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Заключение 

Таким образом, в Ломамском потенциальном золо-

торудном районе возможно выявление практически 

значимых типов оруденения: Гора Рудная (Морозкин-

ский тип) и «лебединский». Первый тип оруденения 

характерен для интрузий «Голец Билибина» и «Голец 

Чайдах», в пределах которых авторами предполагается 

наличие крупных перспективных золото-медно-пор-

фировых объектов. Второй тип характерен для экзо-

контактовой части упомянутых интрузий, представ-

ленной карбонатными венд-кембрийскими образова-

ниями. Золоторудное малосульфидное оруденение 

связано с субгоризонтальными и секущими зонами 

трещиноватости («лебединский тип»).

В связи с этим авторами рекомендуется постановка 

поисковых работ для выявления золоторудных объ-

ектов ранга рудное поле на двух площадях, располо-

женных в верховьях рек Ардай и Чайдах, Бурпала и 

Нирэчи.
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МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА БЕНТОНИТОВОГО 

СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Рассмотрена минерально-сырьевая база бентонитового 

сырья территории Республики Крым (РК). Приведена 

структурно-тектоническая, формационная и минераге-

ническая приуроченность месторождений и проявлений, 

объединенных в три группы. Дана геолого-промышленная 

типизация бентонитовых объектов. Рекомендованы ос-

новные направления освоения и изучения минерально- 

сырьевой базы бентонитового сырья. Ключевые слова: 
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MINERAL RAW BASE OF BENTONITES OF THE 

CRIMEA REPUBLIC

The mineral raw base of bentonites of Crimea republic is ex-

plored. Interdependence between the placement of the benton-

ite deposites and manifestations and such aspects as tectonical 

structure, formation and mineragenic groups is given. The 

geo-indasrtial classification of bentonite objects is done. The 

basic ways of exploration and exploitation of mineral raw base 

of bentonites is recommended. Keywords: Bentonite, benton-

ite-like clays, deposityes, manifestations, interdependence, 

structure, formation, minerageny, type, geo-industrial, rec-
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На территории Республики Крым бентониты (мест-

ное название — кил) известны с незапамятных вре-

мен. В XIX-начале XX в. они использовались для ос-

ветления растительного масла, соков, вин, смягчения 

воды, очистки нефтепродуктов, при изготовлении 

мыла, зубного порошка. До революции 1917 г. в Рос-

сии большой популярностью пользовалось дорогое 

мыло высшего сорта «Чудо Крыма», изготовленное из 

кила и пальмового масла. В 1933 г. после строительст-

ва в г. Симферополь размолочной фабрики здесь вы-

пускался стиральный порошок «Стирпор» из смеси 

кила с содой. Именно с кила в первые десятилетия 

XX в. началось изучение бентонитовых глин России и 

СССР.

Минерально-сырьевая база бентонитового сырья 

РК сравнительно масштабна и включает месторожде-

ния и проявления трех групп, различающихся хроно-

логическими, генетическими и вещественными осо-

бенностями сырья (таблица).

Первую группу образуют месторождения (Кудрин-

ское, Курцовское, Инкерманское и Мендерское) и 

проявления (Чернореченское, Терновское, Баштанов-

ское, Бахчисарайское, Карагачское и др.) позднемело-

вого возраста [1], расположенные в пределах грабен-

синклинальных и моноклинальных тектонических 

структур Горно-Крымского складчато-надвигового 

сооружения (рис. 1). В минерагеническом отношении 

последнее соответствует Горно-Крымской зоне [2]. 

Монтмориллонитсодержащие породы входят в состав 

сеноман-маастрихтской флишевой терригенно-из-

вестняково-мергельной формации (К2f), представлен-

ной переслаиванием мергелей, известняков, глин, 

алевролитов, песчаников. Мощность этих отложений 

колеблется от 650 до 4500 м. По современным пред-

ставлениям формирование монтмориллонитсодержа-

щих осадков происходило за счет продуктов изверже-

ния вулкана, отложившихся в пределах глубоководной 

части и северного борта задугового бассейна северной 

окраины Мезотетиса. 
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Месторождения и проявления бентонитового сырья Республики Крым

№№
п/п

Структурно-
тектони-

ческая 
позиция

Продук-
тивная 

формация и 
ее возраст

Стратигра-
фическая 

приурочен-
ность

Месторождение (м),
проявление (п),

местоположение

Полезное 
ископаемое

Мощность 
пласта, м

от-до
средн.

Запасы, тыс. т Прог-
нозные 

ресурсы, 
млн т

А+В+С1 С2

заба-
лансо-

вые

без кате-
гории

1 группа

1

Горно-
Крымское 
складчато-
надвиговое 
сооружение

Флишевая 
терриген-
но-извест-

няково-
мергельная 
формация 

(К2f)

Сено-
манский, 

туронский, 
коньякский 

ярусы, 
К2cm-cn

Курцовское (м)
бентонит 

щелочнозе-
мельный

0,1–2,9
1,29

59,0 — 1215,0 — 2,0

2 Кудринское (м)

бентонит от 
щелочного до 

щелочнозе-
мельного

0,1–0,65
0,4

376,2 220,6 — — 2,8–3,0

3 Инкерманское (м)
щелочной 
бентонит

0,2–1,4
н.д.

