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ВВЕДЕНИЕ
Соляные ресурсы Украинских Карпат составля-
ют минерально-сырьевую базу соляной промыш-
ленности западных областей Украины, которая 
представляет собой одно из наиболее экономи-
чески важных направлений горнодобівающей 
промішленности этого региона. Актуальность по-
становки проблемы определяется необходимо-
стью научного обоснования стратегии обращения 
(т.е. использования и охраны) с соляными ресур-
сами в контексте преодоления кризисных явлений 
экономического и экологического характера.

В условиях нормального функционирования 
экономики каменная соль и природные рассо-
лы имеют весьма широкое применение: в пище-
вой промышленности – для производства поварен-
ной соли, в химической промышленности – для про-
изводства соды, соляной кислоты, хлора, натрия, мо-
ющих средств и т.д., а также в текстильной, лако-
красочной, фармацевтической и других отраслях 
промышленности. Залежи каменной соли при на-
личии благоприятных горно-геологических усло-
вий могут использоваться для создания подзем-
ных хранилищ углеводородов, токсичных отхо-
дов и т.д. Калийные соли в преобладающем объе-
ме используются для производства минеральных 
удобрений. Кроме того, они применяются в хи-
мической промышленности для получения едко-
го калия, поташа, бертолетовой соли, перманга-
ната калия, калимагнезии и др. Магниевые соли 

используются для производства строительных ма-
териалов, в металлургии, химической, авиацион-
ной и фармацевтической промышленностях.

Таким образом, в условиях рыночной эконо-
мики калийные и магниевые соли могут считать-
ся достаточно дефицитным видом сырья. Однако 
к настоящему времени в Украине соответствую-
щее направление горнодобывающей промыш-
ленности, представлявшееся двумя мощными 
калийными комбинатами – Калушским (Ивано-
Франковская область) и Стебникским (Львовская 
область), полностью остановилось, и, более того, 
территории деятельности горнодобывающих пред-
приятий отметились развитием опасных геологи-
ческих явлений, достигших уровня экологической 
катастрофы. Это же касается и территории одного 
из эксплуатировавшихся месторождений камен-
ной соли – Солотвинского (Закарпатская область).

Цель работы – экспертная оценка современ-
ного состояния соляных ресурсов и сопряженных 
с их эксплуатацией производственных и эколо-
гических проблем, обозначение стратегических 
приоритетов и основных направлений эффектив-
ного их использования и охраны, а также стра-
тегии обращения с территориями экологических 
нарушений и катастроф на объектах деятельности 
предприятий соляной промышленности.

В основу представленной работы положены 
официальные данные государственного балан-
са запасов полезных ископаемых Украины, ана-
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литическое обобщение фондовых и опубликован-
ных материалов по состоянию сырьевой базы со-
ляной промышленности и экологическому состо-
янию территорий деятельности горнодобываю-
щих предприятий, а также результаты собствен-
ных исследований в этих направлениях.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНО-
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ СОЛЯНЫХ РЕСУРСОВ
Соляные ресурсы Карпатского региона Украины 
связаны с соленосными формациями двух геоло-
гических регионов – Предкарпатского прогиба и 
Закарпатского внутреннего прогиба.

В Закарпатском прогибе соленосные отложе-
ния приурочены к тереблянской свите бадена, 
расположенной в нижних частях разреза неоге-
новой молассы. Они образуют пластовые залежи 
мощностью от 50 до 500 м на глубинах свыше 
1500 м и солянокупольные структуры (которых 
здесь несколько десятков), сложенные каменной 
солью с пропластками глин, ангидритов, гипсов, 
песчаников (Босевская, 2013; Хрущев, Компа-
нец, 1988). Для эксплуатации доступны соляно-
купольные структуры, приближенные к земной 
поверхности, в интервале глубин от 100 до 500 м – 
шахтным способом, до 1000 м – с использовани-
ем геотехнологических методов разработки.

