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Аннотация 

Введение: На территории Центрально-Черноземного района керамические глины являются цен-

ным и одновременно дефицитным сырьем. Они приурочены к отложениям мамонской толщи 

верхнего девона, аптского яруса нижнего мела, свитам: киевской эоцена, берекской олигоцена, 

шапкинской миоцена и усманской плиоцена. Глины разновозрастных месторождений отличаются 

по условиям образования, вещественному составу и качеству. Поэтому вопрос о минерагениче-

ском районировании керамических глин является актуальным.  

Методика: Решение задач по минерагеническому районированию определило использование 

комплекса методик. Были проведены полевые исследования, камеральные построения фациальных 

карт и разрезов, лабораторные и технологические испытания. На основании комплексного анализа 

полученных данных выделены таксоны для регионального минерагенического районирования в 

рангах: минерагенические (рудные) зоны, районы и узлы. В процессе проведения работ задоку-

ментирован и опробован керн более 50 скважин, описаны и опробованы породы свыше 90 точек 

наблюдений (обнажения и карьеры) в пределах Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской об-

ластей. Подготовлены пробы, с помощью прецизионных методов (дифрактометрический и элек-

тронно-микроскопический) изучен минеральный и химический составы глин около 200 образцов. 

Результаты и обсуждение: Керамические глины мамонской толщи формировались в пролюви-

ально-делювиальных и озерно-болотных фациях. Для них выделена Мамонская минерагеническая 

зона, которая включает в себя Павловск-Калачский район, а в нем перспективная Воробьевская 

площадь. Керамические глины апта приурочены к озерно-болотным и лагунно-морским обстанов-

кам. Ценные огнеупорные разности образовались на суше в результате «проточного» диагенеза, 

тугоплавкие – при осадконакоплении. Различия в условиях формирования повлекли за собой от-

личия в вещественном составе и качестве глинистого сырья. Это позволило выделить Воронеж-

ский и Курско-Елецкий минерагенические районы. Они входят в состав Малоархангельск-

Воронежской минерагенической зоны. Воронежский минерагенический район соответствует рас-

пространению континентальных фаций, Курско-Елецкий – лагунно-морских. Для керамических 

глин кайнозоя минерагеническое районирование не проводилось, т.к. это сырье невысокого каче-

ства, месторождения рассредоточены по территории и площади развития фаций незначительны. 

Выводы: впервые методом близкой аналогии выделены минерагенические таксоны для разновоз-

растных керамических глин, подсчитаны прогнозные ресурсы. Суммарно по категории Р3 они со-

ставили 51,1 млн т  
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аптский ярус, кайнозой. 

                                                           
 Крайнов Алексей Владимирович, E-mail: aleksey_vsu_geo@mail.ru 

 

 

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.  

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Минерагеническое районирование керамических глин Воронежской антеклизы  

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. 2020, № 1, 66-77                              67 

Для цитирования: Крайнов А. В., Мануковский С. В., 

Минерагеническое районирование керамических глин 

Воронежской антеклизы // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Геология. 

2020. №1. С. 66–77. DOI: https://doi.org/10.17308/ 

geology.2020.1/2515 
 

Введение 

Керамические глины являются одним из самых 

важных и ценных видов сырья на территории Цен-

трально-Черноземного экономического региона, од-

нако, минерагеническому районированию керами-

ческих глин не уделено должного внимания. Так, для 

листа масштаба 1:1 000 000 М-37 (Воронеж) (рис. 1) 

выделяется лишь Воронежский минерагенический 

район, в то же время на листе N-37 (Москва), несмот-

ря на наличие в его пределах крупных месторожде-

ний, не выделены районы развития керамических 

глин. Также не выделены более крупные таксоны – 

минерагенические зоны. 

 

 

Рис. 1. Выкопировка из схемы минерагенического райониро-

вания листа М-37 (Воронеж). Схема административного де-

ления. 

[Fig. 1. The mineralogical zoning sheet M-37 (Voronezh). 

Administrative division.] 

 

Воронежский минерагенический район, согласно 

предлагаемому районированию, приурочен к рас-

пространению песчано-глинистых отложений апт-

ского яруса нижнего мела и объединяет Латненское 

месторождение огнеупорных глин и Большекарповс-

кое тугоплавких, однако, при минерагеническом 

районировании не были учтены особенности генези-

са аптских глин. 

