиналях желательно проведение' геологоразведоч
ных работ у сел Репьевка, Новоселовкэ и на берегу Узундзрского 
озера /у  г.О пук/.

Железорудные месторождения Таманского полуострова требуют 
дальнейшего изучения. Различия в строении и геолого-тектоничес
ком развитии структур на отдельных участках сказались на про
цессах рудообразования. В результате этого наблюдается разнооб
разие вещественного состава, фациальных особенностей и условий 
залегания железных руд не только между отдельными структурами, 
но и внутри их.

Наиболее перспективной для дальнейших исследований являет
ся южная часть Таманского полуострова в районе месторождения 
Железный Рог. К югу от последнего в акватории Черного моря по 
денным 3 .И.Гурьевой и В.В.Шаркова /I9 6 0  ц / отмечаются рудные 
выходы в полосе протяженностью до 70 нм. Весьма желательно про
должение бурения на акватории Азовского моря, начатое Циститу -  
том геохимии и физики минералов АН УССР /Шнюкав, 1968/.

Сера

Поисковыми работами 1968-1970 г г .  на Керченском полуостро
ве обнаружены серопроявлеяия на площади около 100 k i t - .  Самород
ная сера приурочена к микроэернистым известнякам и элевритистым 
глинам предположительно чокракского горизонта.

Промышленные концентрации серы встречены в зонах сшряже -  
ния сульфатсодержащих и карбонатных пород, приуроченных к участ
кам антиклинальных структур, осложненных разрывными нарушениями. 
Выявленные проявления и известное Чекур-Кояшское месторождение 
серы, в основном, располагаются в полосе, вытянутой в субмери
диональном направлении, вдоль периклинального перегиба Пзрпэч- 
ского гребня. Проявления самороднсй серы приурочены к сульфат- 
содержатим отложениям, контактирующим с полями сопочных брек -  
чий, что указывает на непосредственную связь серной минерализа
ции с деятельностью грязевых вулканов. Целесообразно продолжать 
поисковые работы на самородную серу как в районе уда выявленных



проявлений, так и на других участках. Наиболее обнадеживающими 
поисковыми критериями и признаками являются:. I /  благоприятные 
г е оструктурные условия Керченского полуострова, обусловленные 
сочленением в его пределах Крымского мегантиюшнория с Индоль- 
ским и Керченско-Таманским перинлинзльным прогибами; 2 /  разви
тие в среднемиоценовых отложениях сульфатеодержэщих пород /гип
сов, загипсованных глин/ и пористых карбонатных отложений;
3 /  наличие многочисленных выходов углеводородных газов , битуми
нозных пород, развитие грязевых вулканов, являющихся путями ми
грации минерализованных вод, сероводорода, газообразных углево
дородов; V  приуроченность к среднемиоценовым отложениям серо -  
водородных вод, что служит показателем развития здесь процесса 
сульфатредукции и восстановительной обстановки.

Соленые озера и лиманы

Соленые озера на территории листов хотя и изучались неодно
кратно, но изучены неполно. Ранее существовавшие на них соляные 
промыслы в настоящее время не функционируют, В связи с развити
ем курортного строительства и зон отдыха на Азовском и Черно -  
морском побережье, может быть рекомендовано изучение рапы и дон
ных осадков отдельных озер с точки зрения бальнеологии.

Полезные ископаемые, связанные с 
грязевулканической деятельностью

Из комплекса химических элементов, связанных с деятельнос
тью грязевых вулканов, наибольшее значение имеют бор, йод,бром 

и литий.
Кроме давно известных проявлений боратов в сопочных брек -  

чиях, в последние годы в них установлено широкое распростране -  
ние рассеянной киновари.

Отличительной особенностью минерализованных вод грязевого 
вулканизма северо-восточной части Керченского и западной части 

Таманского полуостровов является также высокое содержание угле
кислоты, достигающее1, местами в водах 1000 м г/л , а в газах  до 
50-70%. '

Представляется целесообразной постановка дальнейших деталь
ных исследований геологии и геохимии грязевого вулканизма Кер -  
ченско-Танэнского района с оценкой свойств продуктов грязевых 
вулканов с точки зрения их применения в различных отраслях на
родного хозяйства. Микрокоипоненты, содержащиеся в продуктах 
грязевых вулканов, могут использоваться не только в химической



промышленности, но и в качестве удобрений в сельском хозяйстве, 
а такие в бальнеологических целях.

Высокое содержание борз и йода отмечается в сопочных водах 
Булганднекого и Тарханского грязевых вулкане® и в водах мине
ральных источников Сейт-Эли, Кэялы-Сарт и других.

Кроме того, повышенные концентрации окиси бора, йода и 
брома наблюдаются в сопочных грязях, которые ввиду больших за 
пасов на площадях описываемых листов представляют практический 
интерес. Булгананекое, 1зрхэнсное, Горностэевское /Сейт-Элий -  
ск о е / месторождения заслуживают постановки детальных геолого -  
разведочных работ. По количеству запасов окиси брома и бора 
также заслуживает внимания рапа Чокранекого озера.

Строительные материалы

Известняки строительные, имеющие значительное распростра
нение, широко используются с давних времен. К настоящему вре -  
мени большинство наиболее крупных участков развития известия -  
ков опоисковэны или разведаны. Дальнейшие разведочные работы 
должны быть направлены на уточнение запасов пильных известня -  
ков, выяснение горно-технических условий их разработки и дораз
ведку отдельных месторождений. Рифовые известняки, отличающиеся 
повышенной крепостью, могут служить в качестве сьфъя на бут и 
щебень. Потребность в этом сырье в связи с развитием строитель
ства в районе очень велика. Это обстоятельство позволяет р е к о 
мендовать продолжение разведочных работ на участках развития 
сарматских и мэотических рифов.

Глины и суглинки кирпично-черепичные, 
керамзитовые и адсорбционные

Четвертичные суглинки, нэдрудные, сарматские и майкопские 
глины, являющиеся сырьем для кирпично-черепичного и керамзито
вого производства, имеют широкое развитие на территории ластов. 
Однако, используются лишь четвертичные суглинки и сопочные гли
ны участков Керченского и Булгаввнекого месторождений.

В настоящее время в Крыму получает широкое развитие произ
водство керамзита. Потребителем готовей продукции являются не 
только строительные организации Крыма, но 'и  Киева, Одессы и др. 
Кроме того, на отдельные заводы Украины отправляются сырые кер
ченские глины. Высокие керамэитообразующие свойства глин Кер -  
ченского полуострова несомненно и впредь будут способствовать 
широкому вывозу их в доугие районы Украины. Поэтому необходима



дальнейшая разведка глин как .сырьевых объектов для промышленно
сти стройиэтериалов. Большие перспективы открываются с установ
лением пригодности майкопских глин в качестве сырья для получе
ния керамзита. Запасы этих глин практически неисчерпаемы.

Надрудные глины, являющиеся вскрышей на железорудных мес -  
торождениях, обладают адсорбционными свойствами и могут улот -  
ребляться в нефтеперерабатывающей промышленности, для буровых 
растворов, в литейном деле и др. Надрудные глины Камыш-Бурун -  
ского и Эльтиген-Оргельского месторождений, обладающие адсорб
ционными свойствами, могут разрабатываться в комплексе с иелез- 
ной рудой. Они заслуживают детального изучения с точки зрения 
уточнения химического состава и технологических свойств.

Пески

Пески на территории листа развиты достаточно широко.В боль
шинстве случаев они мелкозернисты и содержат большой процент 
/д о  40-45&/битой ракушки, вследствие чего для получения бетона 
не годятся. Наилучшие по качеству пески развиты в пределах пля
жей, разработка которых в Крыму запрещена. В связи о развитием 
на южном побережье Азовского моря и вдоль Керченского пролива 
курортных зон и зон отдыха сохранение пляжей особенно необходи
мо. Продолжать дальнейшую разведку песЕсав в прибрежных районах 
нецелесообразно. ■

Минеральные источники

Многочисленные и разнообразные по составу минеральные ис -  
точники, известные на описываемой территории, в настоящее время 
не используются. Между тем, несомненно, весьма ценнши и перс -  
пективными для промышленного использования являются йодо-борные 
воды углекислых манерельных источников, бор рапы Чокрэкского 
озера .