В Предкарпатском прогибе соленосные об-
разования приурочены к воротыщенской серии 
(верхне- и нижневоротыщенская, а также загор-
ская свиты), баличской свите, а также тирасской 
свите. Отложения нижне- и верхневоротыщен-
ской свит, а также баличской свиты являются су-
щественно калиеносными. Эти свиты представ-
лены соленосными брекчиями с пластами за-
грязненной каменной соли и засолоненных тер-
ригенных пород, а также с локальным развитием 

калиеносных образований. В отложениях тирас-
ской свиты выявлены линзы каменной соли, ко-
торые могут представлять интерес для эксплуата-
ции. Мощность нижневоротыщенской свиты – до 
700 м, верхневоротыщенской – до 800 м, балич-
ской – до 500 м, тирасской – до 360 м.

Соляные ресурсы Карпатского региона Укра-
ины представлены тремя вещественными типа-
ми месторождений: каменной солью, природны-
ми рассолами и калийно-магниевыми солями.

Месторождения каменной соли и природных 
рассолов. В государственном балансе запасов по-
лезных ископаемых в Карпатском регионе Украи-
ны представлены запасы каменной соли по четы-
рем месторождениям и природных рассолов – по 
трем месторождениям (табл. 1).

Запасы месторождений природных рассолов 
Предкарпатья составляют (м3/сут.): Дрогобычско-
го – 172 (кат. В) и 30 (кат. С1); Болеховского – 280 
(кат. В), 125 (кат. С1) и 910 (кат. С2); Долинского – 
203 (кат. В), 66 (кат. С1) и 125 (кат. С2). До недавне-
го времени эксплуатировались Стебникское, Со-
лотвинское и Долинское месторождения. В насто-
ящее время разрабатывается только Дрогобыч-
ское месторождение рассолов.

Месторождения калийно-магниевых солей. 
На территории Украины размещены три калие-
носных бассейна – Днепровско-Донецкий, До-
нецкий и Предкарпатский. Промышленные ме-
сторождения с балансовыми запасами установ-
лены лишь в Предкарпатском бассейне.

Общие запасы калийных солей в Украине со-
ставляют 2 349 989 тыс. т по категориям А+В+С1.

Дополнительно по категории С2 учтено 
1 252 280 тыс. т сырых солей, а забалансовые 
запасы калийных солей Украины составляют 
255 132 тыс. т (табл. 2).

Таблица 1. Балансовые запасы месторождений каменной соли Карпатского региона Украины по состоянию на 
01.01.2014 г. (Державний баланс… Сіль кухонна, 2014)
Table 1. Balance reserves of Ukrainian Carpathian region rock salt deposits as of 01.01.2014. (State balance… 
Common salt, 2014)

Месторождения
Запасы, тыс. т

А+В+С1 С2 забалансовые
Стебникское 248 695 198 865 74 560
Губичское 53 690 – –
Верхнеструтинское 34 873 – –

Солотвинское, в том числе:

- остаток запасов, утвержденных для добычи шахтным 

способом;

- запасы Северного участка, утвержденные для добычи 

геотехнологическим методом

346 683,4

197499,4

149184,0

108 563,0

59363,0

49200,0

397 690,6
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Подсчитаны запасы MgO на Стебникском и 
Калуш-Голынском месторождениях, составляю-
щие по категориям: А+В+С1 – 80 531 тыс. т, С2 – 
48 988 тыс. т, забалансовые – 20 194 тыс. т.

Проведена предварительная оценка за-
пасов Розсильнянско-Марковской группы ме-
сторождений калийных солей, составляющих 
457 141 тыс. т по категориям С1+С2. На продол-
жении Розсильнянско-Марковской площади опо-
искована также территория Горохолина – Над-
ворная, где установлены ресурсы по категориям 
Р1+Р2 в количестве 178 300 тыс. т сырой руды.

Таким образом, Карпатский регион Украины 
располагает мощной сырьевой базой калийно-
магниевых солей.

Однако в последние годы выяснилось, что 
первоначальные оценки запасов калийных солей 
были недостаточно корректными. Ранее счита-
лось, что, исходя из фактической производствен-
ной мощности, Стебникское предприятие обеспе-
чено сырьем более чем на 120 лет, а Калушское 
(ОАО «Ориана») – на 130 лет, однако уже в нача-
ле XXI века было установлено, что первое из этих 
предприятий имеет запасов на 24,8 года, а вто-
рое – на 39,5 лет. Причина этого кроется в том, 
что устаревшая технология переработки сырья 
привела к относительному уменьшению добычи 
полезного компонента за счет увеличения потерь 
при обогащении, что, в свою очередь, вызвало 
возрастание объемов отходов (в виде солеотва-
лов и жидких шламов) с соответствующими эко-
логическими последствиями. Запасы всех место-
рождений (кроме Стебникского) утверждены еще 

в 1948-1960 гг. на материалах разведки тех лет, 
а частично и на довоенных данных польских гео-
логов. Кроме того, за 40 с лишним лет часть тер-
риторий подсчитанных запасов была застроена 
или попала в охранные зоны разных сооружений 
и населенных пунктов. И, наконец, ввиду затопле-
ния Домбровского карьера, а также других на-
рушений геологической среды выведена из воз-
можности использования значительная часть за-
пасов Калуш-Голынского месторождения.

