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Статья посвящена исследованию сарматских пород, установленных на крымском континентальном 

склоне Чѐрного моря. Приведена их сравнительная характеристика с одновозрастными отложениями 

прилегающей суши. Полученные результаты позволяют установить происхождение обломочного мате-

риала сарматского возраста на больших глубинах залегания 
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1. Введение 

До конца XX века исследования сарматских 

отложений черноморского региона проводились пре-

имущественно в пределах прилегающей суши и 

шельфа Черного моря. Континентальный склон оста-

вался малоизученным в виду сложности изучения 

связанной с большими глубинами, значительными 

уклонами рельефа и, как результат, дороговизне ис-

следований. 

Немногочисленные работы, проведенные на 

континентальном склоне, позволили считать, что 

данная территория сложена осадочными, вулкано-

генно-осадочными и магматическими породами ме-

зозойского комплекса. Однако участившиеся находки 

на крымском континентальном склоне кайнозойских 

пород всѐ чаще обращают на себя внимание и пред-

ставляют несомненный интерес, как в рамках изуче-

ния геологического строения территории, так и в по-

иске и разведке полезных ископаемых всего Черно-

морского региона. 

 

2. Литературный обзор 

Впервые в глубоководной части Черного моря 

кайнозойские отложения обнаружено в [1]. Авторы 

исследования описали обломки раковин моллюсков 

киммерийского возраста в нижней части континен-

тального склона на глубинах 1322 м и 1800 м у Юж-

ного берега Крыма между Алуштой и Судаком. Рас-

сматривая причины нахождения на таких больших 

глубинах мелководных осадков, эти исследователи 

пришли к выводу о существовании здесь очень моло-

дых сбросов огромной амплитуды и выделили три 

террасы, разделенные уступами [1]. 

В 1982 г. Геологами Промышленного геологи-

ческого объединения “Крымморгеология” к юго-

востоку от Алушты на глубине 270–280 м ударной 

трубкой был пройден разрез, в котором были обна-

ружены и изучены породы плиоценового и плейсто-

ценового возраста [2]. 

В 80-х годах прошлого века морским бурением 

и геофизическими исследованиями были установле-

ны на значительной части северо-западного шельфа и 

в глубоководной части Чѐрного моря сарматские от-

ложения. В результате геофизических работ также 

было установлено, что в шельфовой зоне поверх-

ность сарматских образований плавно погружается с 

северо-запада на юго-восток от 4 м близ устья Дне-

стровского лимана до 240 м и глубже на широте  

г. Севастополь [3, 4]. 

В 1988 г. экспедицией на НИС "Академик 

Вернадский" были впервые подняты драгой и описа-

ны коренные породы кайнозойского возраста [5]. 

Исследования геологического строения крым- 

ского континентального склона были направлены на 

изучение вулканогенно-осадочных, осадочных и маг-

матических пород юрского, мелового и палеогено-

вого периодов. Однако возрастающий интерес к 

происхождению Чѐрного моря и поискам перспек-

тивных полезных ископаемых вызывают необходи-

мость изучить осадочные комплексы неогена, кото-

рый разделѐн на миоцен и плиоцен. Одним из 

наиболее значимым этапом миоцена, с точки зрения 

истории формирования Черноморского бассейна и 

находок нерудных полезных ископаемых, является 

сарматский региоярус, который практически не 

описан на территории континентального склона 

Крыма. 

 

3. Цель и задачи исследования 

Целью работы являлось определение состава 

сарматских пород, обнаруженных на крымском кон-

тинентальном склоне и характеризация их происхож-

дения на больших глубинах. 

Для достижения цели поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить литологический состава образцов 

сарматских отложений, отобранных в 47-м экспеди-

ционном рейсе. «Профессор Водяницкий», и опреде-
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лить аналогию или различие с породами прилегаю-

щего шельфа и суши. 

2. Определить происхождение отложений сар-

матского возраста на крымском континентальном 

склоне в зоне Ломоносовского подводного массива. 

 

4. Сарматские отложения шельфа, глубоко-

водной впадины Черного моря и прилегающей 

суши 

На прилегающей суше породы нижнего сарма-

та установлены в Крыму на Тарханкутском полуост-

рове, Третьей гряде Крымских гор, Керченском по-

луострове и на юге Равнинного Крыма. На Тархан-

кутском полуострове нижний сармат представлен 

мелководными образованиями – слоистой толщей 

мелкозернистых песков и песчаниками с прослоями 

известняков и глин, которые выше по разрезу были 

замещены зеленовато-коричневыми глинами. Мощ-

ность нижнего сармата в Равнинном и Горном Крыму 

достигает 20 м. Для востока Керченского полуостро-

ва характерны темноокрашенные глины с мощностя-

ми до 40 м. Для его западной части – образования 

толщи тѐмно-серых до чѐрных слоистых глин, мощ-

ностью до 249 м [4]. 

