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ВВЕДЕНИЕ

Территория листа L -3 6 - Х Ш  находится в 
о б л еси  Украинской ССР и ограничена координатами 45  2 0  - 4 6  00

о.ш. а 3 5 °0 0 '-3 6 °0 0 >  в . д .
92 ,5%  площади л и с®  составляет акватория Авовского моря и 

талысо 7,5%  занижает с у ш , представленная прилегавшей к Сиветам 
низменной честно равнинного Крива и северным краем Керченского

полуострова. поЯ1У. _
Присизашская ч асть  Крага -  односбравная равнияв, перехода

щаа у берегов Сиваша в солончаковые низменности, так яавшаеш ш  
"засухи я, абсолютные отметки поверхности которых не превышают 
10 и . Сиваш представляет собой крайне мелководный б ассей н , от
деле нный от Азовского моря песчаной косей -  Арзбатской стрелкой, 
имеющей ширину 4-00-1500 м и сложенной ракушечными песками, у 

берега Сиваша заиленными.
часть Керченского полуострова, находяиаяся на описываемой 

территории,является ни зм енности , в п р едал и  которой не гшбе 
се ю »  Азовского «оря располагается воввш иинооги. Наиболее се
верная из них-далеко выдвинутый в море полуостров со сяаиш ян- 
4S склонами ж котловиной в  центральной части . Г р еб ш , окруиае- 
две котловину, достигают высоты 1 0 5 ,5  м над уровнем моря. Р а с-
поло® гаая  ю го-аападнаегребневияваа возвышенность /Б е л о к а ю н -
а к а я / окрумает эллиптической формы котловину. Ю го-аапззвее эта! 
возвышенности находится Краснокутская возвышенность. С ю го-вос
тока' на описываемую территорию заходят отроги крупной -  Ново-

Николаевской, возвышенности. ?
Азовское море, занимающее большую ч асть  пжжада ли ста, 

представляет собой мелководный,- в  значительной мере опреснен
ный, бассей н . Глубина моря в западной частя не превышает 10  м,

з восточной достигает 12 и . _  „
Климат описываемого района умеренно-холодный, полусухой.

влияние Азовского
зые температуры воздуха -  1 0 ,а /ирисивашье/



ский полуостров/; аномальное отклонение достигает 0 ,7 ° .  Самый 
теплый месяц -  июль, с температурой 2 4 ° ,  самый холодный -  
январь / 2 , 3 ° - 0 , 3 ° / .  Зимы здесь суровые, лето знойное. Макси
мальное колебание температур- -3 4 ,5 о~ + 4 0 ° . Сумма годовых осад
ков в Лрисивашье равна 461 мм, на Керченском полуострове -  
400  мм. Колебания годовых осадков очень велика. Максимум осад
ков приходится на л ето , минимум -  на зиму. Ветры в описываемом 
районе постоянны: зимой господствуют восточные, летом -  запад
ные.

Среди почв преобладают плотные, глинистые, растрескиваю -  
щиеся в сухое время года. В полосе, примыкающей к Сивашу,встре
чаются солонцы и бурые суглинки, западнее -  каштановые суглин
ки. На Керченском полуострове, на известняковых гребнях, почвы 
щебенистые, местами отсутствуют вообще. В котловинах почвы тя
желые, глинистые. В районе Актзиско-Чегерчинской низменности 
развиты солонцы и тощие почвы на раковинных песках.

Растительность в Дриеивашье степная, бедная, травянистая, 
на засушливых участках -  солончаковая. Низменность вблизи Ак- 
ташского озера покрыта солончаковой растительностью и камышом. 
Кустарники встречаются только на скалистых гребнях.

Основное занятие населения -  сельское хозяйство, а на Кер
ченском полусстрове-рыбный промысел.

Путями сообщения на суше являются грунтовые и шоссейные 
дороги, соединяющие между собой населенные пункты сельского 
типа. Юго-восточный угол листа пересекает железная дорога Джан- 
кой-Керчь.

Первые, самые общие, сведения о природных условиях и гео
логическом строении Крыма относятся к концу восемнадцатого ве
ка , когда Крым в 1773-1795  г г .  посетили В .Ф .З уев, П.С.Даллас и 
К. Л.Таблиц.

Затем, после длительного перерыва, в 3 0 -х  го д ах  прошлого 
столетия Крым вновь привлек внимание исследователей: здесь по
бывали русские и иностранные экспедиции, в которых участвовали 
известные ученые. Однако,они интересовались, главный образом, 
горным Кргашы.

Некоторые сведения о геологическом строении равнинной час
ти Крыма были получены в  связи с работами по улучшент  водо -  
снабжения: в 1867 г .  Г.Д.Ромзновский опубликовал статью об ус
ловиях устройства артезианских колодцев в Крыму. По его  проек
ту бурилась скважина в Айбарах, в то время наиболее глубокая 
скважина в России.



Керченский полуостров, богатый рааносйраешми задами во- 
деэннх ископаемых, недавне привлекал внимание воодай одазаяв!. 
Большое значение имели работа Г.В.Абмх» в  особенно Н.М.Андру- 
совэ /конец У ту и начало XX в и ./ .  Андрусовни была раарвбоваяа 
детальная стратиграфическая схема неогена -  б иди уотановлезя 
новые ярусы и горизонта: тэрханский, чокракскяй, карагаисхий 
и мэотичесннй; предложена первая схема тектоники, со ставл е
на схематическая геологическая нврта Керченского полуострове.
Б этот да период на Керченском полуострове Н.А.Головкинский 
проводил гидрогеологические исследования. Он впервые обнаружит 
в низах майкопской годзш песчанистые образования, впоследствии 
выделенные в дорменский горизонт.

В 1888-1889  г г .  в равнинном Крыму работал К .К .Ф охт, кото
рый разработал стратиграфию третичных омовений этого района. 
Четвертичные отионения Крыма изучал Н.А.Соколов.

Выяснен®) стратиграфии и тектоники закрытых равнинных ч ес
тей Крыма очень способствовали сбор и обработка материалов бу
ровых гидрогеологических сквакин и шахтных колодцев. Пользуясь 
этими данными, гидрогеолог Таврического земстве Н.А.Головкмв -  
ский в 1895 г .  составил первые геологические профили через Крым
ский полуостров. В 1909 г .  была закончена десятиверстная геоло
гическая съемка Крыме, проведенная под руководством К.К .Ф охта, 
однако, составленная по материалам этой съемки гааиогичвекаг 
карта бала издана только в 1926 г .  /Ф а х т , 1 9 2 6 / .

После Октябрьской революции геологические исследования в 
Кршу получили особенно широкий размах. Были начаты работы по 
о д еоверотной геологической съемке Крыма. На территории со сед  -  
них листов работы проводили 3 . В.Монтер, А.И.Дзенс-Дитовсний,
В .В . и В.С.Кояюбинские. С I9 S 5  по I9A0 г г .  сотрудники Геологи 
веского  института АН УССР Л.К.Заморий и Г.И.Молявко цроизводали 
гидрогеологические и гидрохимические исследования Сиваией к 
Прасивэ1а)кой равнины., научение четвертичных отложений /Мшжвко, 
19Эбф/. Геоморфологию Крыма научал Е.Ф.Добрынин / 1 9 3 2 / .

Не Керченском полуострове группой геологов под руководст
вом С .В.Константова были иаучеяы и разведш и железорудные мес
торождения /1 9 3 3  г . / ,  К.А.Прокопов /1 9 2 7 -1 9 3 1  г г . / ,  АЛ.Архан
гельский и др. / 1 9 3 0 /  научали нефтяные месторождения. Геологи
ческая карта Керченского полуострова масштаба 1 :1 2 6  0 0 0 , со став
ленная А .Д .Архангельским, не потеряла сво его  значения и до я а -  

стоядего времени. А.С.Моисеевым Д 9 3 7 /  была составлена геологи
ческая карта Крыма в масштаба 1 :5 0 0 0 0 0 . Геологическому строению



и нефтеносности Крыма посвящены работы Г.Х.Дакенштейиз /1955ф , 
1 9 5 8 / , Гидрогеологические исследования в различные годы прово
дили К.И.Маков Д 9 4 0 ,  194 5 , 1 9 4 7 /, Я.Н.Ефремов /1 9 8 8 ф /, П.М.Ива- 
нов /1 9 2 6 ф /, С.В.Альбов /1948ф , 1 9 5 6 /, Е . В; Львова /1 9 5 3 ф /, 
Е.А.Ришес /1950ф , 1955ф, 1958ф /. Общие вопросы геологического 
строения и истории развития равнинной части Крыма освещены в 
работах М.В.Муратова /1 9 4 9 , 1953, 1 9 5 4 / . Третичные отлокения 
Крыма изучались З.Л.Мвйминым /1 9 5 1 / ,  стратиграфии палеоцена и 
эоцена Крыма поовящена работа Е.К.Муцкой /1 9 5 7 / .

В итоге в с е х  перечисленных работ геологическое строение 
равнинной части Крыма и, в частности, территории описываемого 
ли ста, было в общих чертах выяснено. Однако, для познания глу
бинного отроения ре шона большое значение имели развернувшиеся 
после войны работы, связанные с выяснением гааонефтеносности 
Крымского полуострова. В Присивашье проводилась структурно
геологическая съемка масштаба 1 :2 5  0 0 0 , сопровождавшаяся буре
нием до глубины 1 8 -5 0  и . На Керченском полуострове крупномасш
табной съемкой были покрыты все  выявленные антиклинальные струк
туры /Александоова и д о .,  195I ф /. Впоследствии на некоторых 
площадях и структурах проводилось структурно-каргировочное, а 
на МысовоЙ и Белокаменской -  разведочное бурение /Фурасов и д о ., 
1953ф / .  в Присивашье глубокое поисковое бурение проведено 
в районе д.Белостадное. Е .А .Ильченко и А.А.Балакиной /1955ф / 
была составлена сводная геологическая карта Крыме в масштабе 
1 :2 0 0 0 0 0  /1 9 5 5 / .  Неотекгонике Крыма посвящена диссертационная 
работа В.И .Бабек.