Существует мнение, что реальные балансовые 
запасы по всем месторождениям (кроме Стебник-
ского и частично Калуш-Голынского) фактически 
отвечают прогнозным ресурсам категории Р1 и за-
пасам категории С2. Это касается и участка Пийло 
Калуш-Голынского месторождения, предназначен-
ного для промышленного освоения. Запасы участ-
ка первоначально оценивались в 45,3 млн т K2O, 
однако по современным оценкам его реальные 
активные запасы составляют не более 10-14 млн т 
K2O (Хрущев и др., 2011).

Таким образом, необходима стратегиче-
ская переоценка запасов и ресурсов калийно-
магниевых солей Предкарпатья, тем не менее 
де-факто этот регион является одним из мировых 
лидеров по запасам сульфатных калийных солей.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЛЯНЫХ 
РЕСУРСОВ
Рассматриваются проблемы эксплуатации двух 
вещественно-промышленных групп месторожде-
ний: калийно-магниевых солей и каменной соли. 

Таблица 2. Балансовые запасы месторождений калийных солей Карпатского региона Украины по состоянию на 
01.01.2014 г. (Державний баланс… Сіль калійна, 2014)
Table 2. Balance reserves of Ukrainian Carpathian region potassium salts deposits as of 01.01.2014. (State balance… 
Potassium salt, 2014)

Месторождения
Запасы, тыс. т

А+В+С1 С2 забалансовые

Стебникское 698 861 579 204 241 057

Бориславское 454 908 59 234 –

Калуш-Голынское 442 589 – 5 628

Помярки 187 600 100 300 –

Нынев и Смоляный 167 545 232 832 –

Доброгостовское 107 596 28 110 –

Тростянецкое 92 300 252 600 –

Улично 76 860 – –

Долголука 45 998 – –

Гирне 32 325 – –

Тура Великая 25 257 – –

Моршинское 18 150 – –
Кадобна – – 8 447
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Для обеих групп присуще развитие кризисных яв-
лений как производственного, так и экологиче-
ского характера при ряде особенностей.

Месторождения калийно-магниевых солей
Состояние промышленного производства. 

Калийная промышленность Украины была пред-
ставлена Калушским и Стебникским горно-
химическими комбинатами, которые на се-
годняшний день не работают. Эти комбина-
ты специализировались на выпуске калийных и 
калийно-магниевых удобрений. На Калушском 
действовало также производство магния и других 
видов продукции. Выпускаемая продукция обе-
спечивала потребности агропромышленных ком-
плексов как Украины, так и других союзных ре-
спублик, а также экспорт в дальнее зарубежье. 
Одним из направлений развития сырьевой базы 
калийной промышленности было обеспечение 
сырьем планируемого третьего калийного комби-
ната. Негативным аспектом деятельности произ-
водств было откладывание решения нарастаю-
щих экологических проблем.

Одной из наиболее значимых первых эколо-
гических проблем был прорыв дамбы хвостохра-
нилища в г. Стебник в 1983 г., который привел 
к катастрофическому химическому загрязнению 
р. Днестр: почти 5 млн м3 ядовитых рассолов по-
ступили в реку. Это событие превратилось в про-
блему международного масштаба и стало нача-
лом постепенного сокращения объемов произ-
водства (Виконання, 2009), которое к 1988 г. 
включало два рудника, добывающих совместно 
свыше 3 млн т руды в год.

В первые годы XXI ст. Стебникское государ-
ственное горно-химическое предприятие «Полими-
нерал» обеспечивало лишь около 20% минималь-
ной потребности Украины в калийных удобрениях, 
производя только низкосортное удобрение – при-
родный (сыромолотый) каинит с 9% К2О. В настоя-
щее время Стебницкий рудник № 2 находится в ста-
дии консервации; рудник № 1 (шахта «Кюбек») ча-
стично затоплен рассолами, но при определенных 
условиях может быть возвращен в эксплуатацию.

