
В книге «Освоение минеральных богатств 
Кольского полуострова» читаем: «К августу 1934 г. 
относится начало добычи слюды на Ёнском 
месторождении. Добыча была организована 
слюдокомбинатом, который создал эксплуатационно-
разведочную партию, занимавшуюся эксплуатацией, 
разведкой, поисками месторождений слюды на горе 
Лейвойве. Из 25 разведанных пегматитово-слюдяных жил 
в 1934 г. осваивалось уже 10». 

В послевоенное время и до начала 2000 гг. добычу 
флогопита и вермикулита вёл рудник «Ковдор» 
комбината «Ковдорслюда». В 2012 году собственник 
предприятия принял решение приостановить 
производство вермикулита, фабрику законсервировал, а 
летом 2013 года работа была полностью прекращена: 
«продукция предприятия нерентабельна, технологии и 
оборудование слишком устарели». Арбитражный суд 
признал «Ковдорслюду» банкротом. В настоящее время 
из-за отсутствия финансирования шахта с флогопитом, 
стратегически важным для государства сырьём, на грани 
затопления. 

Что бы сказал об этом Владимир Иванович Терновой, первооткрыватель Ковдорского 

вермикулито-флогопитового месторождения - ?!... 
 

 

 

 

 

 

В 2017 году, на юбилейной выставке к 55-летию 
Ковдорского ГОКа в районном краеведческом музее 
была представлена рукописная автобиография 
Владимира Ивановича, написанная им в далёком 1976-
ом.   

                                                                                                   

В.И. Терновой  
                                                                                                      (портрет неизвестного художника из собрания      

МАУК Ковдорский краеведческий музей) 
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Из собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 
 

 



В своей книге «30 лет в Ковдоре. Воспоминания горного инженера» директор Ковдорского 

ГОКа с 1964 по 1989 гг. Алексей Иванович Сухачев детально описывает разведку Ковдорского 

вермикулито-флогопитового месторождения.    

 
Из собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 

«Среди геологов происхождение ковдорского вермикулита вызвало много споров. Чтобы 
доказать, что под воздействием геологических процессов в процессе гидратизации флогопит 
переходит в вермикулит, В.И. Терновой и С.С. Осипов добились в Северо-Западном геологическом 
управлении разрешения пробурить в 1960 году более глубокую скважину № 169. Заложили её по 
указанию В.И. Тернового на северо-западном участке месторождения вермикулита. 

Глубокое знание строения Ковдорского массива и его месторождений, тонкое геологическое 
чутье Владимира Ивановича не подвели. После проходки дезинтегрированного слоя буровой снаряд 
врезался в коренные породы, а вскоре на поверхность геологоразведчики подняли столбик керна, 
состоящего из сплошной слюды. А потом пошли столбики высотой в метры и до десяти метров. 

Стало ясно, что внизу флогопит. Но сколько и какого он качества? 

Главный геолог Ковдорской ГРП В.И. Терновой составляет проект, который поддержали во 
всех инстанциях. Колонковое бурение развернулось широким флангом. Не остался в стороне и 
Ковдорский ГОК. Ведь открытие месторождения крайне необходимого отечественной электро-
промышленности минерала является перспективой дальнейшего развития комбината, его 
экономики, производственных сил района. 



Директор комбината К. К. Сараханов принял смелое решение - пройти разведочную шахту и 
подземные выработки силами комбината. Он доказал руководителям Совнархоза необходимость 
подключения комбината к форсированию разведочных работ на флогопитовом месторождении и 
получил на это добро. 

В свою очередь, геологи оконтурили месторождение с поверхности путем бурения скважин. 
Для оценки месторождения им пришлось освоить еще и подземное горизонтальное бурение из 
горных выработок. На гора в больших количествах пошли пробы флогопита, вернее, флогопитовой 
руды, из которой слюду выбирали уже на поверхности. 