Одновременно в большом объеме проводились геофизические 
работы. Вся территория листа была покрыта гравиметрической и 
магнитной съемками, на ряде площадей проводились сейсмические 
/  Дьячков, 1951ф / и электрорезведочные работы. В пределах 
акватории Ававского моря проведен наиболее полный комплекс гео
физических исследований. В период с 1957 по 1962 г г .  здесь были 
проведены среднеыасштабные площадные гравиметрические, электро
метрические, аэромагнитные и сейсморазведочные работы. С 1 9 6 3 г . 
в западной части акватории Азовского моря /в  районе Арабэтской 
стрелки/ проводятся детальные исследования партиями трестов 
"Краснодарнефхегазравведка", "Укргеофизика" ,  "Днепроге офизикэ" , 
экспедицией Всесаозного научно-исследовательского геофизическо
г о  института /ВНЙИГеофизика/.

Гравиметрическая съемка проводилась морокой грэвиметровой 
партией треста "Краснодарнефтегавразведка" в 1957-1959  г г .



3 результате съемки была составлена карта изоаномэл сшш тяже
сти в редукции Буте масштаба 1 :2 0 0  ООО /А .А .К лш аров/.

Сейсморазведочные работы /МОИ, КМПВ -  два профиля/ прово
дились в I 9 5 7 - I 9 6 I  г г .  семью морскими сейсморазведочными парти
е й :  ВНИИГеофизикв /Т А  .Кочарянц, М.М.Кравцова, В .В .Б окун ,
Ю.Н.Лисхряков, В .А .К орнеев/; треста "Краонодарнефтегеофизикап 
/В.И.Прийма, В .Ю в н ц о в , Р.Лупыръ/. Обобщение результатов сей
сморазведочных данных было произведено В .В .Б о ку н , Р.А.Бокун 
/партия 5 8 /6 1 / ,  тематической партией НЙМГ8 /Я.П.М эловвдкий/ и 
трестом "Укргеофизрэзведкй" /Б .Л .Гур еви ч , С.А.Авраменко, 
Ц .М .Гделевская/.

В 1961 г .  в пределах акватории Ааовского моря была прове
дена аэромагнитная съемка /т р е с т  ’’Укрнеофизразведка" ,  А .В .Т е с- 
ленко, В .В .Н ечаев, Х .С .Н еч аева /. По материалам этой съемки со 
ставлена карта изодинвм Т /а  масштаба 1 :2 0 0 0 0 0 . В 1962 г .  тема
тическая партия УкрНИГРИ /В .Е .Б ураковеки й , Б .Д .Гур еви ч/ выпол
нила работы по пересчету аномалий д в и  составлению карт оста
точных аномалий Р / д  g / .

Геологическому строению акватории А зовского моря посвяще
на работа Е.Ф.Инюкова /1 9 6 8 / .

При составлении геологической карты рассматриваемой площа
ди были использованы материалы перечисленных выше геологосъе -  
мочных работ, структурно-картировочного и рвзведочного бурения, 
а такие опубликованные работы. Карта полезных ископаемых и гл а 
ва "Полезные ископаемые" составлены В.М.ЦеЙслером и В .И .Сэнуле- 
вой, гидрогеологическая карта и глава "Подземные воды" -  
Е.А.Ришес.

СТРАТИГРАФИЯ

В Присивашье коренные породы скрыты под покровом четвер  -■  
тичных отлоиений, на Керченском полуострове в  антиклинальных 
складках выходят отложения н еоген а. Более д а в н и е  образовании- 
меловые и палеогеновые, вскрываются буровыми сквакинами.

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 

Верхний отдел { с г 2 1

Отложения верхнего мела на территории описываемого листа 
вскрыты скважиной в районе д .Белостадное на глубине 2530  м. В 
зерхней части они выражены темно-серыми крепкими известняками,



. -  в -

переходящими вниз в голубовато-серые мергели. Известняки, 
по-видимому, относятся к детскому яр усу . В мергелях содержится 
микрофэунэ, характерная для маастрихтского яр уса:M araeo n eiia  т -

d e n ta ta  Cueiim. ,C ib ici,d ee  bembix Maraa. , S ten aiC lna ex cu lp ta  lieuas. 
Вскрытая мощность верхнемедовыл отложений -  70  ы.

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

Палеоцен и эоцен (rg I + 2 )

Отложения палеоцена и эоцена на поверхность не выходят.
Они вскрыты скважиной в  д.Белостадное и показаны на геологи -  
ческом разрезе А-Б одним контуром.

Палеоцен вскрыт в интервале 2325-2530  м. Он представлен 
чередованием и звестняков, мергелей и глин. В породах встречены: 

C ib lc id e s  le c tu e  Vase. ,С . fa v o r a b ll ia  Vasa. МОЩНОСТЬ ОТЛОЖвНИЙ 
-  205 м.

Эоцен пройден скважансй в интервале 1956-2325  и. В разрезе 
Джанкойской опорной скважины, находящейся на соседнем 
/L -3 6 -ХХШ/ листе, отложения эоцена разделены на три подотдела. 
Нижний эоцен представлен мергелями зеленовато-серыми, глинисты
ми, местами песчанистыми, средний эоцен-глинами темно-зелеными, 
переслаивающимися с мергелями, верхний эоцен -  переслаиванием 
зеленовато-серых мергелей о песчанистой глиной. Мергели вер х -  
него эоцена содержат обугленные растительные остатки и стяжения 
пирита.

В отложениях эоцена встречены М всо ауоП п * а г о ш о ц  S ch lam b ,) 
L y ro le p is  oauoaeioa Н от., Nummulites plarsulatue [Lam .) .МОЩНОСТЬ 
эоцена -  369 м.

Олигоцен и нижний миоцен

М а й к о п с к а я  с е р и я  (Pgj+Hj/nw)

Майкопские отлоиения на территории описываемого листа не 
выходят на поверхность. Они вскрыты скважинами в Присивашье и 
на Керченском полуострове. Представлены толщей однообразных 
глинистых пород, почти не содержащих макрофауну, вследстви е 
чего расчленение толщи и сопоставление ее разрезов сопряжено 
с большими трудностями. Принятая в настоящее время схема рас
членения майкопских отложений Керченского полуострова /в  основ
ном по работам В.Ф.КоэыревоЙ и Д.М.Голубничей/ приведена в таб
лица .



Возраст Майкопская
серия

Горизонт
Руководящая 

фауна

ЛитолоА’ичес гая 
характеристике 

пороз

Нижний
миоцен

Верхняя
часть

Короле векий Saccammina 
zuramaken- 
s i a  Bogd.

Глины неи звест- 
ковистые, мес
тами переходя
щие в алевроли
ты ___________

Батисифоно
вый

Bulimlna  ̂
e lo n g ate  Or f ’ 
Cyolammln* 
ар. , На p i op If 
ragmoldea ' 
rotundIdor- 
aatu sf tlantkj 
Haplopbrag- 
moidee peri* 
f егоехсата-  
tu s  Subb.

Глины известно- 
висгые с пачка-
м5т алевролитов 
я конкрециями 
сидерита

Олигоцен
Средняя

часть
Верхнекер- 
ле уте кий

Нижняя
часть

Haplophrag- 
moidee kju-^ 
rendagensie 
( Subb. ) ,Uvi* 
gerinella 
californioa
£uabm._ _ _

Наинекер- 
леутскии

Острако
довый

Плэаорбел-
ловый

Дярмен-
ский

Остатки рыб

Oatraood*

Глины, чередую
щиеся с алеври
тами

Глины н еи звест- 
ковистые с при
сыпками песка

Глины и звестко- 
висты е, местами 
слабо слоистые

P ian o rb e l le

J

C ib io ldea  
am phisy lien  
aie(Andreae 
B o l iv in a  af: 
m is a ia ip le n  
a le  Cuehm

Глины неи эвест- 
ковистые, мес
тами слабо 

_слоисты е,______

Глины с прослой- 
нами косослоис
тых кварцевых 

. песчаников

Сквакиной в  района д .Бедостадное майкопские отложения 
пройдены в интервале 665-1956 м. По микрофаунистическим дан
ным они разделены на нижний /мощность 336 м /, средний /7 6 0  м/ 
и верхний /Х95 м/ Майкоп. На Керченском полуострове мощность 
майкопских отлоиений значительно во зр а ста е т , причем в  северо
западной части полуострова полная их мощность скважинами ае

пройдена. „
За южной рамкой листа на Каменской площади отложения ма -

копа достигают мощности 28Д0 м. Нижняя и средняя части майкоп- 
сксй серии зд есь  представлены темно-серыми неизвестковистыми 
глинами, содержащими в вер хах разреза тонкие прослои /до  5 см /



слаоо сцементированных алевролитов. По всей толще пород встре
чаются конкреции сидерита. Мощность отношений 1281 и .

Верхняя часть Майкопа на Каменской площади подразделяет
ся  на батисифоновый и королевский горизонты. Батисифоновый 
горизонт, достигающий мощности 1200  м, представлен темно-се
рыми неизвестковистыми плотными глинами, тонко чередующимися 
с прослоями и линзами тонкозернистого песка и содержащими кон
креции сидеритов и чешую рыб. Королевский горизонт /мощность 
290 м / представлен глинами темно-серыми неизвестковистыми п ес- 
чэнистыми, слоистыми.