ОАО «Ориана» в Калуше выпускало калиймаг-
незию (30% К2О), сульфат калия (48-50% К2О), а 
также хлормагниевый раствор для получения ме-
таллического магния. В 2000 г., по сравнению с 
1989 г., объем производства уменьшился в 10 
раз. В настоящее время производственная дея-
тельность полностью остановлена: шахты «Калуш», 
«Голынь», «Новая Голынь» и им. 50-летия Октября 
ликвидированы, их подземные пространства за-

полнены насыщенными рассолами; Домбровский 
карьер заполняется атмосферными водами.

Экологические проблемы территорий эксплу-
атации калийных месторождений. Экологические 
проблемы территорий калийных месторождений 
значительно сложнее, чем проблемы территорий 
каменно-соляных месторождений, поскольку они 
связаны не только с процессом добычи руды (ко-
торый сам по себе является более сложным для 
управления из-за высокой растворимости калий-
ных руд, но также и с процессом их технологиче-
ской переработки (освоение калийно-магниевых 
руд) обязательно сопровождается созданием зна-
чительного объема промышленных отходов). Глав-
ная особенность технологии производства калий-
ных удобрений на всех калийных предприятиях 
– обогащение калийной руды (в основном с ис-
пользованием флотации), что приводит к образо-
ванию огромного количества отходов производ-
ства и вызывает необходимость создавать солеот-
валы – для складирования твердой фазы отходов, 
и шламохранилища – для сброса жидких отходов. 
Технологии, которые использовались, позволя-
ли извлекать только 27-30% полезных компонен-
тов из добытой руды. Оставшиеся 70% руды, по-
ступавшей в разнофазные отходы после флотации, 
сами по себе представляют огромную экологиче-
скую проблему территории расположения калий-
ных производств и приводят к исключению значи-
тельных площадей из пользования.

Но одной из самых значительных проблем добы-
чи калийных руд было поддержание отработанного 
массива в устойчивом состоянии. Учитывая огром-
ные объемы добычи калийных солей и их высокую 
растворимость, эта задача оказалась весьма слож-
ной для предприятий, сокращающих объемы произ-
водства, и покрывающий массив пород на многих 
участках над калийносоляными шахтами начал раз-
рушаться, что сопровождалось интенсивным разви-
тием карста и привело к затоплению шахт.

Основной причиной затопления рудников на 
Калуш-Голынском месторождении можно счи-
тать неоптимальные параметры конструктив-
ных элементов системы разработки, не обеспе-
чивающие длительную устойчивость горных вы-
работок и несущих целиков. Оседания поверхно-
сти над шахтными полями колебались в пределах 
5-100 мм/год, а на участках с резко пониженной 
несущей способностью возникали провалы.

В результате воздействия указанных факто ров 
в настоящее время на территориях дея тель ности 
обоих калийных комбинатов прояв ляется ком плекс 
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экологически опасных тех но генно-гео логических 
явлений, характерных для районов техногенного 
вторжения в соляную гео ло ги чес кую среду и прояв-
ляющихся в различном выражении (рис. 1).

В Калушском горнопромышленном районе 
они сводятся к следующему:

• затопление Домбровского карьера (с 
угрозой прорыва рассолов в р. Сивка Ка-
лушская, впадающей через р. Ломница в 
р. Днестр, расширением ареала засоло-
нения подземных вод, а также потерей ча-
сти запасов калийных солей);

• прогрессирующее развитие карста над 
шахтными полями (с образованием дефор-
маций земной поверхности, в том числе 
провалов, угрожающих городским и сель-
ским застройкам, а также расширением 
площадей засолонения подземных вод);

• накопление отходов горнодобывающих ра-
бот и переработки сырья в солеотвалах и 
хвостохранилищах (с разносом солевой со-

ставляющей ветровыми потоками и атмос-
ферными осадками, а также угрозой проры-
ва дамб хвостохранилища с опасностью для 
близрасположенных населенных пунктов).

