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Аннотация. Выявление закономерностей распространения мраморизованных извест-
няков в пределах Горного Крыма – одна из фундаментальных задач в региональной геоло-
гии, позволяющая воссоздать условия их формирования, что в свою очередь, обеспечит на-
дежность поисково-оценочных работ на декоративные камни. В работе применена методика 
исследований, включающая обобщение геологической информации по мраморизованным 
известнякам мира и моделирование результатов геммологических исследований с учетом ге-
нетических особенностей формирования барьерных рифов. Декоративные разновидности 
верхнеюрских мраморизованных известняков Крыма представлены криптогенными, класто-
генными, коралловыми, органогенно-обломочными и фитогенными генетическими типами, 
формирование которых происходило на фоне общего поднятия шельфовой зоны и, как ре-
зультат, физико-химического разрушения барьерных рифов с последующей цементацией об-
ломочного материала. Результаты проведенных исследований позволили разработать схему 
расчленения и корреляции мезозойских карбонатных толщ Крыма, а также геолого-
промышленные критерии оценки качества декоративных разновидностей мраморизованных 
известняков. 

Ключевые слова: мраморизованные известняки, строматолиты, онколиты, известко-
вые водоросли 

 
В настоящее время на территории Крыма разрабатывается 38 месторожде-

ний, 22 из которых представлены мраморизованными известняками. При этом 
декоративные разновидности мраморизованного известняка используют для из-
готовления щебня и мраморной крошки, что экономически неоправданно и 
снижает ценность месторождений. Поэтому возникла необходимость в разра-
ботке критериев качества сырья, определении прогнозных ресурсов и законо-
мерностей их распределения на территории Крыма. 
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Верхнеюрские мраморизованные известняки в тектоническом отношении 
приурочены к трем синклинориям: Юго-Западному, Восточно-Крымскому и 
Судакскому. Известняки Юго-Западного и Восточно-Крымского синклинориев 
отличаются пестроцветной окраской от светло-серых до красных с различными 
оттенками. Окраска известняков имеет большое значение для понимания среды 
образования [5]. Установлено, что оксиды железа являются основным крася-
щим компонентом терригенных обломочных пород. Этот компонент является 
унаследованным от ранее существующих обстановок накопления, либо посту-
пающим непосредственно из среды образования осадка.  

Карбонатные породы красноцветных шельфовых толщ обычно имеют свет-
лую окраску. Более глубоководные карбонаты могут быть красными или розо-
выми благодаря сохранению пигментов оксидов Fe и Mn. Сохранение гидрати-
рованного Fe2O3 в глубоководных бассейнах с медленной седиментацией, веро-
ятно, является функцией скорости захоронения разлагающегося органического 
вещества [7]. Следовательно, формирование этой группы известняков характе-
ризуется наличием окислительных процессов. Вторым характерным признаком 
для известняков Юго-Западного и Восточно-Крымского синклинориев является 
наличие двух компонентов – обломочной фракции первичного мраморизован-
ного известняка и карбонатного цемента. Тем самым, можно предположить, что 
разрушение барьерных рифов происходило на фоне общего подъема двух 
структур. При этом обломочный материал оставался в морском бассейне, где 
происходила его цементация. В пределах месторождения Биюк-Янкойское бы-
ла выявлена особая разновидность известняков с псевдобрекчиевой структурой, 
характерной для метасоматических псевдобрекчий. Подобные структурные 
особенности и минеральный состав характерны для флюидолитов карбонатного 
состава, которые по результатам исследований последних лет сопровождают 
комплексные проявления полезных ископаемых (благородные и редкие метал-
лы, алмазы и др.) [1].В результате изучения минералого-петрографического со-
става мраморизованных известняков Юго-Западного и Восточно-Крымского 
синклинориев была разработана их генетическая классификация, которая 
включает следующие генетические типы: криптогенные –  светло-серые поро-
ды, представлены микрозернистыми карбонатными зернами с реликтами чле-
ников криноидей; коралловые -  имеют пятнистую текстуру и коричневый цвет, 
в шлифах просматриваются фрагменты кораллов; кластогенные – представлен-
ные биокластическими и брекчиевидными разновидностями; биокластические 
– пестроцветные породы, которые состоят из окатанных обломков мраморизо-
ванных известняков в карбонатно-глинистом цементе; брекчиевидные – встре-
чаются трех видов и состоят из многочисленных обломков органических остат-
ков и имеют как глинистый, так и карбонатный цемент.  