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА
2

Средний миоцен ( )

Отложения среднего миоцена не описываемой территории на 
поверхность не выходят, но за пределами листа, южнее, они об
нажаются на крыльях размытых энгию1инэлей. По содержащейся в 
них фауне отложения среднего миоцена расчленены на тарханский, 
чокрэкокий, кэрагенский и конкский горизонты,

Тарханский горизонт развит в восточной части Керченского 
полуострова. Он связан постепенным переходом с майкопскими от
ложениями и представлен глинами с прослоем мергеля, содержащего 

Paeudamussium denudatum rieuaa, Ostrea o f , cochlear Po l1 , S p l r i a l i в вр
В западной части Керченского полуострова и на описываемой 

площади отложения тарханекого горизонта не установлены, однако 
не исключено их присутствие в  Присивашье, т .к .  в одной из сква
жин в Индодьском прогибе в верхах майкопской толщи была найде
на форма, весьма напоминающая imuscium denudatum.

Я.окракскиИ горизонт. Яокренекие отложения в пределах рас
сматриваемой площади залегают с размывом на майкопских и , во з
можно, тэрхэнских отложениях и выражены преимущественно мелко
водными фациями пестрого литологического со ст а в е . В се ве р о -за 
падной части Керченского полуострова чокракские отложения пред
ставлены разнообразным сочетанием раковинных и дегритусовых из
вестняков с прослоями слоистых песчаников, глинистых песков с 
гальками и неокэтэнкши обломками известняков и м ергелей.3 р а з
резе описываемого горизонта присутствуют пачки т и н ,  содержа

щих S p ir le l le ,L e d a  f r a g i l i s  Chemn. й ДР- В ИЭвеСТНЯКах обычны 
C erithium  c a t t le y a e  B a lly ,M o h ren atern ia  ep..H ydxoM a ар.и Др. МОЩ
НОСТЬ горизонта 30 и более метров. В Присивашье, по данным буре
ния , отложения чокракского горизонта представлены преимущест
венно песками и глинами мощностью до 2 0  м.



(Сложения «аф га н ск о го  горизонта залегают согласно на чои- 
ракских. Они представлены чередованием мергелей, п есков, гли
нистых песчаников, глин, а местами известняков и конгломератов. 
В породах присутствуют раковины S p a n io d o n te iia , причем скоп
ления последних иногда образуют пласты ракушечников. В Приси -  
вашье карагэнские отложения представлены песками и глинами. 

Мощность отложений 3 0 -5 0  м.
Отложения «пнкского горизонта, связанные постепенным пе

реходом с кара ганскими, представлены глинами с прослоями пес
ков и детритусовых и звестняков. В верхней части толщи часто 
встречаются Pholas (Barnea) p e eu d au stJu rte n eie  B o g ., Р Ь .(В .)  
r a r io o e ta tu s  S i n z . , S p ir ia l iB  а р . , .Sp an io d o n te lla  a f f .e o k o lo -  
v i S in z . Мощность отложений'- до 90 м.

В Присивашье, судя по разрезу скважины, мощность нерэс- 
члзненных чокракских, караганских и конкских отложений равна

6 0  м.
Верхний миоцен

С а р м а т с к и й  я р у с

Сарматские отложения в пределах описываемого листа выхо
дят на дневную поверхность в сводовых частях Мысовой и Белока- 
менской антиклиналей. В Присивашье они встречены скважинами.

Н и ж н и й  и с р е д н и й  
п о д ъ я р у с ы [ tP а ' I  1+2'

Отложения сарматского яруса повсеместно подразделяются на 
три подъяруса. Однако, нижняя часть среднего подъяруса литоло
гически сходна с нижним сарматом и на карте они объединены.

Отложения нижнего сармата представлены темно-серыми гли
нами с тонкими пропластками песка и редкими тонкими прослоями 
иеогелей Местами появляются прослои ракушечников с преоблада
нием раковин ayndeamy. r e f l e x *  E iohw ., M actra eioh w ald i Laaic.

' Мощность глин в Присивашье -  свыше 100  м, в  северо-запад
ной части Керченского полуострова -  более 150 м.

Отложения нижней части среднего сармата выражены глинами, 
тесно связанными незаметным постепенным переходом с выше они -  
санными глинами нижнего сармата. Глины Te^HO-cepue с зелено -  
затым оттенком, с Звук ой, характерной для криптонактровых сло-
9В ‘ CryptomaotT* a n e e ria  in d r u e ., derdlum b a rb o ti E .H o e rn .,

0 a u b f l t to n i  Andrua. .Maotra u ru p lo . B an ..T ap ea n av io n la tn a
R Hoern) Andrne. Мощность глин достигает 3 0 -5 0  м.



С р е д н и й  п о д ъ я р у с  (нхвг '

Верхняя часть  оре днесарматских отложений представлена 
преимущественно детритусовыми или ракушечными известняками и 
белыми мергелями. Часто в  и звестняках содержится галька извест

няков и мергелей. Местами наблюдаются прослои песков и глин. 
Последние наиболее часто встречаются в Индолъокон прогибе. В 
отложениях встречены M o d lo la  n a v i o u l o i d e s  K o l e a . , М . I n o r a s a a t e  
O r b . , МйсЬга f a b r o s n e  O rb .  МОЩНОСТЬ 0ТЛ0Ж6НИЙ 3 0 —70 M.

X
В е р х н и й  п о д ъ я р у с  (n^ j

Верхнесармэтские отложения залегают на среднесарматских 
согласно и выходят на поверхность на Керченском полуострове, на 
крыльях антиклиналей. Нижняя часть  толщи сложена чередованием 
глин и мергелей с прослоями мелкогалечных конгломератов о мно
гочисленными раковинами Мао era .Разрез завершается песчаными 
глинами с пресноводными H elix  ар. Обычно в верхнесармэтских 
отложениях присутствуют M a c t r *  c a a p i a  E i o i w . . M . b u l g a r l o a  T o u la

В Присивэшье, по данным бурения, в разрезе верхнесэрмат- 
сних отложений преобладают глины зеленовэто-серые и св етл о -се 
рые, иввестковистые, слоистые, с прослоями ракушечных и ооли
товых известняков и песков.

Мощность отложений верхнего сармата на Керченском полу
острове -  от 50 до 100 и более метров, в Присивэшье -  30 -7 0  м .

М э о т я ч е с к и й  я р у с  (N'jml

Отложения мэотического яруса выходят на поверхность на 
крыльях антиклинальных складок. В синклиналях Керченского по
луострова и в Присивэшье они залегают под покровом более моло
дых отложений.

Маотические отложения делятся на три горизонта. Нижний 
горизонт в пределах Керченского полуострова сложен глинами з е 
леноватыми или темно-серыми, С Syndesmya t e l l i n o i d e a  S i n а .

• Среди глин залегают мшанковые рифы, начало роста которых, по- 
видимому, относится к концу сарматского зе к а . Здесь же широко 
развиты известняки, состоящие в  главной своей массе из раковин 

M o d i o i r .  Руководящей формой для нижнего горизонта является Мо- 

d l o l a  v o l b y n i c a  т а г .m in o r  A ndrus.
Средний и верхний горизонты ыэотиса обычно сложены раку

шечными известняками с прослоями зеленоватых глин, а в цен - 
тральных частях синклинальных складок главную роль играют гли
ны. В среднем горизонте, кроме того , развиты также ? тсома толи-



товые образования. Характерной формой для среднего горизонте 
является C ongeria ponticap aea Andrue. . 8  ДЛЯ верхнего C ongeria 

novoroBsice sms. Мощность отложений мэотисэ достигает 80 н .
В равнинней части Крыма нижний горизонт мэотиса представ

лен глинами с прослоями оолитовых и ракушечных и звестняков. 
Характерные формы: D oain ia  m aeotioa A ndrus., E rv lU a  culnuta S in * . 
Abr* t e i i in o id e s  a m * . В среднем горизонте преоблада
ют ме лк оолитовые и детритусовые известняки с характерной фор
мой C ongeria pontioapaea Andrus . Верхний ГОрИЗОНТ СОСТОЙ! ТЬ 
детритусовых мергелей и оолитовых иввестняков с редкими про - 
слоями' зеленоватой стины. Наиболее .характерной фауной для это
го горизонта является C ongeria n o v orosaica  в а л * .
Мощность мэотических отложений в разрезе окважины у д.Бело -  

отедкое равна 9 1  м.

Плиоцен

Нижний плиоцен

П с и х и ч е с к и й  я р у с  (U*pn)

Отложения понтического яруса залегают с размывом на под
стилающих породах. На поверхность они выходят на небольшой пло
щади не южных крыльях Белокаменской и КреснокутскоЙ антикли
налей; па остальной территории они вскрыты многочисленными сква
жинами. Отложения понтического яруса представлены рыхлыми раку 
щечными известняками, местами рыхлыми песками и чередованием 
песков и глин. Мощность понтических отложений зд есь  -  более

10 м. " . „
3 Присивзшье, по данным бурения, местами наблюдается пол

ный разрез понта. Преобладающими породами являются кварцевые и 
детритусовые пески желтого и серого цвета и сильно известкови - 
отые серые глины. В нижней части разреза содержится фауна, ха
рактерная ДЛЯ НОВОРОССИЙСКОГО ПОДЪЯруса: Paradacna a b ie b i 
а .й о е г п ., В верхней части -  босфорского подъяруса: C ongeria 
su b e sr in a ta  D eab ., Limnooardium iniongaevum ЕЪаг. МОЩНОСТЬ 

понтических отложений в П р и с т а в е  достигает 20  м. Местами они 
частично размыты: в скважине у с.Белостадное нежность понта 

равна всего  З.м .
В некоторых скважинах севернее д.Белостадное психические 

отложения отсутствую т: зд е сь , на рэзмытей поверхности мэоти -  
ческих и звестняков, залегают зеленовато-бур®  мелеэненние 
песчаники, а выше -  железные руды киммерийского яр усе. Зелено-



вагые песчаники, очевидно, также относятся к киммерийскому яру
су  -  по-видимому, понт здесь размыт полностью /это  предположе
ние нуждается в подтверждении/.