— — — 4,773 0,005

4 Сапун-Гора (п) бентонит 
н.д.–1,4

н.д.
— — — — н.о.

5 Чернореченское (п) то же н.д. — — — — н.о.

6 Кара-Коба (п) « н.д. — — — — н.о.

7 Терновcкое (п) « н.д. — — — — н.о.

8 Баштановское (п) «
0,04–0,2

н.д.
— — — — н.о.

9 Мендерское (м) «
0,3–0,5

0,3
26 — — 23, 32

0,5–0,85

10 Бахчисарайское (п) «
0,2–0,53

н.д.
— — — ~600 0,6–0,9

11 Баклинское (п) «
0,2–0,55

0,3
— — — 150–170 0,15–0,19

12 Бодракское (Скалистое) (п) «
0,30–0,35

0,3
— — — 85–100 0,1

13
Карагачинское (п)

 
«

0,2–0,5
0,3

— — — 150–200 0,15–0,20

14

Горно-
Крымское 
складчато-
надвиговое 
сооружение

Флишевая 
терриген-
но-извест-

няково-
мергельная 
формация 

(К2f)

Горы Мыльной (п) бентонит 
0,2-0,55

0,3
— — — 110–120 0,1

15 Константиновское (п) то же
0,2–0,4

н.д.
— — — — н.о.

16 Залесье (п) «
н.д.
0,9

— — — — н.о.

17 Марьинское (п) « н.д. — — — — н.о.

18 Белая Скала (п) « н.д. — — — — н.о.

19 Белогорское (п) «
0,5–0,6

н.д.
— — — — н.о.

2 группа

20

Тархан-
кутское 

поднятие 
Скифской 

плиты

Континен-
тально-
морская 

карбонатно-
терригенная 

субформация 
(альпийская 

верхняя 
молассовая 
формация, 

N1
3-N2 mkm)

Сармат-
ский ярус, 

N1 srm3

Межводное (Ярыгач) (п)
бентонитопо-
добная глина

0,05–0,15
н.д.

— — — — н.о.

21 Черноморское (северное) (п) то же н.д. — — — — н.о.

22 Черноморское (восточное) (п) « « — — — — н.о.

23 Глубокое (Абузлар) (п) «
0,4–1,4

н.д.
— — — — н.о.

24 Оленевское (Караджа) (п) «
0,05–0,15

н.д.
— — — — н.о.

25 Мыса Фиолент (западное) (п) «
н.д.
0,01

— — — — н.о.

26 Мыса Фиолент (восточное) (п) «
0,5–1,0

н.д.
— — — — н.о.

27 Некрасовское (п) «
н.д.–0,48

н.д.
— — — — н.о.

3 группа

28
Индоло-

Кубанский 
краевой 
прогиб 

Скифской
 эпигерцин-

ской 
плиты

Континен-
тально-
морская 

карбонатно-
терригенная 

субформация
(N1

3-N2 mkm)

Занклский 
ярус, N2 

zan

Эльтиген-Ортельское (м)

бентонитопо-
добная глина

 0–8,1 
2,20

— — — 48 600 —

29 Камыш-Бурунское (м)
0–55
н.д.