Геологические пробы поступили из шахты в огромных объёмах. Созданную при ГРП для 
изучения вермикулита исследовательскую лабораторию срочно переориентировали и расширили. 
Но ковдорский флогопит признали не сразу. За него пришлось бороться. Осмотрев первые пробные 
партии слюды, специалисты-слюдянщики объявили, что слюда Ковдорского месторождения 
неоднородная, имеет много воздушных пузырьков и минеральных включений с характерной 
пёстрой окраской, рисунком и полосчатостью. Вследствие этого можно считать, что качество её 
будет ниже стандарта на применяющийся в электропромышленности флогопит. 

В чём же дело? Почему с первого взгляда флогопит производил такое впечатление? Минерал 
получил своё название из-за свойственной ему красноватой окраски. А продуктивная слюдоносная 
толща Ковдорского месторождения представлена зелёным флогопитом. Изумрудно-зелёный и 
красновато-коричневый флогопиты распространены в незначительных количествах и практического 
интереса не представляют. Необычный цвет и рисунок смущали специалистов, привыкших иметь 
дело с однотонным минералом. 

К этому времени геологи и горняки определили масштабы оруденения. Началось 
широкомасштабное изучение физико-механических свойств ковдорского флогопита. Для 
определения электротехнических свойств флогопита, проводимого в основном на стороне, в 
Ковдоре при лаборатории создали группу, целью которой было вести контроль отправляемых проб 
и сравнительные испытания. Комбинат укомплектовал её необходимым для проведения 
электроизоляционных испытаний оборудованием, подключил его, обучил обслуживающий 
персонал пользоваться им и правилам техники безопасности (испытания лепестков слюды 
проводились на пробой напряжением в несколько тысяч вольт). Готовила слюду ко всем 
испытаниям лаборатория ГРП. Отобранные в пробу кристаллы слюды очищали от породы и 
сростков, раскалывали ножами на пластины толщиной до миллиметра, у них обрезали края и 
вырезали дефекты. После сортировки по размеру полезной площади эту продукцию (в 
промышленности слюды она носит название подборы) отправили в лаборатории институтов, на 
слюдяную фабрику в Горьковскую область. Часть подборов оставляли в Ковдоре. 

На слюдяных фабриках обучили лаборанток Ковдорской ГРП щипке (разделение на 
пластинки толщиной 10-20 микрон), и производили её на месте, чтобы сравнить с полученными 
образцами забайкальской и алданской слюды. 

В.И. Терновой неоднократно выезжал на Филинскую слюдяную фабрику. По приглашению 
Ковдорской ГРП на месторождение для знакомства с новым сырьем приезжал со своими 
сотрудниками директор этой фабрики Макаров. Детальные исследования качества флогопита 
Ковдорского месторождения показали, что по своему составу, оптическим и электротехническим 
свойствам, а также выходу промсырца и подборов он не уступает Алданскому, считавшемуся в то 
время лучшим в стране. 

Оказалось, что ковдорский флогопит отличается от других лучшей расщепляемостью на 
пластинки толщиной 10-20 микрон. При использовании ковдорского флогопита на Филинской 
слюдяной фабрике производительность труда на щипке слюды выросла в 1,5 раза (операция 



производится вручную, причем выход щипаной слюды из подборов ковдорского флогопита 
превышал 90%, в то время как по Слюдянскому и Алданскому месторождениям он составлял только 
80%). 

Ковдорский флогопит обладает высокой термостойкостью и по этому признаку превосходит 
флогопит всех известных месторождений. Испытания, проведенные ленинградским институтом 
«Гипронинеметаллоруд» и лабораторией Уральского геологического управления, показали, что 
щипаная слюда подавляющего большинства проб ковдорского флогопита удовлетворяет 
требованиям государственного стандарта по всем показателям, и она может быть рекомендована 
для всех видов электроизоляционных изделий. 

 

Под руководством В.И. Тернового готовился отчёт. Над ним работали не только в 

Ковдоре, но и в Ленинграде. В результате напряжённой, чётко организованной работы отчёт 

был завершён и представлен на утверждение в срок. В.И. Терновой весной 1965 года защитил 

его в ГКЗ (Государственная комиссия по запасам) с оценкой «отлично». Так была решена 

важнейшая народнохозяйственная проблема обеспечения электропромышленности страны 

слюдой-флогопитом на долгие годы. 