Средний плиоцен

К и м м е р и й с к и й  я р у с  ( м|t )

Отложения киммерийского яруса залегают трансгрессивно на 
подстилающих образованиях. Они широко распространены нэ терри
тории описываемого листа, но нэ поверхность выходят только нэ 
южном крыле Белокаменской антиклинали и на крыльях Краснокут- 
ского поднятия. Здесь нижняя часть киммерийского яруса сложена 
железистыми песками и ракушечниками /азовский гори зонт/, кото
рые в центральных частях синклиналей замещаются си невато-зел е
ными глинами. Выше зал егает рудный горизонт, сложенный песками, 
глинами и оолитовыми железными рудами. В центральных частях

мульд основную роль играют глины.
1ч В нижнем горизонте встречаются ^id-acne k e rp tn a k ii Andruo. 
- r e ia s e n a ia  r o s tr ifo r m ia  H esh.var.akm anaios And.H многие другие* 
формы. В рудных слоях содержатся D re is a e n e lt  in iq u iv a lv iss  bead. 

B .g u r le v i  D csh ., Monodfsone aokoloTi Andrus. и другие. Общая 
мощность отложений киммерийского яруса -  £ 5 -3 0  м.

В Присивашье киммерийские отложения представлены глинами 
зеленовато-серыми, темно-зелеными и буроватыми плотными, места
ми песчанистыми, песками ржаво-охристыми, железистыми, глинис
тыми с оолигами бурого келеанякэ, иногда с прослойками темно
бурого железистого песчаника /"табачные руды "/. Фауна в  них 
встр ечается  редко. Обнаружены Prosodsona mnorodon n e s h ,, u r e ie -
s e r . s l e  t h s o d o r i  A n d r u o . ,  P r o s o d a c n a  s p .  И Др.

Интересный разрез зафиксирован в одной из скважин север
нее д .Б ел остадн ое.здесь на корродированных и закарстованных 
известняках мэотиса на глубине 156 м залегают желтовато-бурый 
суглинок и слой белей глины, пронизанные обугленными корнями 
растений, а вш е -  зеленовато-бурые железистые песчаники,упо
мянутые выше при описании понтичесних отложений. По-видимому, 
железистые песчаники имеют киммерийский во зр аст . В таком слу -  
чае континентальные и лагунные отложения относятся к началу 
киммерийского ве к а . Модность лацунно-морских киммерийских от
ложений в Присивашье колеблется от 9 до 37 м.



К среднему плиоцену относятся также отложения к у я л ъ - 
н и ц в о г о  я р у с а .  Они на поверхность не выходят и 
изучены только по разрезам Суровых скважин. На геологическом 
оазрезе куялъницкие отложения включены в  общий контур с индек
сом ■ Эта тола1Э представлена песчанистыми глинами, иногда с 
прослоями раковинного детритуса или песка. Руководящими форма
ми являются o re iB se n a ia  c f .e ic h w a ld i I b m I . .Did .o n *  d igreoM  П т

В Присивашве куяльницкие отложения представлены лагунно
морскими и частью континентальными образованиями -  глинами з е 
леновато-серыми и пятнистыми, известковистнки, Н8СЛ0ИСТШШ,ла 
которых зал егает  толща буровато-желтых и палевых глин с мелки
ми иввестковистыми стяжениями и обломками тонкостенных раковин.
В северней части куяльницкие отложения представлены четко сло
истыми серыми глинами с тонкими пропластками светл о-сер ого  

' п еска, кверху сменяющимися пылеватыми глинами, переслаивающи
мися с тонкозернистым песком.

В толще глин встречены: b r e is s e n s ie  polymorph* m i .  .D re i» -
a e n s i a  polymorph*r o s t r i f o r m i s  D e s h .  Monodacna o f . a u b r i e g c l i  S i n * .

и др. Мощность куяльницких отложений в северной части территории- 
до 40 м ,южнее,в более погруженной части ,она увеличивается до 
6 0 -7 0  м.

Верхний плиоцен

Верхний плиоцен на территории описываемого листа изучен 
по разрезам буровых скважин. На геологическом разрезе к карте 
эти отложения включены в  контур с индексом м2 . Среди них выде
ляются образования, относящиеся к таманским и гурийским 
слоям.

Таманские слои впервые в  Крыму были установлены А .Г.Э бер - 
зиным / 1 9 3 0 г . /  в скважине, расположенной у д.С ветлэя /б .С еи т - 
Асэн/ за южной ромкей листа, на глубине 9 7 ,5  м, где они зале
гают на фаунистически охарактеризованных куяльницких отложени
я х . Позже они были обнаружены и север н ее , в пределах описывае
мого л и ста. Здесь они представлены глинами серыми и зеленова
то-серыми известковистыми, песчанистыми, с прослоями светл о
серых тонкозернистых кварцевых песков и зеленоватых м ергелей. , 
На них залегают желтовато-бурые суглинки, содержащие щебень и
грубоока тайную гал ьку . '

В глинах и мергелях встр ечается  акчагыльская фауна: ш“"
c tr a  su b ca sp i*  A ndrue., C ytheridee to r r o e *  Jon es н Др.

Мощность 1 3 -5 3  M.



Гурийские слои известны только на Керченском полуострове.
В районе Семи Колодезей /з а  южней рамкой л и ст а / на породах май
копской свиты и на более молодых отложениях трансгрессивно за
легают серые пластичные, а также песчанистые глины с прослоями 
песка и детритуса. В глинах содержится фауна: М йвсп* d i g r e e a *  
b iv e n t . ,  H r e l e e e n e l B  c f . e l c h w a i d i  I a s e l .  и др^ Пере

крываются эти отложения краснокутскими песчаниками, относящи
мися к плейстоцену.

Кроме описанных образований плиоценового возраста на гео
логическом разрезе А-Б, проходящем через Присивашье, покэаана 
нерэсчлененнэя толща п л и о ц е н о в ы х  и ч е т в е р 
т и ч н ы х  о т л о ж е н и й  (N?+ ti) .

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА

Четвертичные отложения на описываемой площади имеют зна
чительную мощность и сплошное распространение в Присивашье и в 
пределах низменности, прилегающей к Актэшскому озеру. На анти
клиналях мощность четвертичных пород уменьшается, а местами 
они совершенно о т с у т с т в у ю т /с м .р и с .I / .

На геологической карте листа 1.-36-ХХ1У выделены: лессовид
ные суглинки верхнечетвертичного возр аста , аллювиальные отложе
ния верхнечетвертичные и современные и современные лиманно
морские отложения, выходящие на дневную поверхность. Более 
древние четвертичные образования изучены по скважинам.

Аллювиальные отложения в Присивашье протягиваются широки
ми полосами по долинам р ек. В рамках листа они развиты оевер -  
нее и северо-западнее д.Белостадное и связаны с нижним течени
ем р.Салгир, впадающей в Сиваш у западной рамки листа. Аллюви
альные отложения представлены глинами, песками и галечниками. 
Горизонты последних сопоставляются с др евн е-, ср едне- и верх
нечетвертичными террасами горной части Крыма.

Нижнечетвертичные галечники в  низовьях Сэлгирэ погружены 
нв глубину 2 2 -2 4  м ниже уровня моря. На них залегают пески, 
затем серые глины и далее -  желтовато-бурые глины. Мощность 
этих отложений достигает 9 , 5  м. Среднечетвертичные аллювиаль
ные отложения, соответствующие отложениям второй надпойменной 
террасы рек горного Крыма, представлены песками с гал ько й ,п ес
чанистыми глинами и суглинками.

ПриСивашская равнина и низменность, примыкающая к Акташ- 
скаду озеру, сложены лессовидными суглинками. В невысоких б е
реговых обрывах Сиваыэ обнажаются только верхние горизонты
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Рис. 1 . Карта четвертичных отложений

Современные отложения: 1 -  морские отложения /m d iv /  -  раковинные пески.
2  -  лиманно-морские и озерные отложения /  trn fl.iv / -  глинистые илы с  суглинком, су
песью, леском и морской ракушхой, иловатые глины.. Вархначетзертичные и современ
ные отложения: 3 -  аолово-двлювиальные отложения аккумулятивной равнины /у и А ц щ у /- 

лессовисшые суглинки. Верхнечетвертичные отложения: 4  — элювиально—делювиальные о т 
ложения, покрывающие породы неогенового возр аста /frd& ui /  -  суглинки со щебнем 
раковинных и детргтусовы х известняков, песчаников, мергелей:, 5  — Гранины между чет
вертичными отложениями различного возраста и генезиса

о о о о 
ООО

о о о о



этсй толщи, относящиеся к верхнечетвертичному -  современному 
во зр асту ; нижние горизонты изучены по разрезам скважин.