Помимо аптских, месторождения и проявления ке-

рамических глин известны в отложениях киевской 

(эоцен), берекской (верхний олигоцен), шапкинской 

(нижний миоцен), усманской (нижний плиоцен) свит. 

С киевскими образованиями связано Сергиевское ме-

сторождение и Горшеченское проявление низкокаче-

ственных керамических глин, с берекскими – круп-

ное, но некондиционное, Россошанское месторожде-

ние, с шапкинскими – мелкие Краснопольское, Коло-

тиловское, Краснояружское, Новенькое, с усманскими 

– среднее по запасам Байгоровское. Государственным 

балансом запасов учтены Краснояружское и Шрамов-

ское месторождения, которые находятся в нераспре-

деленном фонде недр [1]. 

Большой интерес представляет мамонская песча-

но-каолиновая толща (ПКТ) верхнего девона, разви-

тая на юге Воронежской антеклизы. С ней многие 

авторы связывали возможности нахождения место-

рождений каолинов, проводились поисково-

разведочные работы на прогнозируемых участках, но 

только в 2017 г. было разведано первое месторожде-

ние вторичных каолинов Козынка, которые относится 

к керамическому сырью. Это подтвердило перспек-

тивность ПКТ на подобные месторождения и необхо-

димость в более обоснованном прогнозе на них. 

Эта информация, ранее проведенные исследования 

генезиса аптских глин [2–5], а также выделенные в 

результате работ по ГДП-200 [6] проявления керами-

ческих глин позволяют внести существенные коррек-

тивы в минерагеническое районирование исследуе-

мой территории. 

 

Методика 

Минерагеническое районирование основывается 

на анализе рудоконтролирующих факторов и поиско-

вых признаков полезных ископаемых. Среди основ-

ных факторов, определяющих становление месторож-

дений в осадочном чехле Воронежской антеклизы, 

выделяются общие, создающие предпосылки для их 

формирования и частные, определяющие вид гипер-

генных полезных ископаемых. В первую группу вхо-

дят тектонический, климатический, стратиграфиче-

ский и эволюционный факторы. Ко второй группе 

отнесены палеогеоморфологический, литологический, 

гидродинамический, органический, диагенетический, 

эпигенетический, вулканогенный и гидротермальный 

[7]. По нашим представлениям, применительно к ме-

сторождениям керамических глин, в первую группу 

входят климатический, структурно-тектонический, 

стратиграфический и палеогеоморфологический фак-

торы. Вторая группа включает фациальный и диаге-

нетический факторы. 

В региональном плане климатический, структур-

но-тектонический, стратиграфический и геоморфоло-

гический факторы определяют условия локализации в 

регионе месторождений глинистого сырья в целом. 

Локальные факторы (фациальный и диагенетический) 
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ответственны за размещение, генезис и вещественный 

состав огнеупорных и керамических глин рассматри-

ваемой территории. 

Решение задач по минерагеническому райони-

рованию определило использование комплекса мето-

дик. Их можно разделить на четыре группы. Первая 

включает методы проведения полевых исследований с 

отбором фактического материала, вторая – построе-

ние фациальных карт и разрезов. Третья группа мето-

дов использовалась для исследования вещественного 

состава глин, четвертая для изучения технологиче-

ских свойств глин. 

Сбор фактического материала производился путем 

выполнения поисковых маршрутов, бурения скважин 

с последующим опробованием. При этом производи-

лась тщательная документация горных выработок.  

При камеральных исследованиях проводилось со-

ставление фациальных карт, которое состоит из не-

скольких этапов. На первом этапе строились сопоста-

вительные колонки, на которые выносились фациаль-

ные признаки пород: структурно-текстурные, минера-

логические остатки флоры и фауны и т.д. Следующий 

этап заключается в построении фациальных разрезов. 

На них выносятся границы фациальных обстановок и 

литологические типы пород данных обстановок. Ин-

декс литологического типа характеризует условия 

формирования осадков: I – глубоководно-морские (на 

изученной территории не выделяются), II – мелковод-

но-морские, III – прибрежно-морские, IV – переход-

ные (лагунно-морские), V – континентальные. Огром-

ное влияние на формирование тех или иных фаций 

оказывает гидродинамический режим, обозначаемый 

буквами. Литологический состав пород на сопостави-

тельных колонках, разрезах и картах показан соответ-

ствующим знаком. 