Горностаевский и Тар хане кий участки по предварительньм дан
ным относятся к малым месторождениям комплексного йодо-борного 
сырья. В целях уточнения ресурсов йодо-борных вод следует про
вести разведочные работы в пределах так называемой Сарайминсной 
ниэменности, по-видимоиу, представляющей собой крупную впадину, 
располагающуюся между Сейт-Зпийской, Сэртской и АлэгольскоЙ ан
тиклиналями. В направлении этой низменности погружаются песча -  
но-карбонагные породы чокрака, вблизи выходов которЕгх выявлены 
йодо-борные воды. В случае сохранения характера чокрэкских от -  
ложений на глубине и благоприятных структурных условий здесь



- юз -
можно ожидать значительных скоплений указанных вод. Заслужива
ют внимания и другие минеральные и термальные воды полуострова 

/район д.Костырино/.
Главной проблемой Керченского полуострова является острый 

недостаток качественных вод для водоснабжения промышленных 
предприятий и населения. С приходом в недалеком будущем на по
луостров днепровских вод создастся возможность для развития 
орошаемого земледелия, расширения объемов промышленно-граждан
ского и курортного строительства, возникнет необходимость в 
возведении гидротехнических сооружений. В связи с этим имеется 
необходимость в создании комплексной крупномасштабной геолого
гидрогеологической основы, для чего следует провести планомер
ное геолого-гидрогеологическое картирование в масштабе 1:35000 
всей площади с учетом данных всех ведомственных съемок и рзз - 
ведочных работ.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Территория листов L-37-XIX, ХХУ в основном приурочена к 
Керченско-Таманской системе малых артезианских бассейнов. Толь
ко юго-западный угол площади листа /юго-западная равнина Кер -  
ченского полуострова/ относится к восточному периклинальному 
замыканию мегантиклинорид горного Крыма, сложенному водоупор -  
ными майкопскими глинами и практически лишенному подземных вод. 
Многочисленными исследованиями водоносность пород Керченского 
полуострова освещена до глубины 1000 м.

Гидрогеологическими исследованиями, проводившимися на Та
манском полуострове, детально охарактеризована водоносность 
четвертичных верхне- и среднеплиоценовых отложений.

Гидрогеологические условия территории листа характеризуют
ся специфическими особенностями; ее северная и северо-восточная 
части, где все породы собраны в многочисленные складки, весьма 
неоднородна по водоносности. Подземные воды приурочены к син -  
клинэлям /мульдам/, образующим малые артезианские бассейны; ан
тиклинали же, в основном, безводны. Подземные воды здесь при
урочены к известнякам и пескам срздвего миоцена, верхнего и 
среднего сармата, мэотиса, понта, среднего и верхнего понта, 
среднего и верхнего плиоцена. При этом нижние горизонты неоге
новых отложений более обогащены глинистыми породами и менее во
дообильны, чем верхние горизонты.



Водоносность мульд неодинакова. Мульды Керченского полу
острова, где слагающие их неогеновые отложения представлены в 
основном известняками и песками, значительно водообильней мульд 
Таманского полуострова, где водоносные горизонты приурочены 
только к песчано-глинистым четвертичным, куяльнидким и кимме
рийским отложениям и к пористым мергелям среднего сармата.Дви
жение как грунтовых, так и напорных вод происходит от перифе
рической части мульд к центральной. Областями питания напорных 
вод Керченского полуострова являются высокие гребни» окаймляю
щие синклинали и Парпачекий гребень; разгрузка напорных вод 
происходит в смывающие Керченский полуостров водные бассейны, 
которыми срезаны крылья большинства синклиналей Д ерченской, 
Мэяк-Салынской и д р ./ .

В пределах Таманского полуострова напорные воды имеют не
значительное распространение -  только в сводовых частях анти -  
нзшнелей к грязевым вулканам приурочены восходящие роднига, ча
сто с нефте- и газопроявлениями. Не исключена возможность нали
чия напорных или слабо напорных вод в депрессиокных частях Та
манского полуострова.

В пределах юго-западной равнины Керченского полуострова 
малообильные подземные воды представлены только солеными грун
товыми водами, приуроченными к пролювиально-делювиальным отло
жениям в балках и оврагах, а также высокоминерализованными во
дами, приуроченными к песчаным прослоям в толще майкопских глин.

Таким образом, на территории листа подземные воды приурочи
ваются к различным отложениям: четвертичным /эолово-делювиэльнш, 
морским, сопочным, аллювиальным и пролювиально-делювиальным/, 
верхне- и среднеплиоценовым, понтическим, мэотическим, верхне- 

■и среднесарматским, средне миоценовым и в незначительной степе
ни к майкопским.

Грунтовые воды в пределах территории листов не имеют сплош
ного распространения, а встречаются изолированными участками, 
приуроченными в основном к мульдам. Глубина залегания грунтовых 
вод в большинстве случаев не превышает Ю м , а их общая минера
лизация преимущественно колеблется в следующих пределах: на Та
манском' полуострове от I  до 3 г /л ,  за исключением юго-западного 
участка на побережье в районе п.Панагия, цце она варьирует,при
мерно, от 3 до 5 г /л ;  на Керченском полуострове общая минерали
зация грунтовых вод на всей площади, за исключением Маяк-Салын- 
ской и Керченской мульд, выше 3 г /л  (местами достигает 7 . г /л ) ,  
и только в Иаян-Сэлынской и Керченской мульдах она изменяется



от I  до 3 г /д , а н а 'западной окраине мульды на побережье Казан- 
типского залива, где грунтовые воды приурочены к современным 
морским пескам, -  ниже I г /л .  В составе грунтовых вод большей 
частью преобладают хлориды натрия, реже сульфаты натрия и еще 
реже гидрокарбонаты кальция. Высокая минерализация грунтовых 
вод на территории листов обусловливается как первоначальной 
засоленностью отложений, так и факторами континентального со - 
ленэкопления: интенсивным испарением неглубоко залегающих ьрун- 
товых вод при незначительной инфильтрации атмосферных осадков, 
слабой дренированностью, слабой промываемостью пород, а также 
отсутствием разгрузки грунтовых вод в морские бассейны /уровень 
грунтовых вод вблизи морского побережья располагается, примерно, 
на уровне моря/.

Менее минерализованные грунтовые воды приурочены к более 
водопроницаемым и лучше промываемым отложениям, в частности, 
хорошей водопроницаемостью отличаются современные морские пес
чано-раковинные отложения на побережье Казэнтипского валива, 
где слабо минерализованные воды плавают на сильно минерализо
ванных.

Грунтовые воды в ч е т в е р т и ч н ы х  к о н т и 
н е н т а л ь н ы х  э о л о в о - д е л ю в и а л ь н ы х  
отложениях имеют большое площадное распространение на Таманском 
полуострове, где их развитие совпадает, в основном, с областью 
развития древних морских террас. Эолово-делювиальные отложения 
здесь представлены толщей типичных делювиальных суглинков в 
верхней части лессовидных, содержащих прослои и линзы песчаных 
суглинков, песков, супесей и погребенных почв. Водовмещэющими 
являются песчаные суглинки, супеси и пески. Водоупорэми служат 
слои погребенных почв и местами красно-бурые глины верхнего пли
оцена . В толще эолово-делювиальных отложений содержится два го
ризонта грунтовых вод: первый горизонт на глубине 0 ,5 -9  м, и 
второй горизонт на глубине 10-25 м. Удельный дебит колодцев, 
вскрывших на Таманском полуострове воду в эолово-делювиальных 
отложениях, колеблется в пределах, примерно, от 0 ,3  до 0,4-л/сек.

Минерализация рассматриваемых грунтовых вод большей частью 
колеблется в пределах от I  до 3 г /л ,  редко снижаясь ниже I  г /л ,  
при этом менее минерализованные грунтовые,воды приурочены к 
верхним частям возвышенностей, а в зонах депрессий наблюдается 
значительное увеличение общей минерализации грунтовых вод. Пита
ние вод в эолово-делювиальных отложениях осуществляется в основ
ном за счет атмосферных осадков. Несмотря на слабую водообиль -



ность и преобладание вод с повышенной минерализацией, описыва
емые грунтовые воды имеют практическое значение -  водоснэбиение 
большинства населенных пунктов Таманского полуострова основано 
на использовании этих вод. На Керченском полуострове, в преде -  
лах территории листов, „воды в эолово-делювиальных суглинках 

распространены только на небольшом участке на побережье Кер
ченского пролива, вблизи м.Фонарь.

Грунтовые воды в с о в р е м е н н ы х  м о р с к и х  
песчано-раковинных отложениях кос, пересыпей и пляжей имеют рас
пространение: на Керченском полуострове -  в Приазовской низине 
на побережье Кааэнтипско1'о залива и вблизи Чокрэкского, Тобечик- 
ского и Чурбэшского озер и на Таманском полуострове -  на косе 
Чушка, на косе Тузла и небольшими участками в различных пунктах 
побережья. Минерализация рассматриваемых вод увеличивается с 
глубиной, так как здесь слабо минерализованные грунтовые воды 
плавают на соленых водах, имеющих гидравлическую связь с мор
ской водой. Наибольшее значение млеют эти воды на участке При
азовской низины и северо-западной части Керченского полуостро
ва, где они залегают на глубинах 0 ,5-10 м, э их общая минерали
зация по выработкам варьирует в большинстве случаев от 0 ,6  до 
I  г /л .  Фактические расходы имеющихся выработок 1-3 л /с е к ,а  мак
симально возможная производительность /при условии использовэ -  
ния только верхнего пресного сл о я / 2 ,5 -5  л /сек .