В основании толщи лессовидных суглинков Присивашья выде
ляется толща, переходная между плиоценовыми а четвертичными 
отложениями, сложенная серовато-иелтыми глинами. Вышележащие 
желто-бурые суглинки местами содержат погребенные горизонты 
почв, которые используются для стратификации толщи суглинков. 
Нижние горизонты описываемой толщи представлены ж елтовато-бу
рыми тяжелыми суглинками, местами переходящими в глины. Суглин- . 
ни содержат известковистые стяжения и иногда кристаллы и стя
жения гипса.

В е р х н е ч е т в е р т и ч н ы е  и с о в р е м е н 
н ы е  /Род. 9щ+1у /  аллювиальные отложения, соответствующие пер
вой и второй надпойменным террасам, выделяются в долине Сэлгира 
и представлены внизу галечниками, переходящими ввер х в крупно
зернистый песок. Выше залегают песчанистые глины или суглинки. 
Местами вся  толща представлена песчанистой глиной или оуглин -  
ком с включением кварцевых галек и линзами песка. Верхнечетвер
тичные и современные делювиальные отложения представлены порис
тыми желтовато-бурыми лессовидными суглинками, сильно и звестко- 
вистыми, с большим количеством гипса. Верхние горизонты л ессо
видных суглинков постепенно переходят в почву. Мощность толщи 
лессовидных суглинков Присивашья достигает ^0  и более метров. 
Верхнечетвертичные лиманно-морские отложения в ряде мест вскры
ваются скважинами на бер егах Сивашей, где их основание местами 
опущено до 15 м. Они представлены серыми, зеленоватыми и желто
бурыми глинами и илами. . ’

С о в р е м е н н ы е  /О ^у/ морские отложения слагают 
внешнюю, обращенную к морю, часть АрабэтскоЙ косы и широкую 
полосу пляжа на берегу Кэзэнтипского залива на Керченском по
луострове, ширина которого достигает зд есь  1 - 1 ,5  км. Они пред
ставлены песками, преимущественно ракушечными, частично илис -  
тыми. В южной части АрабэтскоЙ стр еж и  мощность песков дости -  
гэет  4 -6  м и увеличивается в сторону моря. Залегают они на 
кварцевых песках или глинах плиоцена. Современные лиманно-мор
ские отложения развиты вдоль берегов Сиваша и его  заливов. Они 
представлены зеленовато-серыми слабо песчанистыми илами и гли
нами, местами покрытыми слоем соли. Аналогичные образования 
распространены на берегах Акташского соляного озера.



ТЕКТОМИКА

На рассматриваемой площади выделяются два крупных стр ук- 
турных элемента: Индоло-Кубанский краевой прогиб и эпигерщ*н- 

ская Скифская плита /с м .р и с .2 / .
И н д о л о - К у б а н с к и й  к р а е в о й  п р о 

г и б  занимает южную и центральную части описываемой террито
рии, находящиеся в  настоящее время в  основном, под водами 
Азовского моря. Южный, более узкий и крутой, борт прогиба пред
ставлен системой складок северной части Керченского полуостро
в а ,  а значительно более широкий и пологий северный борт распо
л агается  на Скифской плите. Структуры северной части Керчен -  
ского полуострова, образующие южный борт прогиба, представлены 
кулисообразно рэ о пол оке иными куполовидными складками и браяа- 
ан ти каина лями, простирающимися в-субширотном направлении и об
разованными породами от среднего миоцена до Майкопа.

В синклиналях, разделяющих эти складни, широко развиты 
в е р х н е плиоценовые и четвертичные отложения.

М ы с о в а я  а н т и к л и н а л ь ,  расположенная на 
мысе Казантип, резко выражена в рельефе благодаря “танковым 
рифам мэотиса, окаймляющим чашеобразное углубление в  своде 
складки. Складка представляет собой симметричную куполовидную 
брэхиэнтиклинэль широтного простирания, размером 5 x 2 ,3  км. 
Перегиб слоев в осевой части складки довольно плавный, угол 
падения крыльев в присводовой части -  2 - 3 ° .  Восточная перюши- 
налъ осложнена поперечным сбросом амплитудой до 65  и и рядом 
мелких разрывов с амплитудой 1 0 -1 5  м.

Б е л о к а м е и с к а я  а н т и к л и н а л ь  более
вытянута, длина ее дости гает 8 км, ширина -  3 км. Простирается 
с юго-запада на север о -во сто к . Складка асимметрична, ее южное 
крыло круче северного и осложнено сбросом. Разрывное нарушение 
имеется, по-видимому, и на восточной першслинали складки.

К р э с н о к у т с к э я  а н т и к л и н а л ь  распо
л агается  юго-западнее Белокаменской и частично уходит под воды 
Азовского моря. Складка слабо размыта, в своде ее  обнажаются 

породы мэотиса.
Ю го-восточнее полосы описанных антиклинальных складок 

располагается обширный Ч е г е р ч и - н е к и й  п р о г и б ,  
расширяющийся и углубляющийся в  сторону Кааавтипекого гаяи вэг.; 
Прогиб выполнен плиоценовыми, а такие четвертичнш и отлокенияг



Рис. 2 . Тектоническая схема /по данным Б.Л.Гуревича, В.Я .М едве
дева и др., 1 9 6 5  г . /

Индол о—Кубанский краевой прогиб! 1 -  южный борт прогиба, 2  -  северный борт 
прогиба^. 3 -  Скифская плита** 4 — антиклинали; 5  -  стратоиэогвпсы по подошве средне
го миоцена / в  км /, 6  -  вэогнпсы по поверхности платформенного фундамента / в  км /,
7  — зоны глубинных разломов, 8  -  крупные разрывные нарушения в  складчатом фунда
менте. 9  -  флексура, 1 0  — северная граница, Индоло-Кубакского краевого прогиба.
Цифры на схем е: 1 -  Мысовая антиклиналь; 2 -  Бел охам ейская антиклиналь; 3 -  К рас- 

нокутскаа антиклиналь; 4  -  Чегерчинский прогиб



ми, причем кровля верхнеплиоценовых глин у береге моря опуще
на на глубину I Z - I b  к .  Находящиеся синее Чегерчивского прогиба 
антиклинальные складки расположены на смежных ли стах! только 
часть крыла Ново-Николаевской антиклинали находи той на описы
ваемой площади. Разделяющие их синклинали сложена плиоценовы

ми отложениями.
В пределах Индоло-Кубанского краевого прогиба ресположены 

крупные минимумы силы тяжести /с м .р и с .3 / .  Дрогий ааполнен от
ложениями позднемеаозойского и кайнозойского во зр аста , мощность 
которых увеличивается в восточном направлении. Ив востоке по
верхность палеозойского фундамента зал егает на глубине 7 - ? , 5км.
В западном направлении прогиб выполенивается, становится более 
мелким и центриклинально за мигаете я .

Южным структурным ограничением Индоло-Кубанского прогиба 
служит крупная флексура, северным -  широтно простирающееся по
логое поднятие в пределах занятого Азовским морем края Скиф
ской плиты, получившего наввание Азовского вал а . Наиболее круп
ный элемент внутренней структуры прогиба — выявленное 
геофизическими исследованиями поперечное поднятие фундамента, 
в сводовой части которого палеозой залегает на глубине около 

2 ,5  км.
Северная часть территории листа, почти, целикам занятая 

Азовским морем, относится к эпигерцинской Скифской плите и, в 
частности, к Азовскому вал у. В пределы рассматриваемого листа 
входит лишь западная оконечность и незначительная часть свода 
Азовского ва л а , характеризующегося неглубоким залеганием плат
форменного фундамента /до  2 км /. В его  своде медовые отложения 
либо полностью отсутствую т, либо имеют сокращенную мощность; 
разрез чехла представлен»в основном ,кайнозойскими отложениями.

Важная роль в структуре района принадлежит разрывным нару
шениям. Установленная геофиаическими методами /с м .р и с .V  зона 
глубинного разлома, проходящая в субширотном направлении, при -  
мерно,в осевой части Индоло-Кубанского краевого прогиба, фик
сирует местоположение зоны сочленения фундамента Скифской пли
ты со складчатой областью и совп адает, по-видимому, с зоной 
глубинного магматизма. В центральной части района в  структуре 
фундамента выявлено крупное разрывное нарушение ыеридионаяь -  
ного направления, слабо отраженное в  платформенном ч ехл е .

О палеозойской и рэннемезовойской истории геологического 
развития района известно очень мало. Можно лишь предполагать, 
что образующие основание осадочного чехла Скифской плиты отло-



i

Рмс. 3. Гравиметрическая карта СССР в  релукпвя Б у г»  / С ш 2 Т3 / .
Авторы СЯ.Ш ареш евская, Г, И .Волховский, Т . П. Баскакова, 1960г.

1 -  Изоаномалы силы тяжести на съемке с  гравиметрами. Сечение иэоакомал
через 2  мгл.



Рис. 4 ,  Магнитная карта Азово-Черноморского спвпва. Авторы А .В ,Т е с - 
ленко, 3 . В.Н ечаев, 1 9 0 3  с



женин триасового и юрского возраста накапливались в изолиро
ванных грабенообразных прогибах и в  настоящее время располага
ются в  наиболее опущенных участках поверхности фундамента. Не
видимому, только с мелового времени осадкообразование охватило 
всю рассматриваемую территорию.

Заложение Индоло-Кубанского краевого прогиба относится к 
готеривскому времени и свявано о началом поднятия горного Кры
ма. Прогиб продолжал развиваться и в верхнемеловое время, но 
наиболее интенсивное погружение он испытал в палеогене и нео
ген е .