Известняки Судакского синклинория по ряду признаков (изотопный состав 
углерода, наличие органического вещества, текстурные особенности и форма 
отдельностей) кардинально отличаются от соседних синклинориев и относятся 
к фитогенным (водорослевым) известнякам. Наличие темно-серого до черного 
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цвета свидетельствует о наличии органического углерода, источником которого 
являются сине-зеленые водоросли. Изотопный состав углерода и кислорода фи-
тогенных известняков массива Караджа является типичным для фанерозойских 
пород осадочного генезиса. В целом, значения достаточно однородны и соот-
ветствуют относительно стабильным условиям карбонатонакопления в мелко-
водно-морском, возможно замкнутом, водоеме, временами с повышенной гид-
родинамикой. Все это происходит в мелководных заливах и лагунах, где в ре-
зультате фотосинтеза последних происходит образование известкового ила. 
После захоронения этого материала под слоем осадка в несколько сантиметров 
и удаления из него О2 морской воды приводит к быстрому формированию вос-
становительных условий с образованием Н2S, образованию серой окраски и по-
чернению некоторых частиц, богатых органическим веществом.Среди мрамо-
ризованных известняков Судакского синклинория были выделены две основ-
ные группы: строматолиты и известковые водоросли. 

Среди строматолитов выделяются следующие морфологические типы: 
Желваковые (веерообразные) – сложены пелитоморфным и мелкозернистым 

кальцитом и имеющие веерообразную текстуру. 
Волнистые (облакообразные) – для них характерен волнистый текстурный 

рисунок, они сложены мелкозернистыми агрегатами кальцита, расположенны-
ми хаотично. 

Сгустковые (с неясной слоистостью) – представлены неясновыраженными 
кальцитовыми слоями в виде разводов и сгустковых скоплений. 

Онколиты – шарообразные выделения, состоящие из тончайших нитей во-
дорослей, сцементированных мелкокристаллическим кальцитовым цементом. 

Среди известковых водорослей по морфологическим особенностям выде-
ляются следующие разновидности: 

Лепешкообразные – имеют слабослоистую текстуру и сложены мелкозер-
нистым кальцитом, замещающим фрагменты водорослей. 

Лентообразные – плотная биоморфная порода, сложенная кальцитом, пол-
ностью замещающим водорослевой скелет. 

Клубкообразные – слабосцементированные породы, сложенные перепле-
тенными, хорошо сохранившимися известковыми водорослями, замещенными 
мелкозернистым кальцитом, имеют в шлифах клетчатое строение водорослевой 
ткани. 

Веткообразные – представлены фрагментами водорослевых веток, замещен-
ных кристаллическим кальцитом. 

Для определения критериев качества цветных мраморизованных известняков 
Крыма были изучены их свойства, которые подразделяются на две группы: тех-
нологические (полируемость, трещиноватость, форма, размер, твердость) и де-
коративные (цвет, рисунок). Первые определяют технологию обработки. Вто-
рые - эстетические свойства. 

Форма и размер определяется существующей технологией добычи, которая 
направлена на разрушения горного массива. В результате выделено пять основ-
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ных размерных групп. Первые три используются в основном технологическом 
процессе, т.е. для получения щебня. Две последние размерные группы – нега-
бариты, которые обычно складируются на специальных площадках. Дальней-
шая их судьба – дробление с помощью гидромолота или других технологий. 

Трещиноватость подразделяется на две генетические группы: природная (за-
леченная) трещиноватость и техногенная (открытая). Первая во многом повы-
шает декоративность камня. Вторая отрицательно влияет на качество сырья. 

По цвету мраморизованные известняки подразделяется на: светло-серые, се-
рые, зеленые, коричневые, оранжевые, красные. По рисунку на: однородные, 
коралловые, пятнистые, полосчатые, брекчиевидные, пейзажные. 

Полируемость находится в закономерной взаимосвязи с минералогическим 
составом, т.е. чем больше  глинистого материала, тем качество полируемости 
хуже и наоборот. В результате систематизации и анализа геологической ин-
формации о локализации мраморизованных известняков и изучения их декора-
тивных свойств были выделены следующие разновидности: снежно-
пейзажный, коралловый, руинный, пейзажный, ситцевый мрамор, ракушечный, 
брекчиевый, гороховый, веткообразный, строматолитовый, онколитовый, по-
лосчатый, кохалонговый. Таким образом, мраморизованный известняк имеет 
широкий спектр декоративных разновидностей, для которых были выделены 
критерии оценки качества (табл. 1). 