В 1965 году работа была представлена на соискание Ленинской премии. В мае 1966 года 
лауреатами Ленинской премии стали: министр геологии СССР А.В. Сидоренко, начальник 
производственного управления этого министерства Ю.Б. Голуб, начальник Северо-Западного 
геологического управления П.М. Никитин, работники Ковдорской ГРП - главный геолог В.И. 
Терновой, начальник партии С.С. Осипов, старший геолог Б.И. Сулимов и директор Ковдорского ГОКа 
- автор этих строк». 

 

 
Экспозиция МАУК ККМ «Геология и разведка Ковдорского (Ёнского) комплексного месторождения. 

Обратите внимание, что, казалось бы, и директор КГОКа А.И. Сухачев, и известный минералог 
О.М. Римская-Корсакова в своих публикациях пишут об одном и том же, но как по-разному! Вот как 
описаны этапы разведки Ковдорского вермикулито-флогопитового месторождения в очерке Ольги 
Михайловны «Ковдор. Страницы истории». 
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Из собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 



Оказывается, на страницах старых номеров ковдорской газеты «Рудный Ковдор» можно 
прочитать много интересного о В.И. Терновом. Вот заметка геолога Ковдорской ГРП В. И. Андреевой 
«Улица имени В. И. Тернового». Она была опубликована 23 июля 1982 года. И речь в ней - о 
доразведке вермикулито-флогопитового месторождения юго-западного фланга Главной залежи. 

 
Примечание: добавлю от себя - нет, Валентина Андреевна, в Ковдоре до сих пор нет улицы в честь 

Тернового. Может быть к 100-летнему юбилею, в 2028 году, переименуют Слюдяную?!.. 



А вот заметка «О тех, кого помню и люблю», что была опубликована в газете «Знамя 
пятилетки» 20 сентября 1990 года. Её автор - Т. Рейнберг. Читается на одном дыхании, с 
удовольствием! 

 

У официальных документов стиль повествования совсем иной. Что очевидно, когда 
читаешь характеристику заведующего кафедрой разведочного дела геологоразведочного 
факультета Ленинградского горного института Тернового Владимира Ивановича, подписанную 
руководством ЛГИ. 
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Из собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 

 



В честь Владимира Ивановича Тернового был назван редкий минерал терновит. Открыт в 
жилах доломито-кальцитовых карбонатитов (в зонах гидротермального изменения первичных 
минералов) в центральной части массива Вуориярви на северном берегу озера Вуориярви (Северная 
Карелия, Кольский полуостров, Россия). 

Массив Вуориярви расположен в 20 км юго-западней пос. Алакуртти на северо-восточном 
берегу озера Вуориярви. 

Единичные находки терновита были на руднике «Железный» (Ковдорское железорудное 
месторождение) и в Ловозерском массиве (Киткнюн гора). 

В книге «Ковдор» авторы Иванюк Г. Ю., Яковенчук В. Н., Пахомовский Я. А. так описывают 
терновит (в т.ч. по-английски): 

«Обнаружен в доломитовых карбонатитах, секущих магнетито-кальцитовые породы 

Аномальной зоны, где образует снежно-белые тонковолокнистые сферолиты (до 8 мм в 

диаметре) с характерным шеловистым блеском. В ассоциации с терновитом присутствуют 

ковдорскит, бобьерит, стронциовитлокит, ёнаит и коллинсит. 

 

 
Терновит - новый минерал из карбонатитов массива Вуориярви (Кольский полуостров). 



В июне 1978 года Ковдор отмечал своё 25-летие. Доцент кафедры минералогии ЛГУ Ольга 
Михайловна Римская-Корсакова и ректор ЛГИ Владимир Иванович Терновой были удостоены 
звания «Почётный гражданин города Ковдора». В этот же день они открыли мемориальную доску К. 
М. Кошицу. 

 
«На открытии мемориальной доски К. М. Кошицу в Ковдоре». 