При минерагенических построениях использовал-

ся ряд аналитических методов. Главные из них: гра-

нулометрический (устанавливалась засоренность гли-

нистых пород), рентгеноструктурный (определение 

минерального состава), химический (определение 

сортов глин по содержанию Al2O3, TiO2, Fe2O3), элек-

тронномикроскопический (определения морфологии 

глинистых частиц) анализы.  

При проведении технологических испытаний осо-

бое внимание уделялось показателям огнеупорности и 

интервалу спекаемости. Дополнительно изучались пла-

стичность, степень белизны, цвет черепка после обжи-

га, водопоглащение, связанность, прочностные харак-

теристики. Авторы пытались увязать зависимость ке-

рамических свойств от вещественного состава. 

При минерагенических построениях лишь место-

рождения выделяются на основании прямых геолого-

геофизических и геолого-геохимических признаков, 

все остальные таксоны – на основе концепций, опи-

рающихся на представления о тектоническом поло-

жении объектов, их формационном составе и ге-

незисе. Базовыми таксонами для регионального мине-

рагенического районирования являются: минерагени-

ческие (рудные) зоны, районы и узлы. Первые отве-

чают структурно-формационным зонам и выделяются 

на основании: анализа ряда геологических и ассоции-

рующих с ними рудных формаций; геотектонического 

положения этих рядов; фациальной принадлежности 

геологических образований. Внутри минерагениче-

ской зоны определяются районы – продуктивная 

часть зоны. Они рассматриваются на уровне рудной 

формации. Главные геологические признаки для вы-

деления рудных районов – рудоносные формации и 

внутриформационные факторы, характеризующие 

предполагаемый источник рудного вещества, пути его 

миграции и участки локализации. Минерагенические 

узлы входят в состав районов, имеют площадь более 

100 км
2
 и представляют собой относительно изомет-

ричные площади на фоне слабоминерализованных 

или безрудных площадей [8]. 

Для минерагенических узлов были подсчитаны 

прогнозные ресурсы по категории Р3. Они учитывают 

потенциальную возможность открытия месторожде-

ния определенного промышленного типа на основа-

нии благоприятных геологических палеогеографиче-

ских предпосылок [8]. Подсчет осуществлялся мето-

дом «близкой» аналогии на основе удельной продук-

тивности эталонного объекта, по формуле: 

Gn =Pn *Sn*k-(А+В+С1), 

где: Gn – прогнозные ресурсы, т; Pn – удельная 

продуктивность эталонной площади, т/км
2
; т; Sn – 

площадь прогнозируемого узла, м
2
; k – коэффициент 

подобия; (А+В+С1) – суммарные запасы попадающих 

в площадь рудного узла месторождений [9]. 

 

Обсуждение результатов 

Керамические глины мамонской толщи. С се-

редины XX века ПКТ рассматривалась как перспек-

тивная для поисков в ней месторождений керами-

ческих глин. Начиная с этого времени, активно 

проводились поисково-разведочные работы, выде-

лялись перспективные участки, которые разбурива-

лись разными количествами скважин, но месторож-

дений каолинов не выявлено. При этом подсчиты-

вались прогнозные ресурсы каолинов в десятки 

миллионов тонн. В качестве попутно-добываемого 

сырья принимались кварцевые каолинсодержащие 

и относительно чистые пески в качестве строймате-

риалов, прогнозные ресурсы которых на порядок 

выше, чем каолинов. В работе [10] выделены про-

гнозные участки для постановки поисково-

разведочных работ на каолины (4 участка) и квар-

цевые пески (6 участков). Постепенно пришло осо-

знание того, что кварцевые пески сами по себе или 

попутно добываемые, представляют не менее цен-

ное, чем каолины, полезное ископаемое как сте-

кольное, формовочное и строительное сырьё. Вме-

сте с тем содержащие каолинит разности песков 

могут служить источником получения обогащенно-

го каолина. В 2017 г. в пределах листа M-37-XVII 

(Павловск) выявлено месторождение вторичных 

каолинов Козынка [11]. 
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После выявления этого месторождения, нами вы-

делена Мамонская минерагеническая зона по грани-

це распространения ПКТ. Территориально она при-

урочена к югу Воронежской области, частично, к во-

стоку Белгородской, северу Ростовской и северо-

западу Волгоградской областей (рис. 2). Общая пло-

щадь её распространения около 28 000 км
2
, она четко 

разделяется на 3 участка: Западный, Центральный и

Восточный. 