Цветной мраморизованный известняк – единственное камнесамоцветное сы-
рье в Крыму, которое представляет промышленный интерес для камнерезной 
отрасли. Теоретически, его запасы не ограничены, т.к. мраморизованные из-
вестняки слагают большую часть Горного Крыма. Вместе с тем, добыча мрамо-
рированного известняка в настоящее время ведется на многих месторождениях 
и этого вполне достаточно, для того чтобы рынок камнесамоцветного сырья на-
чал развиваться. Декоративные свойства и доступность для изучения, а также 
благоприятные технологические возможности для художественной обработки, 
позволяют говорить о больших перспективах этого камня в качестве камнеса-
моцветного сырья.  

Согласно классификации изучаемых объектов камнесамоцветного сырья по 
запасам декоративные мраморизованные известняки Крыма относятся к треть-
ей группе геологических объектов с объемом камнесамоцветного сырья свыше 
500 т. Объекты мраморизованного известняка Крыма объединены одной гео-
логической позицией – Главной Грядой Крымских гор. Разработка месторож-
дений мраморизованного известняка ведется открытым способом по схеме 
взрыхления массива (взрывным способом) с последующей переработкой в 
дробильных установках и сортировкой по фракциям. Изучаемые геммологиче-
ские объекты имеют различную геологическую изученность, что определило 
специфические методы подсчета запасов. Запасы декоративных разновидностей 
мраморизованных известняков Крыма приведены в табл. 2. 



ISSN 1607-4556 (Print), ISSN 2309-6004 (Online)   Геотехнічна механіка. 2013. № 112 
________________________________________________________________________________ 

 

190 

 
 

Таблица 1 - Критерии оценки качества цветного мраморизованного известняка Крыма 
Сортовые 
группы 

Размер Форма Степень по-
лировки 

Цвет Рисунок Трещино- 
Ватость 

Структурное положение 

         I От 5 см 
и выше 

Об-
ломки  

Зеркальная Светло-
серый, крас-
ный, корич-
невый, 

оранжевый 

Однород-
ный; пей-
зажный 

Без тре-
щин 

Массив Чатырдаг, 
с. Мраморное, массив Арагмыш, с. Грушевка 

II От 5 см 
и выше 

Об-
ломки 

Зеркальная 
Хорошая 
Средняя 

Темно-
серый, ко-
ричневый 

Полосча-
тый, пей-
зажный, 

концентри-
чески-

зональный, 
волнистый 

Тонкие 
нитевид-
ные тре-
щины 

 Массив Чатырдаг, 
с. Мраморное, массив Караджа, г. Судак, Балаклава 

III От 5 см 
и выше 

Об-
ломки 

Плохая Темно-серый Пятнистый, 
веткооб-
разный 

Тонкие 
нитевид-
ные тре-
щины 

Массив Караджа, г. Судак 

Коллекци-
онный ма-
териал 

От 3 до 
15 см 

Кри-
сталлы, 
галька 

- Пейзажный, 
связанный с 
геологиче-
скими про-
цессами 

Узорчатый, 
однород-
ный 

Природ-
ные тре-
щины, 

связанные 
с геологи-
ческими 
процесса-

ми 

Массив Чатырдаг, 
с. Мраморное 
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Таблица 2 - Запасы мраморизованных известняков и декоративных разновидностей 
Месторождение А Б С1 С2 Всего 

тыс. м3 
Прогнозные 

ресурсы тыс. м3

Кадыковское: 
Участок Кады-

ковский 

1366,0  3354,0  4226,0  - 8946,0  447,3 

Участок Западно-
Кадыковский 

18244,0 22069,0 4352,0 - 44665,0 4466,5 

Псилерахи 17213,0  13843,0 3650,0 - 34716,0 347,0 

Караньское  - 156578,0 121913,0 33828,0  312319,0 - 
Суворовское  2350,0 2940,0 2370,0  - 7660,0 - 

Балаклавское: 
Восточный уча-

сток 

10739,0  10114,0 11423,0 - 32276,0 322,0 

Западный участок 2818,0 7034,0  8982,0 - 18834,0 188,0 
Месторождение 
горы Гасфорт 

- - 42600,0 48366,0 90966,0 9096,0 

Агармыш:  
Малый Агармыш 

- - 227300,0 207200,0 434500,0 4345,0 

Маленький Агар-
мыш  

80500,0  - 20300,0 - 100800,0 1008,0 

 
Выявление закономерностей распространения мраморизованных известня-

ков в пределах Горного Крыма – одна из фундаментальных задач в геологии, 
позволяющая воссоздать условия их формирования, что в свою очередь, обес-
печит надежность поисково-оценочных работ в регионе. На основании изуче-
ния вещественного и химического состава выделенных генетических типов, а 
также их условий залегания был установлен следующий фациальный ряд:  

 
-Барьерные коралловые рифы – коралловые мраморизованные известняки; 
 
-Карстовые провалы – кластогенные известняки (биокластические и брек-

чиевидные); 
 
-Глубоководная морская зона – светло-серые криптогенные мраморизо-

ванные известняки; 
 
-Приливно-отливная полоса – темно-серые фитогенные известняки. 
 