— — —  150 335 —

Итого 461,2 220,6 1215,0 1218,1 6,4–7,3

н.д. — нет данных, н.о. — не оценивались
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Рис. 1. Схема размещения месторождений и проявлений бентонитовых глин Крымского п-ова. Геологическая основа: 1–6 — нео-
геновая система: 1 — средний и верхний плиоцен, (киммерийский и куяльницкий ярусы): А — морские глины с железными рудами, пески, 
известняки, Б — континентальные галечники, суглинки, глыбовые известняковые навалы, 2 — нижний плиоцен, понтический ярус: извест-
няки-ракушечники, пески, глины, 3 — верхний миоцен, мэотический ярус: известняки-ракушечники, мшанковые рифы, мергели, глины, 
4 — верхний миоцен, сарматский ярус: глины, известняки, песчаники, 5 — средний миоцен, тарханский, чокракский, караганский и конкский 
горизонты: глины, известняки, мергели, песчаники, пески, 6 — нижний миоцен, верхняя часть майкопской серии: глины; 7 — палеогеновая 
и неогеновая системы, олигоцен и нижний миоцен, майкопская серия: глины; 8–11 — палеогеновая система: 8 — нижний отдел, нижняя 
часть майкопской серии: глины, 9 — верхний эоцен, бодракский и альминский ярусы: глины, известняки, мергели, 10 — нижний и средний 
эоцен, симферопольский и бахчисарайский ярусы: нуммулитовые известняки, глины, мергели, 11 — палеоцен, инкерманский и качинский 
ярусы: мергели, известняки, песчаники; 12–19 — меловая система: 12 — датский ярус: известняки, песчаники, 13 — сантонский, кампан-
ский, маастрихтский ярусы: мергели, известняки, 14 — сеноманский, туронский, коньякский ярусы: мергели, известняки, глины, 15 — альб-
ский ярус: глины, алевролиты, песчаники, туфопесчаники, туфы, известняки, 16 — барремский и аптский ярусы: глины, алевролиты, пес-
чаники, 17 — барремский ярус: глины, конгломераты, известняки, 18 — готеривский ярус: известняки, песчаники, пески, глины, конгломе-
раты, 19 — валанжинский и готеривский ярусы: глины, песчаники, мергели, известняки; 20–23 — юрская система: 20 — титонский ярус: 
терригенно-карбонатный флиш, известняки, конгломераты, 21 — оксфордский и кимериджский ярусы: глины, песчаники, конгломераты, 
известняки, 22 — батский и келловейский ярусы: глины с сидеритами, 23 — байосский и батский ярусы: песчано-глинистый флиш, глины, 
песчаники, конгломераты, эффузивы; 24 — верхний отдел триасовой системы-нижний отдел юрской системы, таврическая серия: песчано-
глинистый флиш, аргиллиты с сидеритами; 25–26 — комплекс малых интрузий: 25 –диориты, 26 — гранодиориты; 27 — разломы (a — до-
стоверные, b — предполагаемые); 28 — железные дороги, 29 — автомобильные дороги (а — действующие, b — строящаяся федеральная 
трасса «Таврида»); 30 — месторождения (А) и проявления (Б) бентонитов 1 группы; 31 — проявления 2 группы; 32 — месторождения 3 груп-
пы. Месторождения и проявления бентонитового сырья: 1 — Межводное, 2 — Черноморское (Северное), 3 — Черноморское (Восточное), 
4 — Глубокое, 5 — Оленевское, 6 — Некрасовское, 7 — Инкерманское, 8 — Кара-Коба, 9 — Сапун-Гора, 10 — Чернореченское, 11 — Тер-
новское, 12 — Мыс Фиолент (Западный), 13 — Мыс Фиолент (Восточный), 14 — Баштановское, 15 — Кудринское, 16 — Мендерское, 17 — 
Бахчисарайское, 15 — Бодракское (Скалистое), 19 — Баклы, 20 — Карагачское, 21 — Горы Мыльной, 22 — Курцовское, 23 — Белогорское, 
24 — Эльтиген-Ортельское, 25 — Камыш-Бурунское

Курцовское месторождение расположено в 5 км юго-

юго-восточнее г. Симферополь, на юго-восточном 

склоне моноклинали Второй гряды Горного Крыма. 

Продуктивная толща приурочена к флишевой форма-

ции (К2f), представленной мергелями (в нижней части 

глауконитовыми) и слабо сцементированными извест-

ковистыми песчаниками (базальный горизонт). Пласт 

бентонита залегает в глауконитовых мергелях, мощ-
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ность его колеблется от 0,1 до 2,9 м и в среднем состав-

ляет 1,29 м (по данным разведки 1958–1959 гг.). Отме-

чено, что в направлении падения (аз. 6–8°) мощность 

пласта увеличивается. По падению пласт прослежен на 

расстоянии 650 м, по простиранию (СВ) — на 1,5 км. 

Бентонит в разной степени известковистый, сложен 

кальциевым монтмориллонитом, примеси — кальцит 

и доломит, незначительные — кварц, глауконит, био-

тит, полевые шпаты, единичные зерна апатита, турма-

лина, опала, халцедона, пирита; причем нижняя ( почти 

безызвестковистая) часть пласта мощностью 30–40 см 

(до 86 см) сложена чистым монтмориллонитом. Состав 

обменного комплекса (мг·экв): Са++ — 86,0; Mg++ — 

14,8; Na+ — 0,95; К+ — 1,3; сумма — 103,05.

Курцовский бентонит обладает большой удельной 

поверхностью (760 м2/г), что обусловливает высокую 

гидрофильность, хорошие адсорбционные и каталити-

ческие свойства, резко повышающиеся после актива-

ции кислотой. Проведенные в разные годы лаборатор-

но-технологические испытания природного и активи-

рованного кила (ИМР, г. Симферополь) указывают на 

возможность его использования для крекинга нефте-

продуктов (в качестве катализатора), отбеливания 

нефтепродуктов, различных масел и жиров, поглоще-

ния паров бензола, гептана, бензина, для осветления 

вин, как носителя ядохимикатов, а также для приго-

товления формовочных смесей и буровых растворов, 

окомкования железорудных концентратов.

Курцовское месторождение эксплуатировалось 

(с небольшими перерывами) с 1932 до 1974 г. как ка-

рьером, так и наклонной штольней. Бентонит перера-

батывался на помольной фабрике и использовался 

первоначально в производстве стирального порошка. 