Средний сармат распространѐн на Тарханкут-

ском полуострове, северном склоне третьей гряды 

Крымских гор и на Керченском полуострове, часто в 

обнажениях. С нижним сарматом породы среднего 

сармата связаны постепенными переходами в местах 

отсутствия перехода – сарматские породы несогласно 

перекрывают эоценовые образования. Нижняя часть 

толщи среднего сармата сложена зеленовато-

чѐрными глинами, а верхняя часть – мелководными 

известняками (оолитовыми, ракушечными, нубеку-

ляриевыми) и песками [3, 6]. 

Верхний сармат представлен на территории 

Крыма отложениями морских фаций – известняками 

оолитовыми, детритовыми, ракушечными с непосто-

янной мощностью и волноприбойными знаками. Для 

пород характерны косая слоистость, кости млекопи-

тающих и раковины наземных моллюсков [4]. В 

Крыму толщи выходят на дочетвертичную поверх-

ность, а по берегам Тилигульского и Днепровского 

лиманов наблюдаются в отдельных обнажениях 

(верхний сармат) [6]. 

Отложения сарматского региояруса имеют 

значительное распространение и на северо-западном 

шельфе Черного, что подтверждается раскрытием их 

почти всеми пробуренными в этом районе скважина-

ми. Стратиграфическое расчленение сарматских от-

ложений на подъярусы, выделенные для юга Украи-

ны (волынский N1s1, бессарабский N1s2 и херсонский 

N1s3) не представляется возможным. Однако по гео-

физическим данным почти на всех поднятиях шельфа 

выделено три литостратона. Нижний – темноцветный 

глинисто-алевролитовый с немногочисленными про-

слоями известняков, песчаников. Средний – извест-

ково-глинистый, где в разрезе значительно увеличи-

вается содержание органогенно-детритових извест-

няков, а глинам присущ зеленовато-серый цвет. И 

верхний – глинистый, представленный переслаива-

нием глин темносерых, мергелей, алевролитов и из-

вестняков [7]. 

Во многих пунктах северо-западного шельфа, 

где имеют развитие сарматские отложения, зафикси-

рован перерыв в осадконакоплении на границе сред-

него и верхнего сармата, что является следствием 

размыва. Для верхнего сармата четко фиксируется 

фациальная граница по Николаевскому разлому: за-

паднее залегает глинистый комплекс с подчиненны-

ми карбонатными породами, а восточнее и в Крыму – 

исключительно известняки. Верхнесарматские раку-

шечные известняки сложены из обломков и целых 

раковин мактр (Масtrа саѕріа Еісhw., М. bиlgаrіса 

Тоulа, М. crаssіkolis Sinz.). Породы имеют светло-

серую окраску, плотные или хрупкие, переслаивают-

ся с мергелями и оолитовыми известняками. Кроме 

мактр, в ракушечных известняках встречаются прес-

новодные и наземные моллюски (Viviparus, Planorbis, 

Helix, Unio и др.). Слоистость в известняках горизон-

тальная и косая. Косослоистые известняки сложены 

из окатанных обломков мактр и наземных брюхоно-

гих моллюсков, которые образовались, очевидно, в 

прибрежной части сарматского бассейна. Оолитовые 

известняки, как и ракушечные, залегают слоями 

мощностью от нескольких сантиметров до несколь-

ких метров [3, 4]. 

У западных берегов Крыма (Тарханкутская 

структурно-фациальная зона) отложения нижнего-

среднего сармата (N1s1-2) представлены глинами, 

мергелями, известняками с Cerastoderma plicatum 

plicatofittoni (Sinz.), Mactra vitaliana Eichw., песками и 

их переслаиванием с известняками и глинами мощ-

ностью 240 м. Средний-верхний сармат (N1s2-3) сло-

жен слоистыми и оолитовыми известняками, извест-

няками с прослоями мергелей, содержащими Mactra 

caspia Eichw., M. bulgarica Toula, мергелями, глина-

ми, песками, мощностью 220 м [3, 4]. 