В начале среднего миоцена в Крымско-Кавказской области 
происходили крупные поднятия и связанное с ними складкообразо
вание. Так, в это время сформировались складки на южном борту 
Индоло-Кубанского прогиба. Складки Мысовая, Белокаменевая и 
другие вначале возникли в подводных условиях, о чем свидетель
ствует присутствие в их сводовых частях мелководных образова
ний, в том числе и мшэнновых рифов. Из-под уровня моря они 
вышли только в плиоцене.

В плиоценовое время накапливались осадки в Присивашье и 
в мульдах Керченского полуострова. В копир плиоцена эти райо
ны стали сушей, на которой происходило образование лессовид
ных суглинков. В течение четвертичного времени, в связи с ко
лебаниями уровня моря и изменениями климата, эрозия то усили
вал ась , то затухала. В верхнечетвертичное время во время пос
ледней, древнечерноморской, трансгрессии, устья  балок и зали
вы были затоплены морем. В дальнейшем, в связи с незначитель
ней регрессией, крайне мелководные заливы были отделены от мо
ря пересыпями. Так образовался бассейн Сиявшей, отделенный от 
моря косой -  Арабатской стрелкой. В это же время сформировал
ся широкий пляж, окаймляющий Казантипский залив.

ГЕОМОРФОЛОГИЯ

В геоморфологическом отношении территория описываемого 
листа неоднородна /с м .р и с .5 / .  Площадь, прилегающая к Сивашу, 
представляет собой равнину, сложенную,в основном,суглинками. 
Общий уклон местности в сторону Сиваша здесь едва достигает 
0 ,5  и на I  км. Балки и долины р ек , проникающие сюда с запада, 
едва выражены в рельефе. Пологие водоразделы у берега Сиваша 
оканчиваются невысокими обрывами. Веды Сиваша, заходя в у с т ь е -
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Рис. 5 .  Схематическая геоморфологическая карта

1 -  восточная часть равнинного Крыма -  аккумулятивная низменная реш ит* 
или Присквашьё* П -  северная часть Керченского полуострова -  эрозионный рельеф с 
отпрепарированными складчатыми структурами. Эрозионные к водно—аккумулятивные 
формы рельефа: 1 — слабо расчлененный пологохолмистый рельеф* выработанный на отло
жениях неогенового возраста с  широким развитием делювиально-пролювиальных шлейфов 
четвертичного возраста* 2  — эллипсовидные возвышенности, связанные с  выходом аа 

дневную поверхность мшаыковых ряфогеныцх известняков мЬотического возрасти; 3 — вы
равненный рельеф аккумулятивной равнины четвертичного возраста. Формы рельефа мор
ского и озерного происхождения; 4  -  поверхности современной лиманно-морской и озер
ной аккумуляции / 'з а с у х и "  Сявашей и соляные озера/}* 5  -  поверхности современной 
морской аккумуляции -  пляжи, косы и пересыпи



ш 9 чести белок, образую* небольшие заливы, дно которых посте
пенно переходит в -гак навиваемые "за су х и ", заливаемые водой 

при нэгойе воды ветром.
Прясивзшскэя равнина вышла из-под уровня моря в  конце 

плиоцена, после чего здесь происходило накопление континенталь
ных лессовидных суглинков, а в  устьевы х частях речных долин 
аллювиальных отложений. В дальнейшем выработался весьма поло -  
гий рельеф -  система широких ложбин и водораздельных увалов. 
П о-ви даону, это было связано с понижением базиса эрозии в  на
чале нозоэзксинского времени, когда береговая линия Черномор 
ского бассейна лежала целиком внутри е го  современного контуре. 
Затем, в связи с трансгрессией моря в конце нозоэвксинского 
времени и в древнечерноморское время, район бьш частично затоп
лен, море далеко проникло в балки, ложбины, образовав заливы.

После образования Арабатской косы система этих заливов 
превратилась в самостоятельный водоем -  Сиваш, слабо связанный 
с морем и отличающийся своеобразным режимом. Сгонно-нагонные 
явления способствуют быстрой абразии отдельных отрезков неустой
чивых глинистых берегов и приводят к быстрому заиливанию и об
мелению Сиваша. Немалую роль играет и усилившееся испарение вод 
Сквоша, способствующее увеличению объема выпадающих осадков.^

Северная часть Керченского полуострова отличается своэоб- 
рсаньши формами рельефа, целиком обусловленными литологией по
род и тектоникой. Крылья антиклиналей сложены устойчивыми по 
отношению к денудации породами, образующими эллиптические греб
цы, оконтуривающие долины, или понижения, приуроченные к ядрам 
антиклинальных структур, в  которых выходят легко размываемые 
глинистые породы. Особенно типична в этом отношении возвышен
ность Мысов ой антиклинали /мыс Казантип/, представляющая собой 
скалистый полуостров с глубокой центральной котловиной.

Рельеф антиклинальных возвышенностей сформировался под 
влиянием разнообразных агентов денудации -  эрозии, дефляции, 
морской абразии, начиная с мсмеягэ выхода антиклинальных под
нятий из-под уровня моря, т . е .  с плиоценового зремени.

Разделяющая антиклинальные возвышенности равнина Чегзрчин- 
свой синклжнали имеет весьма спокойный аккумулятивный рельеф. 
Здесь так ж е,как и в  Присивэшье, в  течение плиоцена отлагались 
морские, а затем и лагунно-морские осадки /п е ск и /, а в  четвер
тичное время накапливались лессовидные эолоз о-делювиальные су
глинки. В связи с  колебаниями уровня моря, в  частности ,во  з р е -



мя навоэвксинской регрессии, здесь выработались пологие балки, 
которые в дальнейшем были затоплены морем, э затем отделялись 
от него пересыпями.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

На территории листа известны следующие полезные ископае
мые: нефть, железные руды, соли, строительные материалы.

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Нефть ш

На Керченском полуострове гэ з о -  и нефтепроявления свя 
заны, главным образом, с отложениями среднего миоцена и май
копской серии. К настоящему времени в майкопских отложениях 
месторождений не обнаружено, а в отложениях среднего миоцена 
выявлены лишь незначительные и малодебитные месторождения неф
ти.

На территории описываемого листа разведаны два месторож -  
дения: Мысовое и Беловаменекое.

М ы о о в о е / 5 /  месторождение разведано в 1955 г.Оно 
приурочено к брахиантиклиналькой складке, в ядре которой обна
жаются отложения нижнего сармата. Нефть залегает в чокрэкских 
отложениях. Площадь нефтеносности вместе с ведонефтяной зоной 
равна 326 г а .  Контур нефтеносности совпадает со стратоиэогип- 
сой 420  м, Дебит скважин составляет 0 ,5 - 4  т /с у т . По качеству 
нефть относится к тяжелым с удельным весом 0 , 9 - 0 ,9 2 .  Содержание 
светлых потопов 30-38%, мазута 70-62% . Ориентировочно подсчи -  
тайные М.Ф.Осиповым запасы нефти по категории Ао составляют 
792180 т .

На восточном окончании складки скважиной обнаружена неболь
шая газовая  залежь с дебитом до 10000 м3 газа в су тк и .

Б е л  о к э м е н с к о е  / 7 /  месторождение связано с брэ- 
хиантиклинальной складкой, в ядре которой выходят отложения 
нижнего и среднего сармата. Нефть получена из пяти скважин в 
присводовой части структуры. Залежь приурочена к отложениям 
чокрэкского и карагэнского горизонтов. Удельный вес нефти 0 ,9 1 
0 ,8 8 .  Содержание светлых погонов 33-49% . Дебит нефти при испы
тании скважин составлял 0 ,5 - 5  т / с у т .  Ориентировочно подсчи -  
тайные запасы составляют по категор и ям ^ -  I7 2 I9 0  т ,  С р  

J5 4 2 0 0 _ г ,  _A+Cj -  326390 т /По М.Ф.Осипову, 1956 г . / ,  
х /  Номер месторождения или проявления на карте



Майкопские отложения на этих площадях не разведаны. Раз
ведочное бурение проводилось такие в йндольском прогибе в 
районе Белостадного, однако положительных результатов не было 

получено.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Железо

Территория описываемого листа включает северо-западную 
часть Керченского железорудного бассейна, в  котором железные 
руды приурочены к отложениям киммерийского яруса плиоцена. В 
рамках листа эти отложения развиты в Чегерчинской синклинали 
я в  Ирисивашье под покровом более молодых отложений. Железные 
руды зд е сь , как и всюду в пределах Керченского железорудного 
бассейна, представлены гидрогетит-хлорштовыми, гидрогетитовы- 
ми разностями. Это табачные оолитовые руды осадочного проис -  
хождения.

В Чегерчинской синклинали железные руды разведаны на Крас- 
нонутском и Китенском месторождениях /1 9 2 8 -3 0  г г . / .

К р э с в о к у т с к а е  / 4 /  месторождение расположено у 
с.З аводского , имеет ширину 2 0 0  м и длину 2 ,4  нм. Мощность пла
ста увеличивается к центру мульды до 6  м. Содержание железа -  
31,5% . Запасы по категории В -  3 м лн.т.

К и т е н с к о е  / 9 /  месторождение, площадью I  км, рас
положено восточнее с.Семеновки. Руда зал егает на глубине до 
36 м. Мощность пласта -  2 ,3  ы. Содержание железа -  34,5% ; з а 
пасы по категории В -  4 ,8  м лн .т. Сложные гидрогеологические 
условия и глубокое залегание руды препятствуют ее использова
нию -  месторождения не эксплуатируются.