Грунтовые воды в в е р х н е - и  с р е д н е ч е т в  ер - 
т и ч н ы х песчано-раковинных отлокениях морских террас на 
Керченскш полуострове имеют небольшое распространение в несколь
ких пунктах на южном и восточном его побережье, где они залега
ют на глубине до 5 и , отличаясь повышенной и сильной минерэли -  
зацией и слабой водообильностью вследствие хорошей дренировэн- 
ности этих участков.

На Таманском полуострове водоносный комплекс ч е т 
в е р т и ч н ы х  м о р с к и х  д р е в н е  э в к о  и н 
о к  и х отложений /яелко- и среднезернистые ракушечные пески с 
подчиненными пропластками глин, часто в нижней части с включе -  
нием гравия гальки, песчаные суглинки с прослоями и линзами 
песков, мощностью отложений до 17 м / пользуется широким площад
ным распространением. Этими отложениями образована одноименная 
морская аккумулятивная терраса, перекрытая эолово-делювиальными 
суглинками, также содержащими подземные воды. Расход колодцев, 
использующих воду древнеэвкоинских отложений, равняется 
0 ,3  л /сек  при понижении уровня воды во время откачки на 0 ,4  м.



Бода рассматриваемого водонооного горизонте характеризуются 
пестрей минерализацией. Преобладают воды с повышенной минерали
зацией, меньшее распространение имеют слабо минерализованные 
воды. Повышенная и высокая минерализация вод в древнеэвксинских 
отношениях обусловлена слабой дренированностыо и засоленностью 
водовиещающих пород. Питание водоносного комплекса происходит 
за счет атмосферных осадков и подтока вод из друтах водоносных 
горизонтов, которые такяе оказывают значительное влияние на его 
минерализацию. При отсутствии других водоносных горизонтов с 
доброкачественной водой описываемый водоносный горизонт имеет 
практическое значение для водоснабжения населенных пунктов.

Грунтовые воды в н и ж н е ч е т в е р т и ч н ы х  отло
жениях /отложения ча удине кого яруса -  слюдисше пески и песчэ -  
ники с прослоями глин/ имеют широкое распространение на Таман -  
оком полуострове, где они выполняют центральные части синклина
лей и перекрыты более молодыми отложениями /древяеэвксинскей 
террасы и эолово-делювиальными/. В северо-западной части Таман
ского полуострова воды рассматриваемых отложений вскрыш скважи
нами на глубинах, примерно, ^0-60 м. Мощность водоносных отложе
ний здесь 5-18 м. Воды слабо напорные. Расход скважины -0 ,5 л /о е к . 
при понижении уровня зоды на 12 м, т .е .  удельный дебит 0 ,№ л/сек .

Грунтовые воды в ч е т в е р т и ч н ы х  с о п о ч н ы х  
/глинисто-брекчиевидных/ отложениях грязевых вулканов распро
странены участками в северной и северо-восточной частях Керчен
ского полуострова и на Тзиэяскоы полуострове. Рассматриваемые 
воды, обладающие напорными свойствами, отличаются высокой мине
рализацией (11-20 г /л ) ,  причем щелочные элементы преобладают - 
над щелочно-земельными. В составе анионов преобладазт хлориды. 
Зачастую наблюдается газирование углекислотой.

Воды Керченской группы сопок обычно отличается смешанным 
газовым составом: СО>, СН  ̂ и H2s , с большим преобладанием ме
тана и сероводорода. Только в водах Булгананеких и Тарханеких 
сопок севернее г . Керчи преобладает углекислый гав /6 8 -9 2 ? /. Со
держание свободной углекислоты в водах из источников здесь ко -  
леблется от 226 до 738 ы г/л . Рассматриваемые вода, хотя и при -  
урочены к четвертичиым сспочини отложениям, очевидно,поднимают
ся с больших глубин. ч

В водах БулгэнэнскоЙ группы сопок и некоторых других содер
жатся бор и Йод. Дебит родников, вытекающих из грязевых вулкэ -  
нов, не превышает 0 ,1  л /о ек .



Грунтовые воды в ч е т в е р т и ч н ы х  а л л ю в и 
а л ь н ы х  и п р о л ю в и а л ь н о - д е л ю в и а л ь 
н ы х  отложениях балок и сврагов /суглинки со щебнем, галькой 
и прослоями п еска/ имеют небольшое распространение как на Кер
ченском, так и на Таманских полуостровах. Воды ненапорные.боль
шей частью характеризуются повышенной и сильней минерализацией, 
в составе вод обычно преобладают хлориды натрия. Глубина зале
гания вод варьирует от 3 до 5 м. Область питания этих вод сов
падает с областями водосборных бассейнов рек и балок. Рассмат
риваемые подземные воды из-за ограниченного распространения, 
низкой обильности, повышенной и сильной минерализации не имеют 
практического значения.

Водоносный горизонт в к у я л ь н и ц к и х  и к и м м е 
р и й с к и х  отложениях приурочен на Керченском полуострове 
к центральной части синклиналей, а на Таманском полуострове -  
к крыльям антиклиналей и к пологим синклиналям. Водовмещэющими 
породами являются прослои песка, бурого железняка и ракушечни
ков в толще глин. Общая мощность куяльницких отложений в цен
тральных честях синклиналей достигает 35 м и киммерийских-60 м, 
но водоносные прослои составляют незначительную часть общей мощ
ности рассматриваемых отложений, при этом на Тамвнском полуост
рове они белее глинистые, чем на Керченском полуострове. Веды, 
содержащиеся в куяльницких и киммерийских отложениях, в цен
тральной части синклиналей Керченского полуострова обладают на
пором, а Ни Таманском полуострове безнапорные.

Удельный дебит выработок, вскрывших воды в рассматриваемых 
отложениях, колеблется от сотых долей литра в секунду до 6 л /сек . 
Качество вод пветрое. Наиболее высокой ыинерэлиэвцией отличают
ся воды куяльницких отложений на Керченском полуострове: плот -  
иый остаток в этих водах достигает 3 -4 , а иногда и 7 г /л .

На Таманском полуострове воды в куяльницких и киммерийских 
отложениях большей частью слабо минерализованные. Здесь отмеча
ется зависимость минерализации от условий питания рассматривае
мого водоносного горизонта: повышенной и высокой минерализацией 
он отличается, например, на участках подпитывания высокоминвра- 
лизованными водами покровных эолово-делювиальных суглинков.Сла- 
боииверализовэнные воды в куяльницких и киммерийских отложениях 
распространены на площадях, где питание описываемого водоносно
го горизонта осуществляется за счет атмосферных оевдков. Водо
носный горизонт в куяльницких отложениях является на Таманском 
полуострове основным горизонтом, используемым для водоснабже
ния.



Водоносный горизонт в п о н т и ч е с к и х  отложениях 
имеет ограниченное распространение в синклиналях Керченского 
полуострова. Водоносны преимущественно верхние горизонты понта, 
представленные по краям синклиналей закарстованнши ракушечными 
известняками, а в центральной части мульд -  глинами с прослоями 
песка и песчаника. Вследствие размытости верхних горизонтов пен
та и значительной фациальной изменчивости водовмещэющих пород, 
водоносный горизонт в понтических отложениях имеет в большин
стве случаев спорадическое распространение.

Однако,исследованиями Крымгеолэкспедиции /Фесюнов и д р ., 
1963ф/ выявлено, что в Керченской мульде понтические водоносные 
известняки распространены на значительной площади, охватывающей 
почти всю восточную и центральную части мульды. Мощность понти
ческих известняков колеблется здесь от 8 до 19 м. Напорный во -  
доносный горизонт в понтических отложениях Керченской мульды 
характеризуется удельным дебитом скважин 0 ,5 -1 ,7  л /с е к . Отно -  
сительно водообильные участки понтических отложений отмечены 
также в Камыш-Бурунской мульде, где большое рэавитие приобрета
ет фация известняков-ракушечников. Водоупорной кровлей водонос
ных отложений понта служат глины киммерийского яруса, водоупор
ной постелью -  глины нижнего понта. Минерализации рассматривае
мых вод зависит от водовмещающих пород: в ракушечных закэрсто -  
ванных известняках понта содержатся большей частью слабо мине -  
рализованные воды, а воды в понтических песках, переслаивающих
ся с глинами, в большинстве случаев отличаются повышенной и 
сильной минерализацией. В Керченской мульде минерализация вод 
в понтических отложениях не превышает I  г /л .  На Таманском полу-*- 
острове понтические отложения, представленные( в основном,мерге
листыми глинами с тонкими прослоями глинистых ракушечников с 
редкими прослоями глинистого песка, практически безводны.

Водоносньй горизонт в м э о т и ч е с к и х '  отложениях 
на Керченском полуострове приурочен к синклиналям и является 
основным эксплуатируемым водоносным горизонтом. На Таманском 
полуострове мэотические отложения, представленные, как а пон
тические отложения, глинами с подчиненными пропластками мерге
лей , песчаников, известнйков, реже песков, практически безвод
ны, и площади их распространения показаны здесь как участки 
развития водоупорных пород.