К этим экологически опасным явлениям до-
бавляется факт наличия неудачно размещенных 
и несанкционированных захоронений и свалок 
токсических отходов в Домбровском карьере и 
других пунктах.

На территории Стебникского горнопромыш-
ленного района нарушения экологического состо-
яния геологической среды проявились в затопле-
нии нижних горизонтов шахт и развитии значитель-
ных деформаций земной поверхности. За годы ра-
боты предприятия на разных горизонтах на глуби-
не от 90 до 380 м образовались пустоты объемом 
свыше 30 млн м3. Над пустотами находятся жилые 
здания и автодороги г. Стебник. Начало экологиче-
ским проблемам положил прорыв воды в рудник 
№ 2 в 1987 г., после чего началось его затопле-
ние, несмотря на 20 лет борьбы с водопритоками. 

рис. 1. Развитие соляного карста в Домбровском карьере, Калуш, 2007 г.
Fig. 1. The salt karst development in Dombrovskiy pit, Kalush, 2007.
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В настоящее время происходящие здесь про-
цессы можно расценивать как умеренные или кон-
тролируемые по сравнению с состоянием Калуш-
ского региона, однако следует помнить, что посту-
пающая в рудник вода – агрессивная, и она посте-
пенно уменьшает несущую способность целиков, 
что может привести к грандиозной катастрофе.

Что касается Стебницкого рудника № 1, то он 
находится в удовлетворительном состоянии.

Месторождения каменной соли
Экологические проблемы территорий эксплу-

атации месторождений каменной соли и природ-
ных рассолов. Наиболее серьезные нарушения 
геологической среды, связанные с эксплуатацией 
каменной соли, произошли в пределах Солотвин-
ского месторождения каменной соли. К 2010 г. 
на территории деятельности Государственного 
предприятия «Солотвинский солерудник» возникла 
ге о экологическая катастрофа1, которая определе-
на государственными органами как чрезвычай-
ная ситуация государственного уровня (Босевсь-
ка, Хрущов, 2011; Хрущов та ін., 2011). Катастро-
фа выразилась в масштабном развитии глубинно-
го соляного карста, повлекшего за собой стреми-
тельное затопление действующих рудников № 8 
и 9 надсолевыми водами, а также значительные 
оседания земной поверхности, деградацию ланд-
шафта, в том числе развитие огромных провалов, 
представляющих опасность для населения и ин-
фраструктуры. Производственный ущерб заключа-
ется в остановке добычи каменной соли и закры-
тии подземного отделения уникальной аллерголо-
гической больницы (Виконання, 2009).

На территориях эксплуатации месторождений 
природных рассолов техногенные нарушения гео-
логической среды, в общем, имеют умеренный 
характер, и, по данным УкрНИИсоль, сводятся к 
оседаниям земной поверхности вокруг рассоло-
добывающих скважин со скоростью от 2-3 мм/
год (по периферии мульды сдвижения) до 6-8 мм/
год (в непосредственной близости от рассолоза-
борных скважин или шахт) при постоянной регла-
ментной откачке рассолов. Незначительные эко-
логические нарушения на участках забора при-
родных рассолов связаны в основном с неболь-
шими объемами производства солевыварочных 
заводов. Известны случаи, когда при нарушении 

1 Геоэкологическая катастрофа – комплекс серьезных, преимуще-

ственно необратимых нарушений геологической среды, влекущих 

за собой существенный экологический, экономический и социаль-

ный ущерб.

регламента забора рассолов формировались су-
щественные деформации земной поверхности, 
проявлявшиеся в образовании резко выражен-
ной локальной мульды, а иногда – разрывных на-
рушений поверхности с образованием воронок 
(Виконання, 2009). Одной из существенных при-
чин сокращения деятельности предприятий по 
добыче природных рассолов является высокая 
себестоимость выварочной соли, производимой 
на Предкарпатских месторождениях чренным 
способом. Развитие добычи природных рассолов 
возможно лишь при полном изменении техноло-
гии выварки соли (например, вакуум-выварка).

СТРАТЕГИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ТЕРРИТОРИЯМИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И КАТАСТРОФ 
НА ОБЪЕКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СОЛЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Разработана теоретическая база обращения с 
территориями нарушений соляной геологической 
среды, основанная на тенденции основных на-
рушений биосферы, связанных с техногенным 
вторжением в соляную среду, определении ме-
ханизмов и факторов развития этих нарушений 
и обозначении возможностей и основных путей 
управления опасными явлениями, их предупре-
ждения и минимизации негативных последствий 
(Хрущов та ін., 2010). Обозначена структурная 
схема управления процессами нарушений соля-
ной среды, включающая следующие этапы:

• слежение (мониторинг);
• установление и идентификация наруше-

ний;
• экологический аудит, оценка риска;
• подготовка проекта, выбор технологий;
• реализация проекта;
• восстановление деградированных ланд-

шафтов, рекультивация (для территорий с 
завершенной эксплуатацией).

При неоспоримом факте индивидуальности 
отдельных объектов использования соляной сре-
ды устанавливается ряд общих причин наруше-
ний геологической среды на территориях техно-
генного вторжения в соляную среду:

• некорректный выбор участков горной де-
ятельности;

• некорректный выбор методов и техноло-
гий добычи и переработки руд;

• нарушение технологических правил веде-
ния горных работ;

• несоблюдение общепринятых правил лик-
видации (консервации) отработанных про-
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странств, включающих рекультивацию – 
для открытых горных разработок, а также 
закладку – для неустойчивых систем гор-
ных выработок;

• нерешенность вопроса необходимых ме-
роприятий по удалению отходов эксплуа-
тации и переработки (отвалов, хвостохра-
нилищ);

• отсутствие своевременного предупрежде-
ния и ликвидации нарушений.

На основе теоретических разработок и це-
левого анализа объектов нами при участии кол-
лектива специалистов научно-исследовательских, 
проектных и производственных организаций раз-
работаны:

• проект программы решения экологиче-
ских, социальных и производственных 
проблем п.г.т. Солотвино;

• концепция решения экологических и про-
изводственных проблем Калушского гор-
нопромышленного района.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ СОЛЯНЫХ 
РЕСУРСОВ

 Использование соляных массивов Закар-
патья.

 Предлагаемая нами стратегия решения про-
изводственных (и связанных с ними социальных) 
проблем, возникших в результате геоэкологиче-
ской катастрофы в Солотвино, включает две глав-
ные задачи: восстановление соледобывающей от-
расли (добычи каменной соли шахтным способом 
и/или геотехнологическим) и восстановление под-
земного отделения аллергологической больницы.

В свете этих задач нами рассматриваются два 
наиболее благоприятных и достаточно изученных 
геологических объекта: Солотвинская и Тереблян-
ская солянокупольные структуры. На основе про-
веденных целевых исследований, включающих 
также авторское структурно-литологическое мо-
делирование (Босевская, 2013), выделены по-
тенциально благоприятные участки для подзем-
ного строительства для каждого из двух объек-
тов. Выделение перспективных участков для Те-
реблянской структуры приведено на рис. 2. По 
существу, подготовлены геологические обоснова-
ния для предпроектной документации и технико-
экономического обоснования.

На базе результатов исследований дана рей-
тинговая оценка предлагаемых объектов по кри-

териям состояния геологической изученности, 
уровня природной защищенности и техноген-
ной нарушенности соляного массива, функцио-
нальных свойств соляной толщи, инфраструктур-
ной обеспеченности (с учетом общей оценки ри-
сков). Согласно выполненной оценке, Солотвин-
ская структура рассматривается как приоритет-
ный объект для последующих оценочных работ 
(Босевская, 2013; Хрущов та ін., 2011) в связи 
с наличием участков ненарушенной структуры, в 
пределах которых имеются утвержденные запа-
сы пищевой соли наиболее высокого качества 
в регионе (I, II и высшего сорта), а также высо-
кой изученностью месторождения. Принимая во 
внимание особенности техногенной нарушенно-
сти месторождения, невысокий остаток утверж-
денных запасов каменной соли для разработки 
шахтным методом, а также наличие развитой по-
верхностной медицинской инфраструктуры, при-
оритетным направлением для освоения запасов 
Солотвинского месторождения является разви-
тие бальнеологии (строительство нового подзем-
ного спелеосанатория) с сопутствующей добычей 
каменной соли в объемах 100-200 тыс. т/год. 
Целесообразность освоения запасов Северного 
участка Солотвинского месторождения, имеюще-
го утвержденные запасы для добычи соли мето-
дом выщелачивания, не вызывает сомнений.