В дальнейшем он применялся в пищевой промышлен-

ности (для оклейки вин и в производстве крахмала), 

литейном производстве (для формовочных смесей), 

буровой технике (для приготовления буровых раство-

ров), производстве строительных материалов (керами-

ческих изделий) и др. Кроме местных потребителей, 

размолотый бентонит получали промышленные пред-

приятия Челябинска (электрометаллургический и 

абразивный заводы) и Серпухова (завод «Конденса-

тор»). В 1974 г. Курцовское месторождение было за-

консервировано с остаточными запасами кат. 

А+В+С1 55 000 т и забалансовыми — 1 215 000 т.

Таким образом, Курцовское месторождение являет-

ся источником высококачественного сырья для произ-

водства в первую очередь эффективных адсорбцион-

ных материалов и катализаторов, пригодных для кре-

кинга и очистки нефтепродуктов, отбелки различных 

масел и жиров, для осветления вин и соков, в нефте-

химическом комплексе, а так же как наполнители и 

носители гербицидов и ядохимикатов в сельском хо-

зяйстве. При возобновлении добычи следует исполь-

зовать опыт прежних лет, когда добыча бентонита на 

месторождении производилась из штолен обратным 

ходом с забутовкой выбранного пространства, что 

обеспечивало минимальное образование отвалов 

вскрышных пород. 

Кудринское месторождение бентонита расположено 

на правом склоне долины р. Кача в 6 км ЮВ г. Бахчи-

сарай [3]. Пласт бентонита (рис. 2) залегает в плотных 

слоистых мергелях сантон-кампанского возраста фли-

шевой формации (К2f). Падение пласта на северо-се-

веро-запад под углом 6–8°. В юго-западной части ме-

сторождения пласт прослежен на 3,5 км, мощность 

40–65 см, глубина залегания кровли 102,3 и 50,9 м (по 

двум скважинам). В центральной и северной частях он 

изучен по простиранию на 4,5 км и на 300–350 м по 

падению; мощность его составляет 0,1–0,5 м, глубина 

залегания — от 47 до 14,5 м (по 3-м скважинам). 

Бентонит Кудринского месторождения является 

высоко качественным сырьем. Предварительной развед-

кой 1974–1975 гг. (трест «Крымморгеология») установ-

лено наличие на Кудринском месторождении бентони-

тов щелочноземельных, щелочноземельных с повышен-

ным содержанием натрия и щелочных. Технологические 

испытания показали, что первые пригодны для осветле-

ния вин только после активации содой, вторые и тре-

тьи — пригодны в естественном виде. Запасы на дату 

разведки составляли 376,2 тыс. т кат. С1 и 220,6 тыс. т 

кат. С2 (БЗПИ СССР на 1 января 1976 г., вып. 64 «Глины 

адсорбционные», с. 25). В настоящее время запасы 

 Кудринского месторождения учтены ГБЗПИ РФ, 

вып. 45 «Глины бентонитовые» в количестве 375 тыс. т 

кат. А+В+С1 и 221 тыс. т кат. С2 (на 01.01.2016 г.).

Лицензией на право пользования недрами Кудрин-

ского месторождения бентонитовых глин до 2014 г. 

владело ЗАО НМПО «БЕНТА», которое специализи-

руется на разработке и производстве лечебных, косме-

тических и профилактических средств. Сотрудниками 

объединения совместно с учеными Крымского госу-

дарственного медицинского университета им. С.И. Ге-

оргиевского и Харьковского национального фармуни-

верситета на основе бентонитовой глины Кудринского 

месторождения разработан ряд профилактических и 

лечебных средств, включая зубные пасты по лечению 

пародонтоза, косметические маски для лица и волос, 

противоожоговые гели, активный энтеросорбент для 

внутреннего применения, средства для наружного 

применения, в том числе для принятия ванн, и другие 

с торговой маркой «БЕНТАТМ». В 2006–2008 гг. пред-

приятие создало и выпускало полиминеральный энте-

росорбент (Крымская голубая глина «Бента») широко-

го оздоровляющего действия [4], а также морскую соль 

с бентонитовой глиной и БАД «Бента» (для внутрен-

него применения). В настоящее время месторождение 

является нелицензированным.

По информации А.Н. Хлебникова и С.В. Величко 

[5] запасы месторождения переоценены, оно подго-

тавливается к разработке. Следует отметить, что кроме 

разведанных запасов здесь следует оценить и апроби-

ровать прогнозные ресурсы бентонита: учитывая пло-

щадь месторождения 3,5 млн м2, среднюю мощность 

пласта 0,4 м, среднюю плотность бентонита 1,7 т/м3, 

они должны составить порядка 2,4 млн т. Необходимо 

также отметить, что на северном продолжении площа-

ди указанного месторождения обособлено Бахчиса-
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Рис. 2. Схема геологического строения Куд-