На Керченском полуострове водоносные слои, приуроченные к 
верхнему мэотису, представлены переслаиванием ракушечных закар- 
стсвэнных известняков, песков, песчаников и глин. Нижний гори-



-  п о -

зсшт мэотиса, представленный . шинами', служит водоупорной по
стелью для водоносных отложений верхнего мэотиса. Не крыльях 
мульд водоносный горизонт мэотических отложений получает пита
ние /зд есь  он является первым от земной поверхности горизонтом 
грунтовых вод и не имеет напора/, в центральной же части мульд 
в мэотических отложениях содержатся напорные воды.

Глубина залегания водоносного горизонта в мэотических отло
жениях колеблется в большинстве мульд Керченского полуострова от 

нескольких метров до I 00-150 м и только в Бэнсинской мульде до
стигает, примерно, 300 м. Удельный дебит скважин, эксплуатирую
щих напорный водоносный горизонт, содержащийся в мэотических 
отложениях, колеблется обычно от 0 ,1  до I л /сек , редко достига
ет 10-36 л /сек . Наибольшей водообилъвдстью характеризуется юго
западная часть Камыш-Бурунекой мульды, западная часть Керчен -  
ской мульды и центральная часть Ь!аяк-Сзлынской цульды. Наименее 
водообильны Элыиген-Ортельская, Яныш-Такильская» Кезенскэя и 
Баксинсквя мульды.

Минерализация вод в большинстве случаев колеблется от I  до 
3 г /л ,  а в центральной части Кэмыш-Еурунской мульды достигает 
70 г /л  и только в Баксинской мульде она не превышает I г /л .

По составу воды в большинстве случаев хлоридао-натриевые, 
реке хлоридно-мэгниевые. Для примера приводим формулу химичес
кого состава этих вод по двум скважинам: на Скасиево-Фонтэнском 
участке Керченской мульды

и ,
■ На 41 Mg 35 Са 24 

на Катерне зеком участке Керченской мульды

MI __Ci_5I_HC0527_S0422_
1 М з  4 б  N a  4 0  С а  1 4

Минерализация рассматриваемых напорных вод обусловливается 
в первую очередь особенностями литологического состава водонос
ных пород: обилием детритуса и наличием среди водоносных шсков 
глинистых прослоев. Низы водоносного горизонта в мэотических 
отложениях зачАсту» /например, в Керченсксй мульде/ отличаются 
сильной минерализацией воды, в связи с чем их необходимо тампо
нировать при вскрытии в процессе бурения. Естественный режим 
напорных вод мэотиса в Керченской мульде, а с 1958 г .  и в Кэмыш- 
Бурунской мульде , нарушается систематической эксплуатацией для 
водоснабжения г.Керчи, Госметзавода им.Войкова, Камыш-Бурунско- 
го рудника»и других промпредприятий.
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Все увеличивающаяся в послевоенные годы эксплуатация на -  
порных вод мэотиса в КерченсксЙ цульде обусловила снижение их 
уровня за  период с 19^5 г . до I9W  г . в наиболее глубоких уча
стках^ районных депрессий на 25-30 и /по  данным Крымской опор -  
ной гидрогеологической станции/. При этом в прибрежных участках 
отметка уровня воды по наблюдательным скважинам была на 3 -4 ,5  м 
ниже уровня моря, в связи с чем создалась угроза проникновения 
морских вод в эксплуатируемый водоносный горизонт, признаки ко
торого у® отмечены опробованием по наблюдательней скважине в 
устьевой части Скэсиево-Фонтанной балки. В евнви с этим Керчен
ский трест "Водоканал” перенес, в соответствии с указаниями гид
рогеологической станции, центр тяжести в эксплуатации мэотичес- 
ких вод из восточной части Скасиево-Фонтанного участка /более 
близкой к морю/ -  в западную, где пробурены новые скважины.

В результате произведенных расчетов естественного расхода 
потока напорного водоносного горизонта в отложениях мэотиса в 
Керченской мульде и анализа опыта его эксплуатации Е.А.Ришес 
определены и 6 . IX ,1958 г .  утверждены Государственной комиссией 
запасов эксплуатационные ресурсы описываемого водоносного гори
зонта .в количестве 13,9 ты с.м ^сутм  по категории C j. Фактичес
кий же водоотбор достиг здесь к I960 г , ,  примерно, 30 тыс.1Р/сутки, 
в связи с чем и происходит резкое снижение уровня эксплуатируе
мых вод.

Эксплуатационные ресурсы подземных вод в мэогических отло
жениях по остальным мульдам Керченского полуострова были разве
даны, подсчитаны и утверждены на НТО треста "Днепрогеологня" в 
1958-1961 гг . в количестве суммарно 13,5  тыс.м3/су т к * .

Водоносный комплекс в с а р м а т с к и х  отложениях в 
пределах Керченского полуострова приурочен к мульдам, крылья 
которых являются областью питания рассматриваемых вод /зд есь  во
ды сармата ненапорны/, а в направлении к центральной части син -  
клинэлей они приобретают напор. Водоносные слои приурочены к от
ложениям среднего и верхнего сармате /глины с прослоями раковин
ных известняков, мергелей и песков/. Глины же нижнего сармата 
служат подошвой рассматриваемого водоносного горизонта. Так как 
известняки сармата часто выклиниваются или фациально переходят 
в глины, то водоносный горизонт в сарматских отложениях не име
ет сплошного распространения и очень изменчив по всдообильности. 
Удельный дебит водопунктов, вскрывших на Керченском полуострове 
водоносный горизонт в сарматских отложениях, колеблется,пример
но, от 0,01 до 0,32 л /сек , а общая минерализация варьирует от



X,4 до 3 ,8  г /д .  У западной границы листа из среднесэрмэтских 
отложений выходит углекислый родник с общей минерализацией воды 
1,8 г /л , на северо-восточной оконечности Керченского полуостро
ва , вблизи с.Глазовкэ /б .Б аксы /, из тех же отложений 
выходят слабо сероводородные источники с обшей минерализацией 
2 ,8 - 3 ,4 г /л ,  расход источника по данным замерз в июне 1946 г .
-  0 ,6  д /сен .

На Таманском полуострове водоносный горизонт в сарматских 
отложениях приурочен только к верхам среднего сармата, к так 
называемым, "червячкозым" пористым мергелям. Вода пригодна для 
водоснабжения, однако запасы этих вод, очевидно, незначительны, 
т .к .  они получают питание только на небольших участках выходов 
на поверхность рассматриваемых отложений в районе антиклиналей. 
Остальная же толща сарматских отложений на Таманском полуостро
ве предстввленэ в основном водоупорными глинами и воды не со -
держит. . .

Водоносный комплекс в отложениях с р е д н е г о  м и о 
ц е н а  в пределах территории листа распространен толь
ко на Керченском полуострове, где он приурочен к Парпачскому 
гребню и синклиналям. На Таманском полуострове среднемиоценовые 
отложения представлены глинами с редкими прослоями мергелей и 
воды не содержат. На Керченском полуострове в толще среднего 
миоцена содержится до 6 водоносных слоев, приуроченных к песча
нистым отложениям кэрэганского а чокракского горизонтов. Верх -  
ний из водоносных горизонтов вблизи выходов на поверхность по
род среднего миоцена, ненапорный, нижележащие -  напорные, з 
при погружении среднемиоценовых пород все водоносные горизонты 
в среднемиоценовых отложениях обладают значительным напором. 
Глубина залегания водоносных горизонтов среднего миоцена по име
ющимся водопунктзм колеблется от 0-8 м в районе Пэрпэчского 
гребня до 870 м вблизи с.Косшрино, южнее:Тобечикского озера.

Расходы родников в районах неглубокого залегания вод сред
него миоцена обычно составляют сотьв доли л /сек , редко достигая 
0 ,5  л /сек . При откачках из чокракских известняков из скважин, 
пройденных Крымгеолэкспедицией, получены следующие результаты: 
расход скважины на севернсм крыле Ново-Николаевской антиклинали 
составил 5 ,4  л /сек , при понижении уровня на 14,3 м, а расходы 
скважин на южном крыле Сейт—ЭлиЙскоЙ складки при понижениях на 
4-13 и достигали 2-6  л /сек . По скважинам, вскрывшим воды в чок
ракских отложениях, на большом погружении в Яныщ-Такильской 
синклинали /на глубинах 700-850 и /  наблюдался сэмоиэлив с на-



чэльньш дебитом до Д л /с е к , однако через 15-20 суток дебит 
уменьшался до 0 ,0 1 -0 ,1  л /с е к , э в некоторых скважинах самоизлив 
прекращался вообще.