Западный участок протягивается от границы Кур-

ской и Белгородской областей до г. Павловска на 280 

км при ширине полосы от 25 до 60 км. Этот участок 

наименее перспективен на огнеупорное сырье, ввиду 

резкого преобладания обломочных пород и большой 

мощности перекрывающих отложений (от 40 до пер-

вых сотен метров). 

 

 

Рис. 2. Предлагаемая схема минерагенического районирования для керамических глин листов N-37, M-37. Условные 

обозначения: 1 – зеленым – Малоархангельск–Воронежская минерагеническая зона; коричневым – Мамонская минерагеническая 

зона; 2 – минерагенические районы: I – Воронежский, II – Курско-Елецкий, III – Павловск-Калачский. 

[Fig. 2. The proposed scheme of mineralogical zoning for ceramic clay sheets N-37, M-37. Legend: 1 – green – Maloarkhangelsk – 

Voronezh mineralogenic zone; brown – Mamon mineralogenic zone; 2 – mineralogical regions: I – Voronezh, II– Kursk-Yelets, III – Pav-

lovsk-Kalach]. 

 

Центральный участок располагается к востоку от 

долготы г. Павловска до г. Калач. Его длина и шири-

на порядка 60 км каждая. Восточный участок про-

слеживается восточнее долготы г. Калач. Именно по 

границам распространения центрального участка 

выделен Павловск-Калачский минерагенический рай-

он. Основанием для его выделения послужило нали-

чие месторождения, а также выявленные на фаци-

альных картах континентальные фации, благоприят-

ные для формирования месторождений керамиче-

ских глин. Здесь мамонская песчано-каолиновая 

толща содержит относительно мощные пласты глин 

и каолинитсодержащих песков и залегает неглубоко. 

При проведении работ по ГДП-200 листа M-37-XI 

(Бобров) в пределах Павловск-Калачского минера-

генического района выявлена перспективная на гли-

ны керамические и огнеупорные Воробьевская пло-

щадь (ВП) (рис. 3). Основанием для выделения пер-

спективной площади послужило наличие Воробьев-

ского проявления и континентальных фаций (озерно-

болотных и аллювиальных пойменно-старичных), 

благоприятных для формирования месторождений 

керамических глин. 

Для перспективной ВП на глины керамические и 

огнеупорные подсчитаны прогнозные ресурсы по 

категории P3. Запасы эталонного месторождения 

Козынка по категории С1+С2 10 млн т, прогнозные 

ресурсы по категории Р1 – 6.64 млн т, приведенные 

к условным запасам категории С2 – 3.32 млн т. 

Удельная продуктивность эталонного объекта со-

ставляет Pn=13.32/2.2=6.66 млн т/км
2
. Удельная 

продуктивность, приведенная к рудному узлу: 6 .66 

млн т/км
2
*0.2*0.2=0.266 млн т/км

2
. Площадь пер-

спективной ВП составляет 147 км
2.

, коэффициент 

подобия k=0.2. 
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Gn =0.266 млн т/км
2
*147*0.2=7.8 млн т. Принима-

ем Gn =7.8 млн т. 

Западный участок располагается к востоку от дол-

готы г. Калач. В пределах участка в ПКТ появляются 

переходные и морские фации, снижается доля конти-

нентальных отложений, поэтому западный участок 

мало перспективен на обнаружение месторождений. 

Керамические глины аптского яруса. Ранее 

проведенные по ним исследования, а также получен-

ные данные при ГДП-200 листов M-37-I (Курск), M-

37-II (Кшень), M-37-III (Касторное), N-37-XXXIII 

(Елец), позволяют внести изменения в схему минера-

генического районирования для листов масштаба 

1:1 000 000 N-37 и М-37 (рис. 2).  

Малоархангельск–Воронежская минерагениче-

ская зона проходит через северную и северо-

западную части листа М-37 (Воронеж), южную и юго-

западную части листа N-37 (Москва), и захватывает 

юго-восточную и северо-восточную оконечности ли-

стов N-36 (Смоленск), и M-36 (Киев) соответственно. 

Зона выделена по суммарному распространению кон-

тинентальных и лагунно-морских фаций апта, в кото-

рых происходило формирование керамических глин. 