Верхний сармат (N1s3) развит повсеместно у 

западных берегов Крыма – от уреза береговой линии 

до глубины моря 50 м. На полную мощность они не 

раскрыты, максимальная вскрытая мощность верхне-

сарматских отложений на шельфе составляет 10,8 м 

[3]. Отложения сарматского региояруса представле-

ны преимущественно глинами, а также алевритами и 

известняками, реже песками и песчаниками. 

Верхнесарматские отложения перекрыты мео-

тическими, местами плиоценовыми и четвертичными 

породами [3, 6], которые найдены на юго-восточном 

фланге юго-западного погружения Крымского меган-

тиклинория и в пределах Ялтинско-Судакского 

участка континентального склона. По палентологи-

ческим данным были выделены все региоярусы нео-

гена за исключением караганского, что подтвержда-

ется многочисленными находками фауны, как в ко-

ренных осадочных образованиях, так и в переотло-

женном состоянии среди четвертичных илов. 

В глубоководной впадине Черного моря сар-

матские отложения установлены только по геофизи-

ческим данным. 

 

5. Результаты изучения сарматских отло-

жений крымского континентального склона 
Впервые отложения сарматского яруса конти-

нентального склона были подняты в ходе морской 

научной экспедиции ОМГОР НАН Украины в 1994 
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году в 47-м рейсе НИС "Профессор Водяницкий" под 

руководством Е. Ф. Шнюкова [5]. 

Возраст этих отложений был установлен по 

содержащемуся в них богатому комплексу форами-

нифер (с преобладанием представителей милиолид), 

остракод и моллюсков. Фаунистические остатки со-

держались в зеленовато-серых алеврито-пелитовых, 

вязкопластичных илах, поднятых на станции 21–94, в 

кокколитовых и гидротроилитовых тѐмно-серых 

илах, в серых илах, обогащѐнных органогенным дет-

ритом на станции 22–94, а также в обломках извест-

няков (ст. 61–94). Весь материал был поднят в районе 

Ломоносовского подводного кристаллического мас-

сива в зоне выхода магматических интрузивных тел 

на глубинах 1290–1745 м (рис. 1) [5]. 

При изучении сарматских пород континен-

тального склона применялись литологические, мине-

ралогические, геохимические, палеофациальные, па-

леотектонические, структурно-геоморфологические, 

структурно-тектонические, картографические мето-

ды, в том числе с использованием ГИС-технологий. 

Исследование серых, плотных известняков со 

следами выщелачивания в виде пор и кристаллизо-

ванными моллюсками плохой сохранности (ст. 61–

94) показал содержание карбоната кальция (CaCO3) 

до 50 %. Структура породы криптозернистая с пят-

нами гидроокислов железа (содержание FeО до 1 %). 

В тяжѐлой фракции образца обнаружены зѐрна каль-

цита алевритовой размерности (до 0,2 мм) и обломки 

кварца. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения точек опробования сарматских отложений на крымском континентальном склоне в 47-м рейсе 

НИС "Профессор Водяницкий" 

 

Эмиссионный химико-спектральный анализ 

образцов сарматских пород выполнен на приборе 

СТЭ-1 (аналитик А. А. Таращан), который показал 

преимущественно карбонатное мелководное проис-

хождение пород. 

Для определения пространственного расположе-

ния сарматских отложений на основе цифровых карт 

ПРГП "Причерноморгеология" и картографического 

материала, имеющегося в ГНУ «Отделение морской 

геологии и осадочного рудообразования» НАН Украи-

ны [9], а также по материалам открытых геопорталов 

MarineGeoscienceData GMOD, EMODnet, GEBCO, 

EarthExplorer, SAS Planet построена геологическую 

схему крымского континентального склона в среде 

ArcGIS (QGIS) и Mapinfo. В процессе работы для век-

торизации бумажных карт были применены также не-

которые функции программы EasyTrace (рис. 2). 

Складчатые формы сарматских известняков и 

глин были обнаружены на Гераклейском плато [8]. 

Можно предположить, что подобные структуры 

имеют место и на континентальном склоне Крыма, 

где они обрамляют выходы кристаллических пород 

Ломоносовского массива (рис. 3), что обусловливает-

ся их расположением в единой структурно-текто- 

нической зоне. 

Вопрос о нахождении сарматских пород на 

больших глубинах крымского континентального 

склона в районе Ломоносовского подводного массива 

можно объяснить тектоническими сбросами высокой 

амплитуды с формированием оползневых процессов. 