Коралловые мраморизованные известняки (барьерные коралловые рифы) 

изучались в северо-западной части горы Чатырдаг, где ведутся разработки от-
крытым способом (карьер Мраморный (месторождение Биюк-Янкойское, с. 
Мраморное). Выходы коралловых мраморизованных известняков встречаются 



ISSN 1607-4556 (Print), ISSN 2309-6004 (Online)    Геотехнічна механіка. 2013. №112 
__________________________________________________________________________________________ 

 

192

эпизодически в северной части карьера. Аналогичные образования наблюдают-
ся и на некоторых Балаклавских щебеночных карьерах, где они также образуют 
небольшие выходы. Данная разновидность формировалась в несколько этапов: 
вначале происходило формирование коралловых рифов. Затем они разрушались 
и накапливались в пределах коралловых построек совместно с глинисто-
карбонатным материалом. После этого, происходила раскристаллизация нако-
пившихся осадков и их цементация, а затем, образовывались микрожеоды не-
скольких генераций из гидротермальных растворов. 

Кластогенные мраморизованные известняки (карстовые провалы) в генети-
ческом отношении подразделяется на брекчиевидные и биокластические фаци-
альные разновидности.  

Брекчиевидные известняки – продукты разрушения коралловых построек. 
Они характеризуются обломками мраморизованных известняков различного 
цвета, а также, кораллов и раковин. Обломки кораллов достигают больших 
размеров (от 3 до 10 см), что указывает на близость коралловой постройки (зо-
на рифовой осыпи). Некоторые разновидности брекчиевидных известняков на-
блюдаются в трещинах и древних карстовых провалах, которые встречаются на 
карьере Мраморный (месторождение Биюк-Янкойское). 

Известняки биокластические образуются в результате разрушения и пере-
мыва более древних известняков и механической обработки скелетов известня-
ковых организмов. Раковины и их обломки подвергаются механической обра-
ботке в зоне прибоя, волнений, в результате приливно-отливных течений, и в 
той или иной степени окатываются. Раковины измельчаются илоедами.  

Светло-серым криптогенным мраморизованным известнякам (глубоковод-
ная морская зона) свойственно ритмическое переслаивание обломочных из-
вестняков и пелитовых слоев; пласты известняков прослеживаются на большие 
расстояния, не меняясь по мощности, и имеют резко выраженную нижнюю 
границу, сортированность от крупнозернистой в основании до тонкозернистой 
в кровле, а также, неотчетливую верхнюю границу. Детрит, слагающий извест-
няки, в большинстве своем представлен, главным образом, мелководными бен-
тосными формами. Известковый детрит образовывался в рифах, откуда он эпи-
зодически выносился в окружающий бассейн турбидитными потоками. Отме-
тим, что пелитоморфные известняки представляют собой широко распростра-
ненные, большой мощности отложения, в главных своих чертах и по строению 
напоминающие собой некарбонатный флиш; они образуют турбидитные кону-
сы выноса, расходящиеся от специфических рифовых построек или карбонат-
ных платформ. Они являются исключением из общего правила, согласно кото-
рому карбонаты представляют собой продукт мелководного осадконакопления, 
хотя, материал, слагающий их, накапливался в мелководной обстановке.  

Фитогенные известняки (приливно-отливная полоса) подразделяются на  
строматолитовые и водорослевые известняки.  

Строматолитовые известняки - это фация, состоящая, главным образом, из 
карбонатных илов. Обилие строматолитов, водорослевая слоистость, в сово-
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купности с трещинами усыхания и другими подобными текстурами, делают 
очевидным тот факт, что эти известняки отлагались в очень мелководной об-
становке, некоторые из них образовались в условиях приливно-отливной рав-
нины и были подвержены чередованию процессов затопления и осушения [3]. 
Эта обстановка характеризуется разнообразием типов карбонатных пород и 
осадочных текстур [2]. Действительно, приливно-отливная равнина является 
местом накопления илов, а в районах с аридным климатом – областью пересы-
щенных солью вод. Аномально высокая соленость подавляет деятельность зоо-
планктонного бентоса, который в противном случае разрушает водорослевой 
покров и препятствует росту строматолитов. Таким же образом, в приливных 
равнинах засушливых районов существуют условия, благоприятные для обра-
зования известняков. 