В пределах этой минерагенической зоны нами выде-

лено 2 района: Воронежский и Курско-Елецкий. 

Воронежский рудный район расположен в север-

ной части листа М-37 и объединяет в себе 2 крупных 

месторождения огнеупорных глин: Латненское и 

Криушанское, а также ряд проявлений, выявленных 

при ГДП-200 (рис. 4). Его контуры приурочены к гра-

ницам распространения фаций высокой и низкой ал-

лювиальных равнин. Как показано в ранее проведен-

ных работах [2–5], именно в этих обстановках проис-

ходило формирование огнеупорных разновидностей 

керамических глин. Почти мономинеральный каоли-

нитовый состав огнеупорных глин Воронежского 

района обусловлен процессами «проточного» диаге-

неза [12] полиминеральных глин иллит-

каолинитового состава, поступающих в седиментаци-

онный бассейн с юга территории при размыве мамон-

ской толщи. Эти процессы разложения и выноса не-

устойчивых компонентов (щелочей, щелочноземель-

ных элементов), обогащение глинистого осадка окси-

дами алюминия и титана вплоть до появления гиббси-

та происходили на аллювиальной равнине в старич-

ных болотах, богатых органикой. При «проточном» 

диагенезе Fe из неподвижной трехвалентной формы 

переводилось в подвижную двухвалентную и мигри-

ровало из глин, улучшая их качества 

В пределах Воронежского минерагенического рай-

она выделено четыре минерагенических узла развития 

керамических глин: I – Большекарповский, II – Касто-

ренский; III – Старо-Ведугский, IV – Латненский (рис. 

4). Подсчитаные прогнозные ресурсы по трем рудным 

узлам по категории Р3 в сумме составляют 26.4 млн т. 

Курско-Елецкий минерагенический район проходит 

через северную и северо-западную части листа М-37 

(Воронеж), южную и юго-западную части листа N-37 

(Москва), и захватывает юго-восточную и северо-

восточную оконечности листов N-36 (Смоленск), и M-

36 (Киев) соответственно. Он объединяет в себе Лу-

кошкинское, Чибисовское, Большекарповское. 

Малоархангельское месторождение тугоплавких 

глин и ряд проявлений, выделено при ГДП-200 листа 

M-37-XXXIII (Елец). Его контуры совпадают с грани-

цами распространения лагунно-морских фаций, в кото-

рых происходило формирование тугоплавких разно-

видностей керамических глин. Они имеют иллит-

каолинитовый состав, образовались за счет размыва КВ 

и продуктов их переотложения в источниках сноса. 

Состав глин выдержан, меняется, лишь соотношение 

глинистой и песчаной компонент. В благоприятных 

для осаждения глинистых илов обстановках лагунно-

морской зоны сформировалось большинство место-

рождений и проявлений керамических глин. При этом 

дозревания осадка не происходило. Преобразования 

каолинита в щелочной лагунно-морской среде связаны 

с дроблением его кристаллов и некоторым разупорядо-

чиванием структуры. Это и определяет отличие Воро-

нежского минерагенического района от Курско-

Елецкого: в пределах первого формировались каче-

ственные огнеупорные разновидности керамических 

глин за счет дозревание осадка; в пределах второго 

существенных преобразований не происходило, здесь 

образовывались тугоплавкие разновидности керами-

ческих глин при одном источнике сноса. 

В пределах листа N-37-XXXIII (Елец) в составе 

Курско-Елецкого минерагенического района выделяет-

ся 3 объекта – 1 рудное поле: потенциальное Афана-

сьевское (2.1.0.1) и 2 рудных узла: Лукошкинско-

Каменский (2.1.1), и потенциальный Сновинский 

(2.1.2) (рис. 5). В пределах Лукошкинско-Каменского 

рудного узла выделено Чибисовско-Каменское рудное 

поле (2.1.1.1). Оно объединяет три средних место-

рождения (Чибисовское, Лукошкинское и Черкасские 

Дворики) и одно проявление (Соколье). В контуре 

Лукошкинско-Каменского рудного узла (2.1.1) выяв-

лено 4 проявления керамических глин: Екатеринов-

ское, Зыбинковское, Каменское, Борковское; в грани-

цах потенциального Сновинского рудного узла (2.1.2) 

выделено два проявления керамических глин: Дегте-

вое, Сцепновское; потенциального Афанасьевского 

рудного поля (2.1.0.1) – одно проявление керамиче-

ских глин – Вязовое. 