Минерализация вод из среднемиоценовых отложений колеблется 
от 3 до 25 г/л,воды из карэганских слоев более минерализованы, 
чем из чокрэкских. Состав вод хлоридный, или гидрокарбонвтно- 
хлоридно- натриевый, со значительным содержанием магния (до 
5-10 мг-эив).

Повсеместно в водах средне миоценовых оглашений присутству
ет сероводород, содержание которого реетет о удалением от обла
стей питания. Среди газов преобладают метан, углекислота и 
азот.

Имеются многочисленные выходы минеральных сероводородных 
и углекислых вод.

Из микрокомпонентов повсеместно /з а  исключением наиболее 
близких к областям питания участксв/ содержится йод-5-50 м г/л , 
бром -  25-100 м г/л , литий -  до 3 мг/л и бор, содержание которо
го колеблется в широких пределах, достигая местами 1 -1 ,5  г /л .

Приводим для примера химическую формулу вод Сейт-Злийских 
источников:

М10 72 -ii°2 i50 ,56_C lJ4^SO 4 5,44;
'  На 89,65 Са 5,92 Mg 4,43 J I 9 .3  „г / л , П 08.м г/а.

В воде содержатся газы: углекислота -  6556, метан -  33,3$ 
и сероводород, -  1 ,7 $ .

Температура вод из среднемиоценовых отложений на большей 
части площади листа не превышает 14-16°С, только на большем по
гружении /700-870 и/ скважинами вблизи с.Косшринз южнее 'Гобе -  
чияского озера встречены в среднемиоценовых отложениях термаль
ные воды с температурой на изливе ЗД-52°С.

По скважинам на Сейт-Элайской структуре отмечено повышение 
температуры воды при длительной откачке вод, приуроченных к 
чокрэкским известнякам /на глубине 50-100 м/ с 15° до 21°.

Глубже среднемиоценовых отложений, подстилаемых мощной 
толщей /1 ,5 -2  ты с.м / майкопских глин, водоносные горизонты от
сутствуют, наблюдаются только незначительные водопроявления /с  
водой высокой минерализации/, приуроченные к песчаным прослоям.

Дальнейшими га дрогеологичесними работами на Керченском по
луострове /в  пределах листов L-37-XIX, ХХУ/ должна быть уточне
на водоносность понтических отложений и исследованы вопросы об 
искусственном восполнении запасов подземных вод и о возможно-



сти подсоса морских вод при дальнейшей эксплуатации водоносных 
горизонтов в понтических и мэотических отложениях.

Однако,очевидно, что перспективная потребность в питьевых 
водах не может быть удовлетворен? за счет подземных вод,в свя
зи с чем необходимо форсировать работы по транспортировке дне
провских вод на Керченский полуостров по Северо-Крымскому ка
налу.

Перспективны дальнейшие поисково-разведочно работы на ми
неральные вода, содержащиеся в среднениоценовых отложениях /н о , 
по-видимому, поднимающиеся с больших глубин/, как сырья на бор, 
бром и йод. 1

На Таманском полуострове разведочные работы на воду необ
ходимо сосредоточить в синклиналях, где перспективными в отно
шении использования для водоснабжения и орошения являются воды 
четвертичных морских древнеэвксинских и чеудинских отложений и 
воды в верхне- и средне плиоценовых отложениях.
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Приложение I

СЛИСОК

МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

К
п/п

Фамилия и
инициалы
автора

2

Название работы

3

Год
состав
ления 
или из
дания

4

Алейникова
п .к .

Геологическое строе
ние Глэзовского и 
Юркинсксго поднятий

1948

Алейникова
11 .К.

Отчет Тархэнкугской 
геологосъемочной пар
ши о геологической 
съемке Мало-Бабчик- 
ской площади

1951

Алейникова
П.К.,

Кааьяцев и.А„, 
Бойко М.В.

Обобщение геологичес
ких материалов средне
миоценовых и нижней 
части верхнемиоценовых 
отложении Керченского 
полуострова

1956

Алейникова
П.К.,

Киселев М.В., 
Минченко Е.А,

Сводный отчет о гео
логоразведочных рабо
тах на флюсовые изве
стняки Керченского 
полуострова Крымской 
области

1939

Алейникова 
П.К., 

Гожая Г.И.

Отчет о геологоразве
дочных работах на 
формовочные пески 
Керченского полуост
рова с подсчетом за
пасав нз 1 .1 .I9 6 0  г .

I960

Александров 
С. А.

Отчет о детальной 
разведке Чекур-Кояш- 
ского и Элыседки- 
Звенского месторожде
ний гипса

1950

Александрова
В.И.

Отчет о структурно
геологической съемке 
Коренневской площади

1950

Местонахожде
ние материала, 
его фондовый 
номер или мес- 

_то издания___
"* 5

Ге он фонд треста 
"Крымнефтегаз- 
разведка "

Там не

г.Симферополь, 
Геолфонд Крым
ской комплекс
ной геологичес
кой экспедиции

Там не

г.К ерчь. Фонды 
Керченского гип
сового завода

Геолфонд треста 
"Крымне фтетав
ра зведка"



I

8

9

10

I I

12

13

14

15

16

17

2 3 4 5

Александрова
E.H.

Отчет о структурно
геологической съемке 
на Булгаяакской и Ак
та и-Ка за н типе кой пло
щадях

1951 Геолфонд треста
"Крымнефтегаз-
разведка"

Альбов С.В. Гидрогеология Крыма 1956 АН УССР

Аминев В. Соляные озера Азово
Черноморского края. 
Забытая отрасль про
мышленности.

1936 Геолфонд Северо
Кавказского гео
логического 
управления

Аносов А.А. Обзор изученности ми
нерально-сырьевых ре
сурсов Краснодарского 
края

1941

Артюшенков
В.А.,

Русаев в.Л ,

Отчет о результатах 
детальной разведки 
Ьагеровского-П место
рождения пильных из- 
вестняков-ра куше чни- 
ков в Крымской обла
сти

1954

Архангель
ский А.Д.

Краткий очерк геоло
гического строения и 
нефтяных месторожде
ний Керченского полу
острова

ВЗО

Атапов Г.И. Отчет о предваритель
ной разведке извест
няков на Ьулгонзкско- 
Аджи-Мушкэйском мес
торождении

1939

Боргэлев А.Ф. Отчет о детальной 
разведке месторожде
ния кварцевых Формо
вочных песков "Сен
ное" в Краснодарском 
крае

1945

Бырченко М.В Отчет о геологоразве
дочных работах на 
Керченском месторож
дении кирпично-чере
пичных суглинков

1958

Бырченко М.В. Отчет с геологоразве
дочных работах на 
Булгаяакской место
рождении сопочных глин 
в Приморском районе 
Крымской области

1959

Там же

Геолфонд Крым
ской комплексной 
геологической 
экспедиции

Тр.Главн.рэ звед. 
управл.ВСЙХ СССР 
Вып.13.

Геолфонд КГО

Геолфонд Северо
Кавказского гео
логического уп
равления

Геолфонд Крым
ской комплексной 
геологической 
экспедиции

Там же



18 Бырченко И.В.

19

20

21

кая
.П.

Геология СССР

Гожая Г.И.

Заключение о дополни- 1959 
тельных исследованиях 
сопочных глин Булганак- 
ского месторождения для 
производстве керамзита 
и вспученной керамики

Отчет о поисково-раз
ведочных работах на 
строительные известня
ки в пределах северо
западной части Керчен
ского полуострова Крым
ской области

1953

22 Голощапов 
А.и.

23

24

25

26

Горяйнов Б.П., 
Фесюновэ В.М 
Крутив Н.С.

Губкин И.М.. 
Вэренцев M.J

Дидрихс Б.А.

Дидрихс Б,А.

Том УШ, Крым

Отчет о геологоразве
дочных работах на Бон- 
даренковском месторож
дении кварцевых песков 
в Приморском районе 
Крымской области

Отчет о геологоразве
дочных работах на Бак- 
синском месторождении 
трепельных глин в При
морском районе Крымской 
области

Отчет о поисковых рабо
тах 1954-1960 г г .  на 
боро-йодоносные воды 
Керченского полуострова

Геология нефтяных и 
газовых месторождений 
Таманского полуострова 
и ближайшие задачи раз
ведки на газ и нефть в 
пределах Таманского по
луострова

Геологическое строение 
Слюсаревской площади

1947

1962

I960

1961

Отчет о геологической 
съемке Сокольской 
площади

Геолфонд Крым
ской комплексной 
геологической 
экспедиции

Там же

Г ос.издэт.геол . 
литер.Министер
ства геологии 
СССР

Геолфонд Крым
ской комплексней 
геологической 
экспедиции

Там же

1934 СИТИ. Азнефтъ- 
' издат, Бэку- 

Москва

1950

1951

Геолфонд трес
та "Крымнефте- 
газразведкз"

Там же



I

27

28

29

30

31

32

33

34

35

2 3 4 5

ДыновскиЙ
H.A.