ринского месторождения бентонитов: 1 — 
верхне четвертичные и современные отложения; 
галечники, суглинки, пески; 2 — нижний и средний 
эоцен, бахчисарайский и симферопольский ярусы; 
глины, мергели, известняки; 3 — верхний палео-
цен, качинский ярус; мергели, глины; 4 — меловая 
система, верхний отдел — датский ярус и палеоге-
новая система, палеоцен-инкерманский ярус; из-
вестняки, песчаники; 5 — маастрихтский ярус; мер-
гели, песчаники; 6 — коньякский, сантонский и 
кампанский ярусы; мергели с прослоями бентони-
товых глин; 7 — туронский ярус, мергели, извест-
няки; 8 — сеноманский ярус и туронский ярус (ниж-
ний подъярус), мергели с кремнями, мергели глау-
конитовые, песчаники; 9 — альбский ярус, средний 
и верхний подъярусы; глины туфогенные, песчани-
ки полимиктовые, мергели, известняки; 10 — выход 
пласта бентонитовых глин на поверхность, а) про-
слеженный, б) предполагаемый; 11 — контур пло-
щади Кудринского месторождения бентонитовых 
глин; 12 — линия геологического разреза

райское проявление с мощностью продуктивного пла-

ста 0,2–0,3 м и мощностью вскрышных пород 17,3 м 

(по данным А.Н. Ладана). 

В описываемую группу входит также ряд слабо из-

ученных месторождений (Инкерманское, Мендер-

ское) и проявлений (Чернореченское, Терновское, 

Баштановское, Бахчисарайское, Карагачское и др.) 

бентонитоподобных глин, имеющих тот же возраст, 

аналогичное геологическое строение и близкий веще-

ственный состав руд.

Объекты 1-й группы относятся к щелочному (Куд-

ринское и Инкерманское месторождения) и щелочно-

земельному геолого-промышленному типам. Все объ-

екты отличаются высоким качеством сырья, некото-

рые из них разведаны, но только до глубин, доступных 

для открытой отработки.

Проявления бентонитоподобных глин 2-й группы 

(Межводное, Черноморское-Северное, Черномор-

ское-Восточное, Глубокое, Оленевка) расположены в 

западной части Тарханкутского п-ова. В структурно-

тектоническом плане указанные объекты приурочены 

к Тарханкутскому поднятию Скифской плиты. Прояв-

ления Некрасовское (Галюмбеевское), Мыс Фиолент 

(Западный), Мыс Фиолент (Восточный) локализуются 

в пределах Альминской впадины Скифской плиты. 

Бентонитоподобные породы входят в состав кимме-

рийско-куяльницкой континентально-морской карбо-

натно-терригенной субформации (альпийская верхняя 

молассовая формация, N1
3–N2 mkm), сформировав-

шейся в режиме межгорных, краевых и периклиналь-

ных прогибов, предгорных равнин и горноскладчатых 

систем. В минерагеническом отношении их позиция 

определяется границами Западно-Крымского района 

Предгорнокрымской минерагенической области [2]. 

В геологическом плане проявления указанной группы 

являются слабо изученными, поэтому отнесение их к 

какому-либо геолого-промышленному типу затрудни-

тельно. Сырье этих проявлений условно отнесено к 

бентонитоподобным глинам.

Третья группа объектов представлена 

Камыш-Бурунским и Эльтиген-Ортель-

ским месторождениями бентонитопо-

добных глин, расположенными в преде-

лах киммерийско-альпийского Индоло-

Кубанского краевого прогиба Скифской 

эпигерцинской плиты. В минерагениче-

ском отношении указанной структуре 

соответствует Индоло-Кубанский район 

Предгорнокрымской области. Бентони-

топодобные глины занклского яруса 

плиоцена (N2zan) входят в состав ким-

мерий-куяльницкой континентально-

морской карбонатно-терригенной суб-

формации (N1
3–N2mkm) межгорных 

краевых, периклинальных прогибов и 

горноскладчатых систем.

Главным отличием объектов 3-й груп-

пы является то, что они приурочены к 
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Керченскому железорудному бассейну и локализованы 

в рудоносных брахисинклиналях (так называемых 

«вдавленных»), характеризуются полиминеральным со-

ставом глин: в них, кроме монтмориллонита, присутст-

вуют смешаннослойные глинистые минералы, гид-

рослюды, каолинит [6]. По запасам сырья объекты 

 являются крупными. Глины залегают во вскрыше же-

лезорудных месторождений, на двух из них были изуче-

ны, оценены запасы и в настоящее время учитываются 

в минерально-сырьевой базе Крымской Республики 

как месторождения бентонитовых глин [5], относимых 

к щелочноземельному ГПТ.