1978 г. Третий слева - В. И. Терновой. 
Фото из собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 

 

 



 
Вот что писал корреспондент г. «Рудный Ковдор» в те дни: 

«Выступая на митинге, Ольга Михайловна сказала: «Счастье, выпавшее на нашу долю - 

редкая удача в жизни геолога. Повезло с учителями, повезло с коллегами по работе, повезло с 

Ковдорским массивом…» 

А В.И. Терновой добавил: «Действительно, повезло. Нечасто такое бывает, когда на 

протяжении жизни фактически одного поколения, разведали месторождение и построили на 

этом месте город. И какой город! Я убежден, что эго только начало. Железорудное 

месторождение прослежено до глубины 500 метров. А дальше? Нет сомнения в том, что 

рудное тело залегает до 3 000 метров. А запасы полезных ископаемых в радиусе тридцати, 

пятидесяти километров? И они будут тоже замыкаться на Ковдор. Так что 25 лет - лишь 

начало пути, будущее города очень заманчиво». 

В том же номере «Рудного Ковдора» была опубликована и заметка В. И. Тернового «Связям - 
крепнуть!». 

 

 
 

В Ковдорском краеведческом музее есть тематическая экспозиция «Геология и разведка 

Ковдорского (Ёнского) комплексного месторождения». Она создана в 1988 году. Здесь 

представлены личные вещи, документы геологов Кошица К.М., Белькова И.В., Намоюшко В.И., 

Шалимова А.И., О.М. Римской-Корсаковой. Есть и комплекс В.И. Тернового. 



 
Материалы мемориального комплекса о В. И. Терновом. 

Мемориальные вещи из личного архива Владимира Ивановича в своё время передал на 
хранение ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей». 

Многочисленные чёрно-белые фотографии и документы… Среди них: карта геологическая 
Ковдорского массива и схема положения поисковых выработок (авторы: Терновой В. И., Атаманов В. 
И. Свитальская К. Н.), фотокопия ч/б. «Геологи Ёнской ГРП: Куклин А. И., Терновой В. И., Болотников 
Д. П., Богачёв Н. Я.» (Пинозеро, 1957 г.), дипломы «Первооткрыватель месторождения» №№ 344, 
2156 за 1970, 1988 гг., значки «Первооткрыватель месторождения» за 1970, 1988 гг., монография 
«Геология и разведка Ковдорского вермикулито-флогопитового месторождения» с дарственной 
надписью на титульном листе (авторы: Терновой В. И., Афанасьев Б. В., Сулимов Б. И.), шёлковая 
красная лента «Почётный гражданин города Ковдора». А вот образца терновита, даже маленького, в 
музее, увы, нет. 

Мимо поляризационного микроскопа МП-3 не проходит ни один музейный посетитель! 
Когда-то он принадлежал В. И. Терновому. С 1958 г. находился в Ковдорской ГРП. Сохранён и 
передан в дар музею геологом-петрографом Н.  Афанасьевой. 



 
Из собрания ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей». 

 

«Самое большое счастье в жизни - это любить своё дело, свою профессию, свою 

специальность. Отдавать ему все свои силы, всю страсть». 

Так писал В.И. Терновой ребятам из 10 «А» школы № 17 г. Ковдора, с которыми 
познакомился в Ленинграде в январе 1978 года. Тогда школьная группа «Поиск» под руководством 
А.Н. Кавериной, учителя математики, а позже первого директора районного краеведческого музея, 
побывала у него в гостях. Школьники записали воспоминания геолога, привезли первые экспонаты. 



 
«В квартире В.И. Тернового в Ленинграде».  

Встреча с учениками 9 «А» класса ср. шк. № 1 г. Ковдора (группа «Поиск»). 07.01.1978 г. 
 Фото из собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 

Владимиру Ивановичу в своё время повезло, что его направили именно в Ковдор, 

оказавшийся таким перспективным объектом. Но, безусловно, повезло и Ковдору в том, что им 

стал заниматься В.И. Терновой! 

 
«Геологи Б. В. Афанасьев, В. И. Терновой, К. П. Мартынова». 

Конец 1950 - начало 1960 гг. Фото из собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 



 
Из собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 



 
Некролог из г. «Рудный Ковдор» от 11.07.1980 г. 
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