Отчет о геологоразве
дочных работах, произ
веденных в 194?-1951гг. 
на Камыш-БурунсЕсом мес
торождении железных руд

1951 . Геолфонд треста 
"Дне проге оло- 
гия"

ДыновскиЙ 
И, A.

Отчет о геологоразве
дочных работах, произ
веденных в 1952-1954гг , 
на северной группе мес
торождений Керченского 
железорудного бассейна

1954 Там же

Ефремов П.Н. К генезису железоруд
ных месторождений Кер
ченского а Таманского 
полуостровов

1938 "Советская гео
логия", № 5

Зусманов- 
ская Д.Д,

Отчет о геологоразве
дочных работах не 
Злъкеджи-Злииеком мес
торождении гипса,про -  
изведенных в 1952 г .  
Южным отделением Геол- 
стромтресте

1953 вта

Ильченко Е .А . Отчет о структурно- 
кэртировочном бурении 
на Глзэовско-Мэякской 
площади

1950 Геолфонд треста 
"Крымнефтегаз- 
разведка "

Ильченко Е.А. Отчет о структурно
котировочном бурении 
на МэрьевскоЙ Д зу н - 
лзрской/ площади Кер
ченского полуострова

1951 Там же

Казанцев И.А. Отчет о струкхурно- 
картировочном Прении 
на В ос ходов с к ой пло
щади северо-восточной 
части Керченского по
луострова

1950 11

Казанцев И.А. Отчет о структурно- 
кэрхировочном бурении 
на Чснгелекской и То- 
бочикской площадях

ТЭ52 П

Казанцев И,А. Отчет о структурно- 
картировочном колон
ковом бурении на По
граничной /ЧорелеЕ(- 
ской/ плацзди

1953 И



2 4 5

36 Кантор М. Генезис Керченских 
желез органых место- 
рожде ний

193? Тр.конференции 
по генезису руд 
железа, марган-
Йв, алюминия.

й СССР

3? Киселев M.B., 
Минченко 

Е.А.

Отчет о детальной раз
ведке Восточно-Бзгеров- 
ского месторождения

S cobhx известняков 
морского района 

Крымской области УССР 
с подсчетом запасов на 
I  апреля 1958 г .

1958 Геалфонд Крым
ской комплекс
ной геологи
ческой экспе
диции

38 Киселев М.В. Отчет о детальной раз
ведке Крэсно-Пэ р я з а н 
ского месторождения 
известия ков-pa куше чни- 
ков Приморского района 
Крымской области с 
подсчетом запасов на 
I.X .I959  г .

1959 Там же

39 Киселев М.В. 
Минченко Е.А

Отчет о геологоразве
дочных работах на 
строительные и флюсо
вые известняки на по
исковых участках 
1958-1959 г г . в При
морском районе Крым
ской области

1961 г.Симферсп оль 
Фонды Крымской 
комплексной 
геологической 
экспедиции

40 Коэорезов
П.И.

41

42

43

Коэорезов
О .

Колосов И .И.

Колюбинская
в.в.

44 Константов
С 8.

Отчет о работах Таман
ской геологоразведоч
ной партии на диатомит

Месторождения строи
тельных материалов 
Краснодарского края

1932 Геолфонд Северо
Кавказского гео
логического 
управления

Там же

Отчет о детальной раз
ведке Ахиллионского 
месторождения стеколь
ных песков на Таман
ском полуострове

1946 Геолстрои трест

Технический отчет о 
предварительной р аз
ведке Днаржавского 
месторождения доломи- 
тизировэнных извест
няков

1931 Фонды НТО

Третичные доломиты Кер
ченского полуострова

1930 "Минеральное 
сырье™, 7-8



4э

46

47

48

49

50

51

52

53

[Константов СД 
[Сечек Т ., 

jКрасильников 
I Л .К , ,  
Белоусов В.Н.

Кривохатений 
С.П.

Крупнейский 
И.И.

Курнзков К .С ., 
Кузнецов В .Г ., 
Дзенс-Литов- 
ский А.И., 
Рэвич М.Й.

Левина Ф.З.

Левина Ф .З ., 
Зубенко В.А.

Леонтьев В.К.

Лобанов Н.Ф.

Лучицкий В.И.

.Геологические иссле
дования железорудных 
месторождений Кер
ченского полуострова

Каталог гляннейиих 
месторождений оолен- 
ных ископаемых Крас
нодарского края

Отчет о детальной раз
ведке Эльтигенекого 
месторождения строи
тельного не ска в 
районе г.Керчи

Соляные озера Крыма

Отчет о геологораз
ведочных работах, про
изведенных на Эльти- 
ген-Ортельском место
рождении Керченских 
аелеаных руд

Краткий геолого-эконо
мический обзор мине-
^ального сырья по 

римскому экономичес
кому району. Том I

Отчет о результатах 
разведочных работ по 
месторождениям: доло
митов Подмзячокого 
хутора

Результаты полевых 
работ 1952 года на 
каме иноетроительвые 
материалы в Краснодар
ском 1ф зе

Железорудные место
рождения Керченского 
полуострова

1950

1961

1982

1953

1937

1933 Тр.Всесоюзного 
геологоразве
дочного объеди
нения НКТП СССР, 
вып.325

В 44  Геолфонд Севе
ро-Кавказского 
геологического 
управления

1949 Фонды КГО

1936 АН СССР

Фонды Кэмыш- 
Бурунского же
лезорудного 
комбината

Геолфонд Крым
ской комплекс
ной геологичес
кой экспедиции

Фонды КГО

Мосгеолнаруд-
трест

Тр.конференции 
по генезису 
руд железа,мар

ганца и алюминия 
АН СССР



54

55

56

57

58

59

Лычагин Г.А.

Лычагин Г .А.

Лычагин Г .А ., 
Фура сов О .

Мищенко Г.Л.

Мищенко Г.Л.

Отчет о комплексной 1947 
геологической съемке 
восточной части Керчен
ского полуострова.
Листы: Ь-Э7-8Б-В,
L-37-85-P, ь-37-97-Ь ,
L-37-97-Г

Отчет о комплексной 1948
геологической съемке 
Керченского полуостро
в а . Листы: L-37-85-B, 
U-37-97-A, В -37-97-В.
Том I
Отчет о структурно- 1951
котировочном колонко
вом бурении на Мало- 
Бабчикской плода ди 
/северо-восточная 
часть Керченского 
полуострова/. Том X

Отчет о геологической 1947 
съемке Увунларской 
площади
Отчет о геологическом 1950 
строении Ново-Шепетаев- 
ской площади Керчен
ского полуострова

60

61

■62

Мора кокская 
Ы.С.,

Минченко Е .А ., 
Гокая Г .И ., 
Фесшнова В.М., 
Нехорошева Л Л

Муратов М.В., 
ОгинскиЙ И.М.

Обручев В.А.

Осипов М.Ф.

Геолфонд треста 
"Крымнефтегав- 
равведкв"

Там не

Отчет о дополнитель
ных геологоразведочных 
работах, выполненных в 
1962-1963 г г . на Натер
ло аской мульде Керчен
ского железорудного 
бассейна с пересчетом 
запасов железных руд ,по 
состоянию на 1 .1 .1964г.

Ресурсы минеральных 
строительных материа
лов в СССР. Крымская 
АССР
Керченско-Таманский 
нефтяной район

Отчет Черняковской 
геологосъемочной пар
ши о геологической 
съемке в масштабе
1:25 000

Геолфонд трес
та "Днепр оге о- 
логия"

1938

1Э26

1950

ГОНТИ, том П

Геолфонд трес
та "Крымнефте- 
гэвразведка"

Там же



I

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Осипов М.Ф.

Осипов М.Ф, 
Чечелев Ю.Ф.

3 4 5

Отчет о геологическом 
строении Приозерного 
месторождения Примор
ского района Крымской 
области

1954 Геолфонд трес
та "Крымнефте- 
газразведка"

Отчет о геологическом 
строении и подсчет 
запасов нефти и гэаа 
Мало-Бабчикского мес
торождения

1953 Там же

Осипов М.Ф., 
Чечелев Ю.В.

Отчет о геологическом 
строении и подсчет 
аапэсов нефти и газа 
Приозерного месторож
дения

1954 П

Полякова М.Н. Технический отчет о 
предварительной раз
ведке на долонитизи- 
рованный известняк

В  32 Фонды Крымского
геологического
отделения

Полякова М.Н. Справочник по полез
ным ископаемым Крыма. 
Тома I  и П

1946 Геолфонд Крым
ской комплекс
ной геологичес
кой экспедиции

Полякова М.В., Природные стройиате- 
Сдудский А.Ф. риалы Крыма минераль

ного происхождения

Фонды Крымского
геологического
управления

Полякова М.Н. Горные породы Крыма 
как материалы для 
строительства Северо
Крымского канала /е с 
тественные каменные 
строительные матери
алы/

1951 Фонды Крымского 
филиала АН СССР

Попов П.С. Отчет о работе Керчен
ско-Таманской экспе
диции

1930 Геолфонд Северо
Кавказского гео
логического уп
равления

Попов П .С ., 
Белович Е,

Минеральные воды Кры
ма. Сероводородные 
источники Керченского 
полуострова

1932

Попов П .С., 
Кривохвт- 
ский С.П.