Камыш-Бурунское месторождение расположено на 

Керченском п-ове в 8 км СЗ пос. Аршинцево в преде-

лах Керченского железорудного месторождения. Сла-

гающие месторождение отложения занклского яруса 

плиоцена (N2) залегают в Камыш-Бурунской мульде 

над железными рудами в виде линзовидного пласта, 

мощность которого в центральной части мульды до-

стигает 55 м. В полезной толще выделяют четыре раз-

новидности (снизу): I — глина зеленовато-серая до 

темно-зеленой, плотная, пластичная; II — глина сине-

вато-серая, пластичная, жирная на ощупь, с редкими 

скоплениями карбонатов и гипса; III — глина серая 

алеврито-слюдистая; IV — глина желто-серая с сине-

ватым оттенком, плотная, пластичная алеврито-слю-

дистая, изредко с примесью кварцевого песка и кри-

сталликов гипса. По гранулометрическому составу все 

разности являются среднедисперсными, по катионно-

му — щелочноземельными. По материалам Н.В. Кир-

санова и др. (1971 г.) глины на 60–80 % состоят из 

монтмориллонита и смешаннослойного глинистого 

минерала; примеси представлены гидрослюдой, као-

линитом, бемитом, кварцем, полевым шпатом, муско-

витом. Технологические свойства природных глин 

низкие, они применялись как формовочные в литей-

ном производстве и как носитель ядохимикатов в ви-

ноградарстве. После кислотной активации у глин рез-

ко повышаются адсорбционные свойства и в таком 

виде они становятся пригодными для очистки нефтя-

ных масел, мазута, подсолнечного масла [7].

Эльтиген-Ортельское месторождение расположено в 

18 км юго-западнее г. Керчь. Глины занклского яруса 

(N2) залегают в виде линзовидного пласта на железных 

рудах, выполняя одноименную мульду. Мощность 

пласта 7,85–8,1 м, на периферии мульды пласт выкли-

нивается. В глинах выделены те же разновидности, 

что и на Камыш-Бурунском месторождении. Глины 

в основном среднедисперсные, но встречаются и 

высоко дисперсные. Катионный состав щелочнозе-

мельный, отдельные пробы показали несколько повы-

шенное содержание катионов натрия. Результаты 

дифференциального термического анализа указывают 

на монтмориллонитовый состав глин с примесью ги-

дроокислов железа и органики. 

Лабораторно-технологическими испытаниями 

установлено, что глины пригодны для приготовления 

буровых растворов и формовочных смесей, в строи-

тельстве при производстве водонепроницаемого бето-

на, геосинтетических прокладок, инженерных филь-

тров, а также как пластификатор в производстве фаян-

са и полуфарфора (заменитель каолинитовой глины) 

и осветляющий агент для обработки виноматериалов. 

В 1960–1980 гг. эльтиген-ортельские глины с успехом 

использовались в литейном производстве Камыш-Бу-

рунского железорудного комбината [7].

Как видно, бентонитоподобные глины обоих место-

рождений могут найти применение в различных отра-

слях промышленности и сельского хозяйства: нефте-

химии, пищевой промышленности, буровой технике, 

литейном производстве, строительстве, керамике.

Месторождения и проявления бентонитов РК по 

вещественному составу относятся преимущественно к 

щелочноземельному (Курцовское, Кудринское, Эль-

тиген-Ортельское, Камыш-Бурунское и др.) и частич-

но щелочному (Кудринское, Инкерманское и др.) 

 геолого-промышленным типам.

Главным отличительным признаком месторождений 

щелочного геолого-промышленного типа является на-

личие в продуктивных залежах щелочного бентонита. 

Породообразующий минерал щелочного бентонита — 

Na- или Na-Ca-монтмориллонит — образуется, как пра-

вило, путем преобразования вулканического стекла из-

верженных пород под воздействием гидротермальных 

растворов или морской воды. Месторождения щелочно-

го бентонита довольно редки, их запасы составляют 

~14 % мировых запасов бентонитового сырья. Выделяют 

два генетических подтипа этого ГПТ — гидротермаль-

но-метасоматический и вулканогенно-осадочный.

Месторождения вулканогенно-осадочного подтипа 

образуются в краевых частях платформ, прилегающих 

к окраинно-континентальным орогенам, на морском 

шельфе, вблизи вулканической суши. Рудовмещаю-

щими формациями являются морские глинисто-кар-

бонатные, туфо-терригенные (в том числе угленос-

ные), мергельно-глинистые, кремнисто-сланцевые 

формации. Возраст — от карбона до миоцена. Бенто-

ниты являются продуктом гальмиролиза вулканичес-

кого стекла пеплов и туфов в условиях мелкоморья 

при теплом климате. Породообразующим минералом 

является натриевый монтмориллонит, характерные 

примеси — кристобалит, полевые шпаты, кварц, био-

тит, цеолиты, аморфный кремнезем. Пласты бентони-

тов имеют широкое площадное развитие, мощность 

варьирует от сантиметров до первых десятков метров. 

Запасы месторождений от мелких до крупных. 

В целом структура минерально-сырьевого потенци-

ала бентонитового сырья РК, суммарно составляющая 

408 330 тыс. т, оценивается следующим образом. Наи-

более изученной является I группа месторождений и 

проявлений с общими запасами 3114,9 тыс. т 

(461,2 тыс. т кат. А+В+С1, 220,6 тыс. т кат. С2, 

1215,0 тыс. т — забалансовые, 1 218,1 тыс. т — без ка-

тегории) и прогнозными ресурсами 7345 тыс. т. Наи-

более крупными и хорошо изученными объектами 

данной группы являются Курцовское (59 тыс. т по кат. 