На исследованной территории подсчитаны прог-

нозные ресурсы керамических глин по категории Р3 

для Лукошкинско-Каменского (9.0 млн т) и потенци-

ального Сновинского (7.9 млн т) рудных узлов. В ка-

честве эталонного объекта при подсчетах выбрано 

Чибисовско-Лукошкинского рудное, удельная про-

дуктивность которого рассчитывалась путем деления 

суммарных запасов и прогнозных ресурсов Лукош-

кинского и Чибисовского месторождений на площадь 

рудного поля: 

Pn =(13923+8449)/100=223.72 тыс. т/км
2
 

Тогда для рудного узла удельная продуктивность: 
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Рис. 5. Расположение рудных узлов развития керамических глин в пределах листа M-37-XXXIII (Елец). Рудные поля: 2.1.0.1 

– потенциальное Афанасьевское; 2.1.1.1 – Чибисовско-Каменское рудное поле. Рудные узлы: 2.1.1 – Лукошкинско-

Каменский; 2.1.2 – потенциальный Сновинский. 

[Fig. 5. The location of the ore nodes of the development of ceramic clays within the sheet M-37-XXXIII (Elets). Ore fields: 2.1.0.1 

– potential Afanasyevsky; 2.1.1.1 – Chibisovsk-Kamensky ore field. Ore nodes: 2.1.1 – Lukoshkinsko-Kamensky; 2.1.2 – potential 

Snovinsky]. 

 

Pn=223.72 тыс.т/км
2
*0.5=111.86 тыс. т/км

2
. 

Лукошкинско-Каменский минерагенический узел: 

Sn=351 км
2
, k=0,8. Gn =111.86 тыс. т/км

2
*351*0.8–

(13923+8449)=9038.29 тыс. т или Gn =9,0 млн т 

Прогнозируемый Сновинский минерагенический 

узел: Sn=141 км
2
, k=0,5. Gn=111860 т/км

2
*141*0.5= 

7886130 т. Принимаем Gn =7.9 млн т. 

Керамические глины кайнозоя. В кайнозое 

установлены четыре стратиграфических уровня обра-

зования керамических глин, по два в палеогене и нео-

гене. В палеогене это киевский (средний эоцен) и бе-

рекский (верхний олигоцен) уровни, в неогене – шап-

кинский (нижний миоцен) и усманский (нижний 

плиоцен) (рис. 6). К первому уровню приурочено 

Сергиевское месторождение, Горшеченское прояв-

ление керамических глин, ко второму – Шрамовское 

(Россошанское), к третьему – Краснояружское, Крас-

нопольское, Колотиловское и другие, к четвертому – 

Байгоровское месторождения 

В киевское время формирование керамических 

глин происходило в мелководно-морских условиях 

[14, 15] при размыве аптских и палеозойских каоли-
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нитсодержащих пород. Мелководно-морские фации 

неблагоприятны для формирования керамических 

глин, так как каолинит – главный минерал, определя-

ющий их свойства не устойчив в щелочной морской 

среде. Это подтверждается дифрактограммами, на 

которых содержания каолинита, смектита и иллита 

примерно одинаковые. Поэтому киевские отложения 

наименее перспективные из рассматриваемых для 

выявления в них месторождений керамичеких глин. 
 

 

Рис. 6. Схема расположения кайнозойских месторождений 

и проявлений керамических глин Центрально-Черноземного 

района: 1 – Сергиевское, 2 – Горшеченское, 3 – Шрамовское 

(Россошанское), 4 – Краснояружское, 5 – Байгоровское [13]. 

[Fig. 6. The layout of the Cenozoic deposits and the manifesta-

tions of ceramic clays of the Central Black Earth region: 1 – 

Sergievskoe, 2 – Gorshechenskoe, 3 – Shramovskoe (Ros-

soshanskoe), 4 – Krasnoyruzhskoe, 5 – Baygorovskoe [13]]. 