Железные руды. Матери
алы к УШ тому "Геоло
гия СССР"

1932 Фонды КТО



73

7 4

75

76

77

Рамзее Б.Я,

Рудмав Н.И..

Скляр Г .П ., 
Минченко Е.А.

Скуридин Н.А.

С дуда кий А.Ф,

78

79

80.

81

Струков И.И.

Сыромятников
В.А.

Пильные известняки 
Крымской АССР

Отчет о результатах 
детальных геологораз
ведочных работ, про -  
изведенных на Кыв- 
Аульской мульде

Отчет о результатах 
геологоразведочных ра
бот, произведенных на 
Ивановском местороиде- 
нии флюсовах известня
ков /Керченский полу
остров/

Отчет о струнтурно- 
картировочном колон
ковом бурении на Бон- 
даренковской /Б улга- 
нэнекой/ площади

Горные породы Крыма 
как материал для стро
ительства Северо-Крым
ского канала /инертные 
заполнители и дорожные 
материалы/

Справочник по полезным 
иСкопземым Краснодар
ского края

Отчет о поисково-раз
ведочных работах по 
разведке гапса в райо
не Чекуркояшского мес
торождения на Керчен
ском полуострове

Технический отчет о 
разведочных работах 
на известняк в Красно
Керченском районе

Дополнительный отчет 
о результатах техноло
гических испытаний 
Камыш-Бурунс к о р о  из
вестняка

В34

1952

1956

1956

1951

1944

1946

1931

1931

Тр.П съезда по 
изучению произ
водительных сии 
Крымской АССР, 
Крымиздат

Геолфонд трес
та "Дне прогео
логия "

Геалфонд Крым
ской комплекс
ной геологичес
кой экспедиции

Геолфонд треста 
"Крымнефтегаз- 
разведка"

Крымский филиал 
АН СССР. Отдел 
геологии

Геолфонд Северо
Кавказского гео
логического уп
равления

Фонды Южного 
отдела Ге ол с тр ом- 
треста. г;Ростов

КТО

Фонды КГС
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82 JcftoB И.В.

83 Храпкин С .Г.

84 Цалоев А.В.

Геологическое описание 1946 
западной части Таман-

-А .Б .В .Г /

Отчет о доразведке Ба- 1957 
геровского участка из
вестняка-ракушечника в 
Крымской области

Отчет о структурно- 1953 
картированном колонко
вом бурении Коренксво- 
Яковенковской площади

Геолфонд Свваро- 
Кэвкззского 
геологического 
управления

Геолфонд Крым
ской комплекс
ной геологичес
кой экспедиции

Геолфонд трес
та "Крымнефте- 
гааразведка"

35 Центральная 
лаборатория 
стройматери
алов УПСМ

Отчет по испытаниям 
камня Багеровсяого 
месторождения

1950 Фонды Крымско
го геологичес
кого отделения

Цябизов Г .Н ., Заключение о гэзонос- 
Сирык И .11. ности Борэовского 

месторождения в 
Крыму

1950 Геолфонд трес
та "Крыынефте- 
ш зрезведнэ "



. Приложение i

СПИСОК

ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
ПОКАЗАННЫХ НА ЛИСТЕ Lr-37-XIX, Ш  КАРТЫ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ МАСШТАБА 1:200000

№ Ин- Наименование Состояние (В использован-
на деке месторождения эксодуата- ноге материала
кар- клет- и вид поле зного ции по списку
ге ки на 

карте
ископаемого

I 2 3 А 5

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Нефть

35 1-Х Мало-Бабчикское Эксплуати
руется

146 Ш-2 При озерное 
/чонгелекское/

То же

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Железные руда

52 1-3 Бексинское 
/Г лззовское/

Не эксплу
атируется

125 П-4 Восгочно-Там анское То же

158 В-3 Железный Рог И

14 I - I Заморск-Пес очное 11

106 П-2 Камыш-Бурунекое Эксплуати
руется

29 1-2 Кевенское Не эксплу
атируется

53 1-3 Керченское
/К атерле8ское/

Эксплуати
ровалось

151 Ш-2 Кыз-Аульокое 
/Яныш-Та кил ьс кое /

То же

95 Ц-1 Новоселовское Не-эксплу
атируется

94 П-1 Репьевское
1

То же

13, 2, Ь6, 64

65, 63,, 34

4 .29,45. 
7i, ll

,36,!53,

46, 78

46, 78

28

27, 29, 45, 36
53, 72

29, 45, 36, 53
72

28, 59

29, 45, 51



I 2
“

3
—

4 5

7 1-Х
а

Сальшское Эксплу
атировалось 28

67 1-4 Таманское 
/С ев.Л опасть/

Не эксплу
атируется 29, 45, 36

122 П-3 Таманское То же 29, 45, 36

138 Ш-1 Узунлэрское R

114 П-2 Эль та геи-Ортел ьс кое Эксплу
атируется

29, 45, 36, 53 
49, 72

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЬЕ

142 Ш-1

Сера

Чекур-Кояшское

Соли

Эксплуати- 1 
ровалось (2 0 , 55

Поваренная соль

164 Ш-4 Бугззское Эксплуати
ровалось

ю , 78

144 Ш-1 Кояшское Не эксплу
атируется

20, 48

139 Ш-1 Кыр-Кояшское То же 20, 48

124 П-4 Маркитанское II 10, 78

118 П-2 Тобечикское И 48

121 П-3 Туаия некое И 10, 78

140 ш-х Уаунларское Эксплуати
ровалось

48

21 1-2 Чокракское То же 48

IC9 П-2 Чурбашское Не эксплу
атируется 26, 4В

Бораты

32 I - I Булгаванское /Бав- 
даренковское/

Эксплуати
ровалось

129 П-4 Гора Кзрабетовэ Не эксплу
атируется

80 П-1 Горное® евское 
/Сей—Злийсков/

Эксплу
атировалось



I 2 3 4 5

86 П-I Канлы-Сэртское 
/Новоселовское/

Не эксплу
атируется

23

148 Ш-2 Приозерное 
Д о с  тырино/ То ке 23

27 1-2 Тер ха некое Эксплуати
ровалось 23

22 1-2 Чокракское озеро То же 23

СТРОИТЕ Л ЩЫЕ МАТЕРИАЛЫ

К а р б о н е т н ы е п о р о д ы

Известняки пильные

57 1-3 Аджи-Мушнайское
/П артизанское/

Эксплуати
ровалось 14

39 1-2 Багеровское Эксплуати
руется

54. 12, 85, 83 
69

36 1-2 Багеровско-
Бондаречковское Эксплуати

ровалось 60, 73, 68

25 i - г Больще-Бабчикское То же 54,73,69

105 п -г Гурьевское Эксплуати
руется 54 ,73 ,69 ,68

8 i - i Дкайлавское То же 67

23 1-2 Дыринское Эксплуати
ровалось 60 ,7 5 ,6 8 ,6 9

15 1-Х Заморское Эксплуати
руется 67

12 I - I Калинове кое Эксплуати
ровалось 54 , 73 , 69

38 1-2 Каменоломня "Амур" То ке 54, 73, 68

6 I - I Кара ларе кое П 54, 69, 73

24 1-2 Ке венское 
/Красная Поляна/ It 60 , 66, 68

155 Ш-2 Коренковское • И 60, 66, 68

104 П-2 Краснопартиэанское
Д анш -Б урунское/

Эксплуати
руется

38, 66, 60, 
73; 81



X

145

50

156

I I

61

17

143

154

18

76

НО

I I I

16

ш

120

5

г 3 1 4

Ш-19
Опукское Не эксплу

атируется

1-3 Оссовинское То же

Ш-2 Панская скала " 1

Известняки на бут и щебень

I - I Державино , Эксплуати-
/Аджи-Эл ийское/ ровалось

1-3 Джанкой-Диканьское То же

1-2 Зюкское ft

Ш-1 Ка чик-У зу нл а рс ко е П

Ш-2 Кореяковское П

1-2 Мысырское п

П-1 Ново-Николаевское Эксплу^ 
а тируете я

П-2 Приозерное I То же

П-2 Приозерное П И

I - I Ташлы-Ярское И

Известняки для обжига на известь

П-3 Таманское X Эксплуати
ровалось

п-з Таманское П То ж е

I - I Негенеясное И

5

67

67

67

19

54, 68

60, 68, 60

67

7

60, 68 , 69

19

41 ,52 ,40  

41, 52 

74, 60, 68, 60

»

Известняки флюсовые

40 1-2 Восточно-Багеровское Эксплуати
руется 37, 39

108 1-2 Ивановское То же 30, 75

58 1-3 Красно-Керченское П ч 73, 74 , 68, 69, 
80

44 1-2 Скасиево-Фонганское П 44,68,60

42 1-2 Икн о-Ба гер авс кое It 4 , 39



- Г
: : с

Доломит

* 5 .