Строматолиты довольно широко развиты в Европейской части региона. Ме-
зозойские строматолиты больше тяготеют к южной части региона: Польша, Ге-
рмания, Франция, Италия, Греция, Болгария и Великобритания [6]. Впервые, 
строматолиты в Украине были отмечены на массиве Караджа Судакского синк-
линория.  

Водорослевые известняки встречаются в районе п. Новый Свет и г. Судак. 
Они образуют рифы, в виде мыса Капчик, который резко выступает в море, при 
относительно небольшом поперечном размере. Мыс четко определяется в рель-
ефе местности. Он прослеживается в сторону континента, с расширением в 
мощности. Одним из важных породообразующих факторов данной разновидно-
сти являются водоросли. Твердый карбонат, отлагающийся благодаря жизне-
деятельности водорослей, осаждается из раствора при фотосинтезе. Таким же 
образом, карбонат кальция отлагается внутри клеток и на стенках некоторых 
водорослей. Поэтому, твердый осадок является результатом выделения углеки-
слого кальция водорослями из воды, в которой они обитают. Известь выделяет-
ся в виде мелких, субмикроскопических отдельных кристалликов, которые со-
единяются в сгустковые скопления и образуют плотные массы. Морские водо-
росли обитают на глубине менее 60 м, не заходя глубже коралловой зоны (284 
м), и подвергаются раздроблению и промыванию волнами и течениями [4]. 

 

Выводы.  
 
Как показали результаты исследований, декоративные разновидности 

верхнеюрских мраморизованных известняков Крыма представлены  криптоген-
ными, кластогенными, коралловыми и фитогенными генетическими типами, 
формирование которых происходило на фоне общего поднятия шельфовой зо-
ны и, как результат, физико-химического разрушения барьерных рифов с по-
следующей цементацией обломочного материала.  

Декоративные свойства мраморизованных известняков (колористика, ри-
сунок и полируемость) обусловлены наличием глинистых минералов, дисперс-
ных примесей Fe и Mn, распределением трещиноватости и степенью замещения 
органических остатков. 
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Мраморизованные известняки, впервые выделенные в пределах массива 
Караджа Судакского синклинория, по совокупности признаков (состав, харак-
тер слоистости, форма отдельности, текстурно-структурные особенности) оп-
ределены как фитогенные образования, формирующие генетический ряд: из-
вестковые водоросли, строматолиты и онколиты.  

____________________________________ 
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Анотація. Виявлення закономірностей поширення мармурованих вапняків у межах 
Гірського Криму – одна з фундаментальних задач у регіональній геології, що дозволяє 
відтворити умови їх формування, що, в свою чергу, забезпечить надійність пошуково-
оціночних робіт на декоративне каміння. У роботі застосовано методику досліджень, що 
містить узагальнення геологічної інформації щодо мармурованих вапняків світу та моделю-
вання результатів гемологічних досліджень з урахуванням генетичних особливостей форму-
вання бар'єрних рифів. Декоративні різновиди верхньоюрських мармурованих вапняків Кри-
му представлені криптогенними, кластогенними, кораловими, органогенно- уламковими і 
фітогенними генетичними типами, формування яких відбувалося на тлі загального підняття 
шельфової зони і, як результат, фізико-хімічного руйнування бар'єрних рифів з подальшою 
цементацією уламкового матеріалу. Результати проведених досліджень дозволили розробити 
схему розчленування та кореляції мезозойських карбонатних товщ Криму, а також геолого-
промислові критерії оцінки якості декоративних різновидів мармурованих вапняків. 

Ключові слова: мармуровані вапняки, строматоліти, онколіти, вапняні водорості 
 
Abstract. Revealing of laws of distribution for marbled limestones in Rocky Crimea is one of 

the fundamental problems in regional geology, which allows to reconstruct conditions of their for-
mation, which, in its turn, allow to ensure the reliability of prospecting and evaluation works for 
decorative stones. We used such research methods as generalization of geological information on 
marbled limestone all over the world and simulation the results of gemological researches consider-
ing genetic peculiarities of barrier reefs formation. Ornamental varieties of Crimean Upper Jurassic 
marbled limestones are presented by cryptogenic, clastogenic, coral, and organo-clastic phytogenic 
genetic types. Its formation took place on the background of general uplift of the shelf zone and, as 
a result, the physical and chemical disintegration of the barrier reef with further cementation of 
sediments. The results of researches allowed us to develop a scheme for subdivision and correlation 
of Crimean Mesozoic carbonate strata, and to develop the geological and industrial quality criteria 
for evaluation of marbled limestone ornamental varieties. 
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