 

Миоценовые тугоплавкие глины образовались в 

озеровидных старичных бассейнах выровненной ал-

лювиальной равнины в перстративную фазу накопле-

ния аллювия [16]. Их разрез сходен с перевернутым 

каолиновым профилем выветривания, когда в нижней 

части первого залегают каолиновые глины, а в верх-

ней – полиминеральные. В глинах новопетровской 

свиты встречены вермикулярные кристаллы каолини-

та, что может быть свидетельством проточного диаге-

неза [4]. Следовательно, в озерно-болотных условиях 

происходило дозревание глинистого осадка, поэтому 

отложения новопетровской свиты миоцена наиболее 

перспективны для наращивания минерально-сырьевой 

базы керамических глин. 

В плиоценовое время формирование керамических 

глин байгоровского типа происходило в пойменной 

фации констративной фазы накопления долинного 

аллювия [17, 18]. При этом наиболее мощные глини-

стые толщи накапливались между локальными подня-

тиями или перед ними. Источником сноса для каоли-

нита, служили каолинитовые глины из аллювиальной 

толщи апта, развитой северо-западней месторождения 

и размывающейся притоками крупной неогеновой 

реки. Вместе с тем, учитывая значительную мощность 

аллювия усманской свиты, подвешенность слоев глин 

в ней, можно предполагать наличие процессов про-

точного диагенеза, сходными с таковыми в озерно-

болотных условиях аптского времени [4, 5], приводя-

щих к повышению содержания каолинита. 

Следовательно, глины плиоцена наиболее пер-

спективны в качестве керамического сырья. По мне-

нию Г. В. Холмового [16–18] наиболее перспективны 

для поисков тугоплавких глин прибортовые зоны до-

лин достаточно крупных рек со слабо констративным 

аллювием, в области питания которого эродировались 

глинистые породы. 

Технологические свойства можно прогнозировать 

после проведения полевых и лабораторных исследо-

ваний вещественного состава глин. Для керамических 

глин следует выбирать участки с минимальным со-

держанием монтмориллонита в их составе. Различные 

добавки могут перевести рассматриваемые керамиче-

ские глины в более высокие сорта. 

При проведении работ по ГДП-200 были выявлены 

проявления керамических глин кайнозоя Нижнеде-

вицкое и Ефросимовское. 

Нижнедевицкое проявление расположено, в Ниж-

недевицком районе Воронежской области, в 1 км во-

сточнее окраины д. Полянка. Полезная толща приуро-

чена к отложениям киевской свиты эоцена и пред-

ставлена глинами зеленовато-серыми, плотными, тя-

желыми, пластичными. Породы толщи имеют пятни-

стую и полосчатую текстуры, подчеркнутые неравно-

мерным ожелезнением, а также мелкими вкрапленни-

ками углефицированной органики и омарганцевани-

ем. Подстилается полезная толща мергелем объеди-

ненных терепшанской и подгоренской свит сантон-

ского яруса верхнего отдела меловой системы; пере-

крывается – песками кантемировской свиты олигоце-

на. По минеральному составу глины иллит-

монтмориллонит-каолинитовые. По содержанию гли-

нозема (Al2O3) они полукислые (14.17–17.0%) и кис-

лые (11.69–13.76%), с высоким содержанием крася-

щих оксидов Fe2O3 (3.00–5.6%) и TiO2 (0.89–1.61%). 

При обжиге дают персиковый цвет черепка. Мощ-

ность полезной толщи 5.4 м, вскрыши – 16 м. 

Ефросимовское проявление расположено в Совет-

ском районе Курской области, в 4 км северо-

восточнее с. Ефросимовка. Здесь были вскрыты отло-

жения нерасчлененных новопетровской и красно-

яружской свит миоцена. Полезная толща представле-

на глиной темно-серой, с пятнами охристого и мали-

нового цвета, плотная. Содержание Al2O3 колеблется 

от 18.9 до 26.85%, содержание красящих оксидов 

Fe2O3 – 1.15–1.70%, TiO2 – 1.49–2.63%. Мощность 8 м. 

Однако площадь распространения отложений новопет-

ровской и краснояружской свит незначительна. 

Для керамических глин кайнозоя минерагеническое 

районирование не проводилось, так как это сырье не-

высокого качества, месторождения рассредоточены по 

территории, а площади развития фаций незначительны. 
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Заключение 

Проведенные исследования позволили провести 

минерагеническое районирование керамических глин 

Воронежской антеклизы. Для каолинов ПКТ установ-

лена Мамонская минерагеническая зона, включающая 

Павловск-Калачский минерагенический район. В нем 

выделен Воробьевский рудный узел, для которого 

подсчитаны прогнозные ресурсы по Р3 в 7.8 млн т. 