В пределах Восточного Присивашъя рядом скважин в киммерий
ских отложениях встречены табачные глины и тэбачнье оолитовые 
гелезные руды. Однако, эти руды детально не изучались. Рудонос
ный пласт фиксируется на глубинах от 50 до 200 и более метров, 

почти повсеместно ниже уровня моря, со слабым наклоном в сто
рону Азовского моря. В береговых обнажениях выходы рудных плас
тов падают в сторону моря. Такие выходы известны в пределах Ка- 
зантипского и Арэбатского заливов -  у с.К ан енского , к югу и с е 
веру от мыса Красный Кут. О качествах руд достоверных сведений 
не имеется, но, судя по некоторым скважинам, пласт мощностью 
4 -8  км с содержанием не более 35% железа прослеживается на уча
ст к а х , непосредственно примыкающих к Сивашу.



Геологические исследования, проведенные на северном, под
водном, склоне Керченского полуострова; в 1964-68. г г .  АН УССР 
/Шнюков, 1 9 6 8 / ,указывают на значительные перспективы рудонос -■ 
ности прилегающих к Керченскому полуострову участков Азовского 
моря.

Предварительные исследования рудоносности Казантипского и 
Арабатского заливов проводились сотрудниками АН УССР путем про
слеживания и изучения подводных выходов руд аквалангистами с 
помощью геолокаторв ЗГЛ-Х и опытных буровых работ, К акватории 
Арабатского залива бьши изучены только наиболее доступные для 
исследования подводные■ рудные выходы у мыса Красный Кут на глу
бинах моря до 2 - 3  м. Мощность рудного пласта здесь не превышает 
5 м . Ориентировочные запасы руд на этом небольшом участке со -  

ставляют около 5 м лн.т. Минералогически' руды представлены /дан
ные Ю .С.Лебедева/ гидроферрихлоритэми, гидрогетитом. Содержание 
железа колеблется от 2 4 ,7  до 5 2 ,3 $ ,  чаще всего  -  около 34$ ; 
марганца -  в среднем 0 ,4 $ ;  фосфора -  0 ,7 $ .

Ограниченный обьем проведенных геологолокационных работ и 
незначительный объем бурения не позволяют в настоящее время бо
лее определенно говорить о перспективах обнаружения больших за 
пасов железных руд в пределах акватории Арабатского и западной 
части Казантипского валинов. Однако уже сейчас. Е.Ф.Шнюков счи
тает Арабатский залив одним из наиболее перспективных рудонос
ных районов Азовского моря.

СОЛИ

Водоем С и в а ш а  / 3 /  заключает в своих рассолах большие 
б о га т с т в а : поваренную соль, хлористый магний, бром, глауберо
ву со л ь, гипс и .другие виды химического сырья. Запасы солей 
ежегодно возобновляются за счет притока вод из Азовского моря. 
Концентрация рапы у южных берегов -  около 8-Ю °Боме. Максималь
ное повышение концентрации рапы наблюдается в риале-октябре.Дон
ные отложения Сиваша содержат запасы различных солей. Грязи Си
ваша могут применяться длн грязелечения, а также для удобрения 
почвы. В настоящее время рассолы Сиваша не используются, дей -  
ствует лишь небольшой солепромысел у  южной оконечности Арабэт- 
ской стрелки. Проектируется строительство Южно-Сивашокого ха -  
мического завода по производству рапной окиси магния.

Вторым но значению бассейном является А к г а ш с к о е  
о з е р о  / I I / .  Площадь его  -  около 25 км2 . Ранее на озере до
бывалась соль в количестве до 80 ты с.т  в го д . В настоящее вре
мя добыча соли не ве д е тся .



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Известняки

Известняки-ракушечники мэотического возрасте используют
ся , в основном, для получения штучного камня. На территории 
описываемого листа кустарным способом разрабатываются К а -  
з з н т и п с к о е  /Мысовое/ / 6 /  и К и т е н с к о е  / 8 /  ме
сторождения известняков. Месторождения не разведаны. И звест -  
няки чистые, высококачественные, они легко пилятся, сопротив
ление сжатию достигает 1 5 -2 0  к г /с к 2 . Для получения бута и щеб
ня пригодны мшанковые известняки мэотисэ, слагающие рифы на 
крыльях Мысовой и Белокаменской антиклиналей. Чистые разности 
этих известняков могут быть использованы как флюсы в металлур
гической промышленности.

Песок строительный

Кварцевые верхнеплиоценовые пески разрабатываются на по
бережье Кэзэнтипского залива. Основнш месторождением является 
З а м о р с к о е  / 1 0 / ,  разрабатываемое, главным образом, для 
получения железнодорожного балласта и производства стекла.Ч ас
тично пески используются как наполвитель для строительных рас

творов.
Песка состоят, в основном, из кварца, в незначительном 

количестве присутствуют полевой шпат, халцедон, слюда. Объем

ный вес песка -  1 ,6 .
Химический состав песка в %: s l C£ -  9 7 ,7 4 ;  A l^03 -  L ,0 d ;  

Fe20 3 -  0 ,1 8 ;  CaO -  0 ,1 6 ;  MgO -  0 ,0 2 ;  aOg -  следы ; T lt^  -  0 ,0 6 ;  
nnn -  0 ,1 2 .  Гранулометрический состав песка в процентах.: раз
мер зерен больше 0 ,5  мм. -  0 ,2 6 ;  0 ,5 - 0 ,2 5  мм -  1 4 ,3 ;  0 , 2 5 - 0 , 1мм- 

• 7 7 ,8 8 ;  меньше 0 ,1  мм -  7 ,4 1 ;  меньше 0 ,0 0 5  мм -  0 ,5 2 .
На месторождении разведано Два участка в 1948-1949  г г .  

трестом "Укргеолнеруд", а в 1958 г .  -  УРПЯК. Запасы кварцево
ракушечных песков утверждены по категориям A+B+Cj: I  обводнен
н а  горизонт -  А2 -  1895 тыс.м3 ; В -  133 тыс.м3 ; Сх -  220ТЫС.М ; 
П обводненный горизонт -  А2 -  1377 тыс.м3 ; В -  1 9 8 ,5  тыс.м .

Большие запасы ракушечных песков имеются также на место
рождении А р а б а  т с к а я  с т р е л к а  / 2 / ,  однако уси
ленная их разработка может привести к прорыву морских вод в 
Сиваш, в связи с чем разработка их приостановлена.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЙОНА И РЕКОМЕНДАЦИИ

Территория описываемого листа не отличается богатством и 
разнообразием полезных ископаемых, однако Индоло-Кубанский про
гиб представляет несомненный интерес с точки зрения перспектив 
нефтегазоносноети, о чем говорит издавна газирующая скввжина в 
районе д.Белостздное и ряд других признаков.

В пределах осевой части указанного прогиба из-за большой 
мощности покрывающих отложений почти не изучены майкопские и, 
в особенности, более древние отложении.

В Индоло-Кубанекой прогибе гравиметрией установлен
ряд пологих положительных структур, требующих детальной про
верки с помацью сейсмической разведки МОЗ и КУП В для последу
ющей постановки буровых работ. Глубины буровых скважин здесь 
со ставя т, вероятно, 45 0 0 -5 0 0 0  м. Перспективными могут явиться 
отложения Майкопа и домэйкопский комплекс пород, которые по 
литологической их характеристике должны обладать хорошими кол
лекторскими свойствами и достаточно надежной покрышкой. В кэ -  
честье первоочередных разведочных работ на нефть в данном райо
не можно рекомендовать одновременно с комплексом геофизических 
работ бурение глубокой параметрической скважины.'

По данным геофизических исследований в южной части Азов -  
ского моря в пределах Индоло-Кубанского краевого прогиба отме
чается резкое увеличение мощности пород кайнозойской группы и, 
возможно, м езозоя. Глубина залегания фундамента по расчетам 
гравитационных аномалий зд есь  очень велика и составляет более 
10 км. По-видимому, постановку морской разведки в пределах ли
ста целесообразно рассматривать после уточнения глубинного 
геологического строения континентальной части .

В северной части Арабатской стрелки /з а  пределами л и ста/ 
в последние годы установлено наличие в отложениях эоцена и 
Майкопа горючего газа и минеральной воды с промышленным /до 
30 м г /л /  содержанием йода. Эго обстоятельство позволяет и на 
описываемой территории, в случае наличия благоприятных струк
тур, ожидать промышленные воды. Йодные воды с содержанием йода 
до 2 5 -3 0  мг/л были встречены при бурении на мысе Казантип.Од
нако дебит скважин был незначительным. В связи с намечающимся 
строительством завода рапной окиси магния к игу от Арабатской 
стрелки, сыртем для которого будет служить рапа южной части 
Сиваша, следует поставить детальные работы по изучению режима 
Сиваша и оценке запасов его  солей.



ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Территории описываемого листа относится к Белогорскоыу 
артезианскому бассейну -  западной части Азово-Кубанского арте
зианского бассейна /Присивэшье/ и к северо-западнсй части Кер
ченско-Таманской системы малых артезианских бассейнов /Казан -  

типекий полуостров/.
Здесь выделены четыре водоносных комплекса:
I .  В о д ы  в ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е -

а /  воды в современных озерных отложениях -  иловатых гли
нах, связанных с соляными озерами,отмечены на небольшом участ
ке на Казантипском полуострове. Литологический со став отложе -  
яий обусловливает их весьма низкую обводненность и высокую ми

нерализацию вод;
б /  воды в современных морских песчано-ракушечных отложе -  

ниях распространены в Приазовской низине на побережье Казэнтив- 
ского залива и на АрзбатскоЙ стрелке, где они большей частью 
слабо минерализованы и залегают поверх сильно минерализованных 

грунтовых вод.
Наибольшее значение имеют эти воды в Приазовской низине, 

где их расход по скважинам колеблется от 5 до 6  л /с е к , э 
глубина залегания изменяется в среднем от 0 ,2  до 3 м;

в /  воды в современных лиыэнно-морских отложениях /глинис
тых илах с ракушкой и прослоями песка а супеси/ приурочены к 
периодически затопляемым участкам побережья Сиваша. Глубина 
залегания вод -  менее 3 м и уменьшается в направлении к Сивз- 
шам. Минерализация этих вод достигает примерно 70 г / л ;

г /  воды в эллювиаль’-нх отложениях приурочены к низовьям

долин рек Салгир и Мокрый Индол.
Глубина залегания грунтовых вод не более 3 м, водоносность 

весьма низкая и з-за глинистого состава современных аллювиаль
ных отложений. Значительно выше водоносность погруженного древ
него аллювия. Удельный дебит скважин, вскрывших напорные воды 
в  древнеаллювиальных отложениях р.Салгир, дости гает, примерно, 
10 -15  л /с е к , минерализация -  менее I  г / л ,  со став вод гидрокар- 
бонатно-кальциевый. Минерализация грунтовых вод , содержащихся 
в современных аллювиальных отложениях, достигает 70 г /л  при 
хдеридно-нэтриевом со ставе . Высокая минерализация грунтовых 
вод обусловлена зд е сь , в основном, взаимосвязью с водами Си

ваша;



д /  воды в пролювиально-делювиальных отложениях за  терри
тории листа имеют очень незначительное распространение по бал
кам на Кйзантипском полуострове. Водообидьность отложений низ
кая, а качество вод плохое;

е /  воды в эолово-делювиальных суглинках имеют довольно 
широкое распространение, залегая на глубинах от I  до 7 и. 
Глубине залегания уменьшается в направлении к Сивэшам. Минера
лизация этих вод колеблется, примерно, от 4 до 42 г /и , Водо -  
обильность отлокений весьма низкая.

2 .  В о д о н о с н ы й  к о м п л е к с  в с р е д н и -  
и в е р х н е п л и о ц е н о в ы х  о т л о ж е н и я х  
имеет распространение почти на всей площади листа, отсутствуя 
только в пределах антиклиналей на Кйзантипском полуострове.

Этот водоносный комплекс почти повсеместно /за  исключени
ем небольшой полосы в северо-западной части Кааантипского по -  
л уо стр о вэ/ является вторым от земной поверхности. Выше зал ега
ют четвертичные отложения, содержащие грунтовые воды.

В толще песчано-глинистых отложений среднего и верхнего 
плиоцена подземные воды приурочены к линзам и прослоям песка я 
единого водоносного горизонта не образуют.

Местами воды этого комплекса обладают напорными свойства
ми. Водообильность отложений низкая: удельный дебит скважин в 
большинстве случаев выражается сотыми долями л /с е к , редко дос
тигая 0 ,1  л /с е к . Воды слабоминерализованные, гидрокарбонатно -  
кальциевые. Глубина залегания максимальна в западной части 
листа -  в пределах Белогорского артезианского бассей на, где 
она достигает в наиболее погруженных частях примерно 200 м.

3 .  В о д о н о с н ы й  к о м п л е к с  в п о н т и -  
ч е о_к и х  и м э о г и ч е с к и х  ракушечных известия -  
ках распространен на всей площади л и ста, за исключением а н т и 
клиналей на Каэантипскам полуострове, где на поверхность выхо
дит более древние породы. Эти воды почти повсеместно, аз исклю
чением небольших участков на крыльях антиклиналей Казантипсно- 
го  полуострове, обладают напорными свойствами. На побережье 
Сиваша уровень этих вод устанавливается выше земной поверхнос
ти. Глубина залегания вод рассматриваемого водоносного комплек
са колеблется, по имеющимся скважинам, примерно, от 25 и на Ка
зан типе ком полуострове до 233 м в погруженной части Белогорско
го прогиба /западная часть  л и с т а /. Удельный дебит скважин, 
вскрывших эти воды, колеблется от 0 ,8  до 1 ,5  л /с е к . Минерализа
ция напорных вод в отложениях понта а мэотиеа в  западной части



листа равна 0 ,7 - 1  г / л ;  состав вод -  гидрокарбонатно-калъцие- 
вый. Минерализация грунтовых вод в  мэотических отложениях К а- 
ээнтипского полуострова колеблется от 1 ,2  до ^ ,9  г / л ,  состав 
вод -  хлорида о-натр ив в ый.

4-, В о д о н о с н ы й  г о р и з о н т  в в е р х -  
н е -  и с р е д н е с а р а а т с к и х  ракушечных извест
няках известен только на Каэантипском полуострове, где он ха -  
рактеризуется аинерализацией, примерно, от 2 до 3 г/л  и хлорид- 
но-нэтриевым составом. Водообильность отложений низкая. На за
паде листа, в погруженной части Белогорского прогиба, этот во
доносный горизонт совершенно не изучен; по данным бурения 
/"К р ш неф тегазр азведка"/ в сарматских отложениях преобладают 
глинистые фации; водообильность их, очевидно, низкая, минера
лизация -  высокая. Нижележащие водоносные горизонты в пределах 
территории листа не вскрыты.

Таким образом, в западной чести описываемой площади наи
большее практическое значение имеют напорные воды понта и мэо- 
ти са, в восточной /на Кавантипском полуострове/ -  воды в сов -  
ременных морских песчано-раковинных отложениях.
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Приложение

С П И С О К
МАТЕР Ш О В , ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

№ № 

п/п

Фамилия и
инициалы
автора

Название работы
Год
со став
ления 
иди из
дания

Местонахожде
ние материала, 
его  фондовый № 
или место 
издания ___

X.

г.

з .

Белиыенко А .Г.

Виноградов С.С

Выркицкая Г.П,

6 .

8.

Отчет о разведке и 1953 
подсчет запасов Ас г а -  
нинского месторожде -  
ния морской ракушки 
/Крымская обл.,Ленин
ский район/

Инструкция по приме
нению классификации 
запасов к месторовде- 
ниям известняков

Дыновский И.А.

Занорий П.К.

Константов С .В.
и др.

Куривков Н.С. 
и др.

19 5А

Отчет о поисково
разведочных работах 
на строительные из
вестняки в пределах 
северо-западной час
ти Керченского полу
острова /Ленинский и 
Приморский районы/

Геология СССР.
Том УШ, Крым

Геологический отчет 
о работах, произведен
ных Керченской геоло
горазведочной партией 
в 1952 г .

Геология и гидрогео
логия Сиваша. Тр.кон
ференции по проблеме 
Сиваша. 1938 г .

Результаты геолого
разведочных работ 
1926-1930  г г .

Соляные озера Крыма

1953

Ш 5

УТГФ 
№ I3 5 8 I

Гостеолтехиз- 
дат

УТГФ
№ 13570

I9A0

1933

1936

Госте ол те х - 
издат

УТГФ 
№ I5QI3

АН СССР

Тр.ВГРО 
вып.325 ШТИ



z з • 4 5

Осипов М.Ф. Отчет о р езультатах 
разведочного бур ен и я и 
подсчет запасов нефти 
на месторождениях Кер
ченского полуострове 
/Мысовом и ъелокаыен- 
«яом/

1956 г .  Симферо
п о л ь , фонды 
’’К р ш и е ф ге - 
гаэ р а зв е д к а  *

Полякова М.Н. Справочник по'полез
ным ископаемым Крыма,
том I  а 2 .

1954 г.Сим ф ерополь



Приложение 2

С П И С О К

ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
ПОКАЗАННЫХ НА ЛИСТЕ L -36 - Ш У  ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

МАСШТАБА 1 :2 0 0  000

№ Индекс Наименование н ес- Состояние
на клетки торокдения и вид эксплуатации
карте на полезного исно-

'карте паемого

№ использован
ного материала 
по списку

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Нефть

7 1У-4 Бедоканеясное Не эксплуати
руется 9

5 1У-4 Мысовсе То же 9

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

9 1У-4

Железо

Китенское Не эксплуати
7 .5

7 .54 1У-3 Краснонутское

руется 

То же

I I ХУ-4

СОЛИ ОЗЕРНЫЕ 

Акхашское озеро Эксплуати
4 , 5 ,6 , 8

6 ,83 1У-1 Восточный Си: аш

ровалось 
То же

СТРСИШШЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Известняки

6 1У-4 Казантипское Эксплуати
руется

3 1У-4 Китенское То же

Песок строительный

2 m -i Арабатская стрелка Эксплуати
ровалось

10 1У-4 Заморевое Эксплуати
руется



Приложение 3

С П И С О К

ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ПОКАЗАННЫХ НА 
ЛИСТЕ L-36-XX iy ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

МАСШТАБА 1 :2 0 0  000

№ Индекс Название /м ест о- Характерно- te использо-
на кл етки нахождение/ про- гика прояв- ванного
карте на

карте
явления и вид 
полезного ископа-

ления jаагериалэ 
ю  списку

ем ого
_____________ _

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Нефть и га з

I Ш-1 Белостаднинское Старая
нефтяная

10

скважина



С О Д Е Р Ж А Н И Е

В в е д е н и е ....................  . . -

Стратиграфия. . . . . . . .

Тектоника . . . .  ....................

Геоморфология •

Полезные ископаемые . . - . 

Подземные воды

Литература ..................................

Приложения ..................................

Стр.

3

7

19

34 

27 

32

35 

38

Редактор Н.С.Расточннска» 
Корректор ЕиШ.Шамис

Подписано к печати 2 2 . П. 1 9 7 3  г.
Тираж 2 0 0  экз. Формат 6 0 x 9 0 / 1 6  Печ.л. 2 ,7 5  Заказ 36С  

Инв. К? 4 7