Перспективы восстановления калийной от-
расли Предкарпатья

Причины упадка и, в конечном счете, самолик-
видации калийной отрасли в Украине имеют пре-
жде всего номенклатурный и конъюнктурный ха-
рактер. Не последнюю роль играет невысокое ка-
чество калийного сырья и серьезные промахи при 
раскройке шахтных полей калийных шахт, не учи-
тывающие возможность приостановки деятель-
ности предприятий. Так, система работы горнодо-
бывающих предприятий предусматривала непре-
рывный процесс производства, в связи с чем соз-
давалась неустойчивая по геомеханическим кри-
териям система горных выработок (для увеличе-
ния коэффициента извлечения), не имеющая за-
паса длительной прочности и рассчитанная на по-
следующую, достаточно быструю закладку вырабо-
ток материалом солеотвалов. Постепенное сокра-
щение производства на фоне растущих экологиче-
ских проблем, высокая себестоимость продукции 
и ее невысокое качество при отсутствии совре-
менных маркетинговых схем и отсутствии финан-
совых вливаний не позволили приостановить упа-
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док производства, в связи с чем проблемы терри-
торий калийных предприятий приобрели катастро-
фический характер (Виконання..., 2009).

Вместе с тем есть два фактора, определяющих 
возможность и целесообразность восстановления и 
дальнейшего развития калийной отрасли как мини-
мум для производства удобрений: уникальный веще-

ственный состав калиеносных отложений (преобла-
дание сульфатных солей) и весьма значительные за-
пасы руд. В настоящее время в Европе практически 
не существует крупных месторождений-аналогов. 
Сходные по составу месторождения Сицилии уже 
давно отработаны. Вместе с тем следует отметить не-
благоприятные особенности руд Предкарпатских ме-

рис. 2. Перспективные участки Тереблянской структуры.
1 – наиболее перспективный участок, который может рассматриваться для применения различных технологических 
методов; 2 – перспективность второго ранга – участки можно использовать для добычи соли геотехнологическим методом; 
3 – перспективность третьего ранга – участок отличается относительно высоким промышленным качеством каменной соли, 
требующим подтверждения из-за противоречивости некоторых данных разведочных работ.
Fig. 2. Prospective sites of the Tereblya salt structure.
1 – most prospective site which may be considered for different technological methods using; 2 – second degree prospects – the 
sites may be using for rock salt extraction by geotechnological method; 3 – third degree prospects – the site is differs rock salt 
high industrial quality but needs confirmation because of inconsistency some exploration data.
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сторождений: сравнительно низкое содержание ка-
лия при высоком содержании нерастворимого остат-
ка, а также весьма сложное геологическое строение 
региона и, в частности, калийных залежей (Кирпач, 
2009; Хрущев, Компанец, 1988; Хрущев и др., 2011; 
и др.). Учет этих обстоятельств требует, с одной сто-
роны, совершенствования технологий переработки, 
а с другой – изменения технологических принципов 
разработки некоторых месторождений, о чем будет 
сказано далее.

Принимая во внимание непредсказуемость 
экономической и социально-политической обста-
новки, а также экологических требований при раз-
работке стратегии восстановления калийной от-
расли, следует предусматривать инвариантность 
предлагаемых стратегических приоритетов. Исхо-
дя из этого, возможны два направления восста-
новления производства: возрождение деятельно-
сти имеющихся производств (Калушского и Стеб-
никского) и создание новых предприятий (напом-
ним о планировавшемся в 80-х годах XX ст. тре-
тьем калийном комбинате). С учетом современ-
ных финансово-экономических реалий для эффек-
тивного решения проблемы более приемлемым 
является первый вариант (учитывая наличие бо-
лее или менее сохранившейся инфраструктуры). 
Создание новых предприятий при условии появ-
ления крупных инвестиций имеет преимущество 
полного обновления технологических линий.

Реализация любого варианта включает две 
группы задач: обеспечение сырьевыми запаса-
ми и инновационная модернизация технологиче-
ской подготовки руд и производства продукции.

В сфере действия Калушского комбината факти-
чески имеются два объекта с различными экс плуа-
та ционно-технологическими решениями: участок 
Пий ло и Домбровский карьер. В настоящее время 
ис пользование рассолов Домбровского карьера и 
ос тавшихся там запасов сырья технологически воз-
можно, но с экономической точки зрения представ-
ляется малореалистичным. Освоение участка Пий-
ло может осуществляться с учетом указанных выше 
экологических ограничений и того факта, что по со-
временным подсчетам реальные активные запасы 
калийных руд составляют не более 10-14 млн т.