Выделенная для керамических глин аптского 

яруса Малоархангельск–Воронежская минерагени-

ческая зона включает Воронежский и Курско-

Елецкий минерагенические районы. Первый являет-

ся благоприятным для поисков огнеупорных разно-

видностей керамических глин. Он определен по рас-

пространению континентальных фаций, где в озер-

но-болотных условиях происходило «дозревание» 

вещества в условиях теплого гумидного климата при 

наличии значительного количества органического 

вещества. Курско-Елецкий район выделен по рас-

пространению лагунно-морских фаций. В пределах 

этого района вероятно обнаружение месторождений 

тугоплавких глин, т.к. глинистые минералы из пород 

лагунно-морской зоны имеют иллит-каолинитовый 

состав, унаследованный от размытых образований 

источников сноса. Он довольно выдержан практиче-

ски на всей исследуемой территории.  

В пределах Воронежского минерагенического 

района выделено четыре рудных узла, для которых 

подсчитаны прогнозные ресурсы по категории Р3. В 

сумме они составляют 26.4 млн т. В пределах Курско-

Елецкого района подсчитанные прогнозные ресурсы 

керамических глин по категории Р3 для двух рудных 

узлов составили 16.9 млн т. Для керамических глин 

кайнозоя районирование не проводилось из-за низко-

го качества сырья, сильной фациальной изменчивости 

и малой площади развития отложений. 

Конфликт интересов: Автор декларирует отсут-

ствие явных и потенциальных конфликтов интересов, 

связанных с публикацией настоящей статьи. 
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Abstract 

Introduction: In the territory of the Central Black Earth Economic Region, ceramic clays are valuable and 

at the same time scarce raw materials. They are confined to the deposits of the Mamon stratum of the up-

per Devonian, the Aptian tier of the lower Cretaceous, and the suites of the Kiev Eocene, the Berek Oli-

gocene, the Shapkinskaya Miocene, and the Usman Pliocene. Clays of different age deposits differ in 

terms of formation, material composition and quality. Therefore, the question of the mineragenic zoning 

of ceramic clays is relevant.  

Methodology: The solution to the problems of mineragenic zoning required the use of a variety of meth-

ods. Field studies, desk constructions of facial maps and sections, and laboratory and technological tests 

were carried out. Based on a comprehensive analysis of the data obtained, taxa for the regional miner-

agenic zoning in the ranks were identified: mineragenic (ore) zones, regions, and nodes. During the per-

formed work, core samples of more than 50 wells were documented and tested, rocks from over 90 obser-

vation points (outcrops and quarries) were described and tested within the Voronezh, Kursk, Lipetsk, and 

Oryol regions. Samples were prepared and the mineral and chemical compositions of about 200 clay 

samples were studied using precision methods (diffractometric and electron microscopic methods). 

Results and discussion: Ceramic clays of the Mamon stratum were formed in proluvial-deluvial and lake-

bog facies. From these, the Mamon mineragenic zone, including the Pavlovsk-Kalachsky region and the 

promising Vorobyovskaya area in the district has been identified. Ceramic clay is confined to the Aptian 

lacustrine-marshy and lacustrine-marine environments. Valuable refractory varieties were formed on land 

as a result of "flowing" diagenesis, high-melt varieties were formed during sedimentation. Differences in 

the formation conditions resulted in differences in the material composition and quality of clay raw mate-

rials. This allowed the identification of the Voronezh and Kursk-Yelets mineragenic regions. They are 

part of the Maloarkhangelsk-Voronezh mineragenic zone. The Voronezh mineragenic region corresponds 

to the distribution of continental facies. The Kursk-Yelets mineragenic region corresponds to the distribu-

tion of lagoon-marine facies. For the ceramic clays of the Cenozoic, mineragenic zoning was not carried 

out, since this raw material is of poor quality, the deposits are dispersed over the territory, and areas of fa-

cie development are insignificant. 

Conclusions: For the first time, mineragenic taxa for different-aged ceramic clays were identified by the 

close-analogy method, and inferred resources were calculated. In total they amounted to 51.1 million tons 

in the P3 category.  

Keywords: ceramic clays, mineragenic zone, region, node, Mamon stratum, Apt, Cenozoic. 
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