Материалы транспортируются из критически загру-

женной зоны аккумуляции осадка на шельфе через 

зону транзита по наиболее крутому участку конти-

нентального склона по развитой здесь Балаклавской 

системе подводных каньонов. Подобные процессы 

характерны и для других неогеновых пород, напри-

мер, чокракских, понтических и киммерийских име-

ющих распространение на Форосском, Симеизском и 

Ялтинско-Алуштинском участках крымского конти-

нентального склона [9–11].  
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Рис. 2. Геологическая карта-схема крымского континентального склона с прилегающими территориями 

(по материалам ПРГП «Причерноморгеология» и ГНУ ОМГОР [9] с дополнениями авторов) 

 

 

 
Рис. 3. Разрез через точки обнаружения сарматских отложений на крымском континентальном склоне 

 
6. Выводы 

1. Установлено, что породы сарматского яруса 

крымского континентального склона поднятые в 47-

ом рейсе НИС «Профессор Водяницкий», представ-

ляют собой светлые известковые породы, с незначи-

тельной примесью терригенных минералов, образо-

ванные в фациях мелководного моря. Они в целом яв-

ляются практически полными одновозрастными ана-

логами, имеющим распространение на юге Украине, в 

Крыму и на северо-западном шельфе Черного моря. 

2. Находки пород, относительно неглубоко-

водных фаций, на глубинах свыше 1300 м на кон-

тинентальном склоне в зоне Ломоносовского под-

водного массива свидетельствует о переносе дан-

ного вещества в результате неотектонических по-

движек. Вынос огромного количества обломочно-

го материала с шельфа возможен, как мутьевыми 

потоками, так и оползнями по развитым на кон-

тинентальном склоне системам подводных  

каньонов. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВОДОГЕНЕРАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЯГЛІВСЬКОГО 
КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО РОДОВИЩА ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО  
ГАЗОВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ 
 
© В. І. Узіюк, І. В. Шайнога, І. М. Наумко, М. І. Зубик 
 
Вперше розроблена методологія визначення водогенераційного потенціалу вугільних пластів і прошарків 
кожної групи метаморфізму, доказано потенційне поступлення у колекторський простір порід Тяглівсь-
кого родовища 368,594 млн. тон метаморфогенної води. Вона буде поступати у гірничі виробки при 
шахтному видобутку вугілля, заважати праці шахтарів та загрожувати їхньому життю і руйнувати 
гірничі виробки 
Ключові слова: вугілля, пласт, прошарок, група метаморфізму, запаси, метаморфогенна вода, водогене-
раційний потенціал, родовище, шахта 
 
1. Вступ 
Вода загалом – життєдайна корисна копали-

на, але в певних умовах загрожує життю. Вона є в 
наземних водоймах і в породах – колекторах Земної 
кори різної ємності. Пройдені у вугленосній товщі 
гірничі виробки перетинають природні шляхи міг-
рації води і перетворюються на штучно створені ба-
сейни її розвантаження. При розкритті гірничими 
виробками великооб’ємних заповнених водою коле-
кторів вона з великою швидкістю затоплює їх, пов-
ністю зупиняє роботу шахтарів, загрожує їхньому 
життю і руйнує гірничі виробки. Тому обов’язково 
необхідно вивчати водоносність вуглевмісних порід 
і вугільних пластів та кількісно розраховувати їх 
водогенераційний потенціал. Проблема генезису 
шахтних вод вирішена частково, а методологія роз-
рахунку водогенераційного потенціалу вугільних 
пластів і прошарків не розроблена. 

Водогенераційний потенціал родовища вугіл-
ля – це кількість «метаморфогенної» води, яка утво-
рилася в його вугленосній товщі у процесі вуглефі-
каційних і метаморфічних змін менш метаморфізова-
ного вугілля у суміжне більш метаморфізоване вугіл-
ля і останнього – у напівантрацит та антрацит.  

 
2. Літературний огляд. 
Згідно з вченими [1, 2] вугілля складається го-

ловно з вуглецю, водню, кисню, який знаходиться у 
гідроксильних групах, ефірних і гетероциклічних 
з’єднаннях. Зі збільшенням метаморфізму вміст вуг-
лецю у вугіллі збільшується за рахунок зменшення 
вмісту водню і кисню з яких, на нашу думку, утво-
рюється вода. 

Інформація вчених [3] про можливість утво-
рення води при бактеріальному відновленні сульфа-
тів і утворенні сидериту вірна, але результатами на-