Кроме того, в различной степени приближен-
ности к Калушскому предприятию имеются другие 
месторождения, прежде всего, упомянутая выше 
Розсильнянско-Марковская группа месторождений 
(рис. 3). Принимая во внимание преимущества  
использования инфраструктуры этого предприя-
тия, может быть оценена целесообразность техни-

чески осуществимых вариантов транспортирова-
ния руд в твердом виде и в рассолах.

Для возобновления деятельности Стебникско-
го предприятия возможности сырьевой базы свя-
заны со следующими направлениями. На первом 
этапе возможно использование оставшейся ча-
сти балансовых запасов месторождения (табл. 2). 
В дальнейшем возможно использование прибли-
женных к Стебникскому предприятию разведан-
ных месторождений: Бориславского, Доброгостов-
ского, Помярки, Улично, Долголука, Гирне.

В качестве альтернативного варианта мож-
но рассматривать перспективу освоения мелких 
и средних месторождений, выявленных поисково-
разведочными работами в различных частях Пред-
карпатского прогиба (Белина Велика, Ясеница-
Сольная, Блажев, Ланчин, Нежухов и др.). Они заслу-
живают внимания ввиду возможности разработки 
геотехнологическим методом (подземным выщела-
чиванием). Внедрение этого метода обеспечивает 
существенные преимущества производства, в том 
числе уменьшение экологических рисков и проблем: 
отсутствие нарушения природной защищенности со-
ляных толщ с соответствующими последствиями, от-
сутствие хвостохранилищ, сокращение площадей 
промышленных зон и, наконец, получение рассолов, 
а не твердых руд, т.е. сокращение одной из операций 
технологического процесса (Виконання, 2009; Хру-
щов та ін., 2010). Вопрос переработки готовых рас-
солов может решаться в двух вариантах: транспорти-
рованием на имеющиеся предприятия или создани-
ем небольших автономных перерабатывающих тех-
нологических комплексов.

ВЫВОДЫ
Таким образом, все возможные варианты вос-
становления и развития калийной отрасли в Укра-
инском Предкарпатье обеспечены достаточной 
сырьевой базой. В случае принятия каких-либо 
вариантов к реализации при условии инвестиро-
вания определяющим требованием обеспече-
ния сбыта главной продукции калийной промыш-
ленности – удобрений – является обеспечение их 
качества, т.е. конкурентоспособности. Напомина-
ем, что низкое качество выпускаемых удобрений 
послужило одной из причин развала калийной 
промышленности Украины. В связи с этим не-
обходима модернизация технологических линий 
предприятий с ориентировкой на выпуск высоко-
качественных бесхлорных калийных (и комплекс-
ных) удобрений, которые могли бы быть конку-
рентоспособными на мировом рынке.
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рис. 3. Визуализация цифровой структурно-литологической модели Розсильнянско-Марковской группы месторожде-
ний калийных солей. Карта мощностей калийных солей.
1 – разрывные нарушения; 2 – скважины и их номера; 3 – изолинии мощностей калийных солей.
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The map of potassium salts thickness.
1 – thrusts and faults; 2 – wells and its numbers; 3 – lines of potassium salts thickness.
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СОляНІ реСУрСи кАрПАТСькОГО реГІОНУ УкрАїНи: ПрОБлеМи викОриСТАННя І ОхОрОНи

В межах Карпатського регіону України наявні значні соляні ресурси, які представлені кам’яною сіллю, калійно-магнієвими 
солями та природними розсолами. Розглянуті можливості відновлення калійної промисловості Передкарпаття і перспективи 
розвитку експлуатації родовищ кам’яної солі. Території гірничодобувних підприємств соляної промисловості характеризуються 
проявами небезпечних геологічних явищ (соляного карсту тощо), що набувають часом масштабу геоекологічних катастроф. 
Висвітлені проблеми реабілітації деградованих територій та охорони соляних ресурсів.
Ключові слова: гірничодобувна промисловість, кам’яна сіль, калійні солі, магнієві солі, екологічна безпека.
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