А+В+С1 и 1215 тыс. т без категории) и Кудринское 

(376,2 тыс. т по кат. А+В+С1 и 220,6 тыс. т — забалан-
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совые). Менее изучены месторождения 3 группы, за-

пасы которых оценены без категорий в количестве 

198 935 тыс. т, из них 150 335 тыс. т составляют запасы 

Камыш-Бурунского месторождения и 48 600 тыс. т — 

Эльтиген-Ортельского. Слабой изученностью харак-

теризуются объекты 2 группы, подсчет запасов и оцен-

ка прогнозных ресурсов которых не проводились.

Анализ информации о бентонитовом сырье терри-

тории РК показал, что степень изученности месторо-

ждений и проявлений весьма различна, исследования 

проведены более полувека назад по устаревшим в на-

стоящее время методикам и техническим требовани-

ям. Исходя из этого, необходимо провести переоценку 

бентонитовой сырьевой базы РК, выделить перспек-

тивные объекты и рекомендовать постановку геолого-

разведочных работ для уточнения запасов и апробации 

прогнозных ресурсов (проявлений и площадей) с 

 доизучением качества сырья (на месторождениях с 

разведанными и оцененными запасами). 

На данном этапе изученности наиболее перспек-

тивными являются объекты 1 группы, в первую оче-

редь Курцовское, Кудринское, Инкерманское место-

рождения и Бахчисарайское проявление. Данные объ-

екты рекомендуются для включения в программу 

лицензирования с целью геологического доизучения, 

уточнения запасов и апробации прогнозных ресурсов, 

углубленных аналитико-технологических исследова-

ний. Технологическое изучение должно быть направ-

лено на установление возможности использования 

сырья для производства буровых растворов, космети-

ческих средств, осветления соков и вин, в качестве 

мелиорирующего сорбента и кормовых добавок для 

животных. Доизучение и переоценка промышленных 

объектов должны проводиться с учетом современных 

технологий переработки, что позволит выделить но-

вые технологические сорта и расширить диапазон ис-

пользования этого ценного сырья.

Особое внимание необходимо уделить Курцовскому 

месторождению. Б�ольшая часть его запасов отнесена 

к забалансовым из-за большой мощности вскрыши 

(~100 м), сырье в них изучено недостаточно. Оценка 

его качества позволит перевести забалансовые запасы 

в промышленные и рекомендовать подземную разра-

ботку как наносящую минимальный ущерб экологии.

Для геологической и аналитико-технологической 

переоценки также могут быть рекомендованы месторо-

ждения 3 группы — Эльтиген-Ортельское и Камыш-

Бурунское. Необходимо проведение геологической пе-

реоценки запасов и углубленных аналитико-технологи-

ческих исследований с целью определения возможности 

использования сырья для окомкования железорудных 

концентратов, изготовления различных формовочных 

смесей, производства промывочных буровых раство-

ров, осветления соков, виноградных и фруктовых вин, 

виноматериалов, в качестве мелиорирующего сорбента.

Слабая изученность и небольшие параметры руд-

ных тел бентонитовых объектов второй группы не по-

зволяют на данном этапе рекомендовать их для поста-

новки геологоразведочных работ. 

Приведенные материалы по минерально-сырьевой 

базе бентонитового сырья Республики Крым позволя-

ют сделать следующие выводы:

1. Месторождения и проявления бентонитов и бен-

тонитоподобных глин РК с суммарными запасами в 

количестве 3114,9 тыс. т и прогнозными ресурсами — 

7345 тыс. т представляют надежный потенциал для 

обеспечения потребностей нефтегазодобывающей и 

нефтеперерабатывающей отраслей промышленности, 

черной металлургии, литейного дела, строительной 

индустрии и агропромышленного комплекса.

2. Для освоения и дальнейшего изучения МСБ бен-

тонитового сырья РК в первую очередь необходимо 

лицензирование Кудринского и Курцовского место-

рождений с целью геологического доизучения, пере-

оценки запасов и прогнозных ресурсов, углубленных 

технологических исследований бентонитов и последу-

ющей эксплуатации объектов. 

3. Для обеспечения нефтебуровых работ порошками 

для буровых растворов рекомендуется вовлечение в 

эксплутацию Эльтиген-Ортельского месторождения 

бентонитоподобных глин. Эти глины даже в природном 

виде пригодны для производства буровых глинопорош-

ков, а модификация с применением современных тех-

нологий позволяет резко повысить их качество. Бенто-

нитоподобные глины Эльтиген-Ортельского и Камыш-

Бурунского месторождений могут быть использованы 

для снабжения литейного производства предприятий 

Симферополя и Керчи связующим формовочных сме-

сей. Необходимо доизучение технологических свойств 

глин и разработка технологий их модификации для по-

лучения кондиционных формовочных глинопорошков.

4. Высокое качество крымских бентонитов обуслов-

ливает необходимость постановки ревизионно-поис-

ковых и поисковых работ с целью локализации и 

оценки прогнозных ресурсов с проведением углублен-

ных технологических исследований в пределах полосы 

развития верхнемеловых отложений в Бахчисарайском 

и Симферопольском районах РК. 