43 1-2 Би-Элийское Не эксплу - 
а тируе тся

74 ,20 ,60 ,69

48 1-2 Джзрджанекое Эксплуати
руется

43 ,60 ,68 ,69

56 1-3 Подцаячное Эксплуати
ровалось

51,68,69

103 П-2 Старо-Крепостное

Мергель

Эксплуати
руется 67

46 1-2 Керченское Эксплуати
ровалось

1 54 ,60,68

37 1-2

Г л и н и с т ы е  п о р о д ы  

Глины кирпичные

33 1-2 Булганэкское Эксплуати
руется

41 1-2 Керченское То же

17, 18

16

Глины керамзитовые 

Мало-БаЙчикское Не эксплу
атируется

Глины адсорбционные

107 П-2 Камыш-Бурунское Не эксплу
атируется

ХХЗ П-2 Здьтиген-Ортельсное То же

О б л о м о ч н ы е  п о р о д ы  

Песок строительный

: п л т -

21 

47

30 1-2 Бондаренкпвское
/Будгзнэкское/

Не эксплу
атируется

1X5 П-2 Героевское
/Эльтигенское/

Эксплуати
руется

9 I - I Заморское То же
78 П-Х Либкнехтовское It

136 Ш_1 Марьевское N

68 , 69 

55



I г 3 1* 5

93 П-10 Новоселовское/Ново-Шепе'теевсков/
Экспду- 
атируе гея 55

98 П-1 Сокольское 
/Сэрэйминское/ То не 55

157 ffl-2 Якдаенское

Песок формовочньй . { А

85 П-2 Горностаевское Эксплуати
руется 5

10 I - I Ленинское Не экспоу- 
а тируе тся

50 , 6 8 , 69

123 П-1* Сенное /Таманское/ То ке 15

П-1 Теыешское /Ново
Николаевское/ 11 5

Песок стекольный

m 1-1* АхилЛионекое Не эксплу
атируется 1*2

13 I - I Заморское Эксплуати
руется 6 0 , 6 8 , 69

Прочив породы
Гипс

141 Ш-1 Чекур-Кояшское Не эксплу
атируй ген

6 ,  20 , 6 8 , 79

I3i* Ш-1 Элъкедк и- Элине кое 
/Птэшкинское/

Эксплуати
руется 6 ,3 0 ,6 8 ,6 9

Трепел

62 1 -3 Глазовское 
/Бэксинское/

Не эксплу
атируется I ,  2 2 , 51*

Ii*9 ID-2 Коренковское То к е 1 I ,  г г ,  5i*

112 Dr-2 Иноверное «

V

I ,  22 , 54



Приложение 3

СПИСОК

НЕПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ полезных ископаемых, 
ПОКАЗАННЫХ НА ЛИСТАХ L-37-XIX, ХХУ КАРТЫ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ МАСШТАБА 1:200 000

* Ин- Наименование Состояние
на деке месторождения эксплуатации
кар- клег- и вид полезного
те ки на ископаемого

карте
I 2 3 4

й использо
ванного 
на те риал а 
по списку

5

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЬЕ

55 1-3

49 1-3

45 1-2

Нефть

Глаэовское ■ I Не эксплу- 
/Баксинское/ | атируется

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

31

Железные руда

Осовинское I Не эксплу- 
I атируется

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

К а р б о н а т н ы е  п о р о д ы

67

Известняки для обяига на известь

Мигридатское Эксплуати
ровалось

67



Приложение 4

СПИСОК

» ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ПОКАЗАННЫХ 
НА ЛИСТАХ L-37-XIX, ХХУ КАРТЫ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ МАСШТАБА I ;200000

№
на
кар
те

Ин
декс 
клет
ки на

Название /место
нахождение/ 
проявления и вид 
полезного ископа-

' Характеристика 

проявления

№ использо
ванного 
ыа тер нала 
по списку

карге емого

I 2 3 4 5

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Нефть

100 П-1 Ала-Голье кое ‘Вскрыта скважи
нами 3

28 1-2 Бондаренковслое 
/Булгайанское/ То не 77,76,8

47 1-2 Вое ходовс кое П 33

161 Ш-4 Железный Рог 11 82, 24

1X7 П-2 Заозерное It 3

3 I - I Карадарское I tt 61

26 1-2 Ка радар ское 11 tl 61

150 Ш-2 Коренковское 11 84

147 Ш-2 Марьевское П 32,61

59 1-3 Маякекое • 31

77 П-1 Михайловское 
/Султановекое/

m 61

71 П-1 Ново-НиколаеВ' -  
ское I if 61

72 П-1 Наэо-Николаея' -  
ское П n 61

87 П-1 Новоселовское
/Вовошепетеевское/ n 61

96 П-1 Сокольское n 61
70 1-4 Фонталовское I It 24

69 1-4 Фснталовское П n 24
аз П-1 Черняковекое »t 61, 62



т
12?

51

160

126

131

132 

65

152

88
162

82

99

195

101

89

j 97

20

П-4

1-3

Ш-4

П-4

П-4

1-4

Ш-2

П-1
Ш-4

Газы горючие

П-1

П-1

Ш-Х

П-1

П-1

П-1

1-2

Близнецы

Борзогокое

Бугазеков

Васирийское

Карзбетово X

Карабетово П

Мыс Пеклы

Пограничное
/Черелекское/
Репьевское 
Соленое

Газирование из скважины 

То же

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Сера

Горностае веков

Мврфозское

Марьевское 

Птапгнинское 

Репьенекое

Соколнекое

Ч окра ко кое

Вскрыта буровыми сква
жинами в интервале 49
87 и . Включения серы в 
известняках

Сероносный горизонт в 
отложениях среднего 
миоцена, вскрытнх 
скважинами

То же

То же

Вкрапления серы в пес- 
чвно-кэрбонетных поро
дах среднего миоцена, 
вскрытых скважинами

Сероносный горизонт в 
известняках среднего 
миоцена на глубине 
50-80 м

Вскрыта буровыми 
скважинами

35
61
24

23,55,09



I 2
_ _ j l _______

5

a
соли

Бораты

34 1 -2 Б ураш ское Включения в  отлож ен и ях  
г р я з е в ы х  сопок

102 П-2 С о л д а т с к а я
со п к а То же 2 0 ,5 4

ИСТОЧНИКИ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ

И сточники  м инеральны х 
вод

1 16 П-2 А ла-Г ол ьски й К репкие се р о в о д о р о д 
ные воды 25

7 5 П-1 А л ек се ев с к и й То же 6 6 ,  56

54 1 - 3 БаксинсЕшй If 2 0 ,  I ,  9

15 9 Ш-4 Б у гэ зс к и й С ероводородны е воды 78

31 1 - 2 Б у л гвн акск и й У гл ек и сл ьв  воды 5 4 , 71

128 П -4 Выше с т е б л и е в -  
ский

С ероводородны е воды 78

4 I - I Дкайлавский То же 6 8 ,  5 6 , 
2 0 ,7 1 ,5 5

60 1 - 3 Е н и кал ьски й It 5 4 , 71

63 1 - 4 К амеином осткий П 78

13 3 П -4 К з р а б е т о в о -1 II 78

130 П-4 К а р аб ет о в о -П П 78

I I - I К ар ал ар ск и й К реп ки е сер о в о д о р о д 
ные воды 2 0 ,5 5 ,7 1

9 2 П-1 К аял ы -С аргски й  
/В ы с о к о е /

Г и д р о к в р б о н а тн о - 
н а т р ю в ы е  воды 9 ,  55

137 Ш-1 М арьевский С ероводородны е воды 57

91 H -I Н ово-Ше п е т а в ы -  
ский  /Н о в о с е -  
л о в с к и й / То же 5 5 ,  58

6 6 1 - 4 Пеклы П 78

9 0 П-4 Р еп ьев ск и й  , 
/А й м ан -К ую / П 25



I 2 3 * 5

78 П- I Сейт-Элийский I 
/Черняково/

Углекислые воды 68 ,55 ,71

79 П-2 СвйЕ-Элийснмй П То ие 55 ,71 ,9

163 Ш-4 Соленый Крепкие сероводород
ные воды 78

153 Ш-2 Стрелковый
/Чорелек/

Хлоридно-натриевые
воды 23

81 П-1 Султановекий 
/Черняково/ Углекислые воды 55, 71

г 1-Х Сююрташский Крепкие сероводород
ные воды

55

68 1-^ Фонталовекий Сероводородные воды 78

8^ П-1 Фонтаны То же

19 1-2 Ч окра кс кий Крепкие сероводород
ные воды

20

. , V ' Лечебные грязи

№ Ш-4 Бугаэское
21 1-2 Чокраксное
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