5. Эксплуатация промышленных объектов должна 

производиться с минимальным ущербом для экологии 

и уникальной природы Крыма, преимущественно 

подземным способом добычи без создания отвалов 

вскрышных пород. 

6. Освоение и расширение минерально-сырьевой 

базы бентонитов Республики Крым будет способство-

вать развитию нефтегазодобывающей и нефтеперера-

батывающей отраслей промышленности, черной ме-

таллургии, литейного дела, строительной индустрии и 

агропромышленного комплекса (виноградарство и 

виноделие) региона. 
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Карпова М.И., Николаева М.В. (ФГУП 

«ЦНИИгеолнеруд») 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ ДЕТРИТ-КОСТ-

НОГО ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА: ОБСТА-

НОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ

Рассмотрены обстановки накопления месторождений и 

проявлений фосфоритов детрит-костного типа в май-

копских отложениях (P–3   –N1) Прикаспийского и Северо-

Кавказского фосфоритоносных бассейнов. Руды относят-

ся к комплексному фосфат-редкоземельно-урановому 

типу, легкообогатимому для получения азотно-фосфор-

ных удобрений, извлекаемых при получении целевого про-

дукта — уранового концентрата. Экономически выгодной 

и экономически безопасной является их добыча методом 

скважинной гидродобычи (СГД). Ключевые слова: фосфо-

риты, месторождение, формирование, освоение, геолого-

промышленный тип, уран, удобрение, азотно-фосфорный, 

гидродобыча, майкопская, палеоген, неоген, Калмыкия.

Karpova M.I., Nikolaeva M.V. (TSNIIgeolnerud)

DEPOSITS OF DETRITUS-BONE GEOLOGICAL-

INDUSTRIAL PHOSPHORITES: THE ENVIRONMENT OF 

FORMATION AND THE POSSIBILITY OF 

DEVELOPMENT

The situation of accumulation of deposits and manifestations 

of detritus-type phosphorites in the maikop deposits of the 

Caspian and North-Caucasian phosphorite-bearing basins is 

considered. Ores belong to the complex phosphate-rare earth-

uranium type, easily enriched for obtaining nitrogen-phospho-

rus fertilizers, extracted when obtaining the whole product — 

uranium concentrate. Economically profitable and economi-

cally safe is their production by well drilling. Keywords: 
phosphorites, deposit, formation, development, geological-

industrial type, uranium, fertilizer, nitrogen-phosphorus, hy-

drodevelopment, maikop, paleogene, neogene, Kalmykia.

На территории Прикаспийского и Северо-Кавказ-

ского фосфоритоносных бассейнов установлены ме-

сторождения и проявления фосфоритов желвакового 

и детрит-костного геолого-промышленных типов 

(ГПТ). Все крупные и средние месторождения желва-

ковых фосфоритов — Чилисайское, Алгинское, По-

кровское и другие располагаются в Актюбинском 

 фосфоритоносном районе (Казахстан). В российской 

части бассейна известны лишь мелкие месторожде-

ния — Камышинское, Блявинское, Тарпановское и 

другие с суммарными запасами 15,1 млн т Р2О5 по 

кат. А+В+С1 +С2. Руды характеризуются низким каче-

ством и трудной обогатимостью сырья для производ-

ства остродефицитных растворимых фосудобрений. 

Потенциально активный фосфоритовый сырьевой 

потенциал региона связан с месторождениями и про-

явлениями легкообогатимых комплексных фосфат-

редкоземельно-урановых руд детрит-костного ГПТ 

морской органогенно-терригенной формации (P–3  — 

N1). Последняя соответствует майкопской серии, ши-

роко развитой в пределах Скифско-Туранской плиты 

и западных районах Прикаспийской синеклизы. Ее 

основу составляют глины (мощность 100–670 м) с рас-

сеянными или сгруженными в слои и горизонты иско-

Рис. 1. Фациально-палеогеграфическая модель позднеолиго-

ценового Волго-Донского сегмента Паратетиса: 1 — граница 
Ергенинского фосрайона; 2 — суша; 3–6 — фациальные зоны 
поздне олигоценового палеобассейна: 3 — прибрежно-мелководная 
и мелководно-морская (глины алевролитовые с прослоями песков 
и песчаников); 4 — переходная от мелководно-морской к относи-
тельно глубоководной — зона развития фосфат-редкоземельно-
уранового оруденения (фации «рыбной свиты» — глины пиритизи-
рованные с прослоями и линзами костного детрита рыб); 5 — отно-
сительно глубоководная (глины пиритизированные с рассеяным 
костным детритом рыб); 6 — суббатиальная глубоководная котло-
вина (глины известковые с прослоями мергелей); 7 — залежи кост-
ного детрита рыб (фосфат-редкоземельно-урановых); 8 — пирит; 
9 — конседиментационные поднятия; 10 — крутой уступ дна


