
12 декабрь  2016 17

4. Долгунов, К.А. Структурно-тектонические особенности строения и 
перспективы нефтегазоносности северной части Баренцево-Карско-
го региона / К.А. Долгунов, В.Н. Мартиросян, Е.А. Васильева, Б.Г. Са-
пожников // Геология нефти и газа. — 2011. — № 6. — С. 70–83. 
5. Драчев, С.С. Тектоника рифтовой системы дна моря Лаптевых / 
С.С. Драчев // Геотектоника. — 2000. — № 6. — С. 43–58.
6. Погребицкий, Ю.Е. Палеотектонический анализ Таймырской склад-
чатой системы / Ю.Е. Погребицкий. — Л.: Недра, Тр. НИИГА, 1971. — 
Т. — 166. — 284 с. 
7. Пронкин, А.П. Новые данные о геологическом строении и возмож-
ной нефтегазоносности зон сочленения Западно-Сибирской плат-
формы со складчатым Таймыром /А.П. Пронкин, В.И. Савченко // 
Геология нефти и газа. — 2012. — № 1. — С. 29–42.
8. Abu Chowdhury. Salt geology and hydrocarbon plays in the northeast-
ern Gulf of Mexico. First Break // Petroleum Geology & Basins. — 2010. — 
V. 28. 
9. Franke, D. The Laptev Sea Rift. Federal Institute for Geosciences and 
Natural Resources (BGR) / D Franke, K. Hunz, O. Oncken. Stilleweg 2, 
30655 Hannover, Germany GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ), 
Telegrafenberg, 14473 Potsdam, Germany, 2001.

© Васильева Е.А., 2016

Васильева Елена Алексеевна // eavasilyeva@smng.com

УДК 553.615.1.041:551.24’782.2(470.61)

Васянов Г.П.1, Горбачев Б.Ф.1, Красникова Е.В.1, Рада-

ева Т.П.2, Арутюнов И.П.2 (1 — ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», 

2 — АО «Южгеология»)

ОГНЕУПОРНЫЕ И ТУГОПЛАВКИЕ ГЛИНЫ СУЛИНСКОЙ 

ТОЛЩИ ЮЖНОГО СКЛОНА ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА

Рассмотрено состояние минерально-сырьевой базы огне-
упорного и тугоплавкого глинистого сырья Ростовской 
области, в пределах которой предложено выделить два 
глиноносных района — Сулинский и Белокалитвенский. 
Характеризуются месторождения, в том числе Прохо-
ровское, ныне учтенное Государственным балансом полез-
ных ископаемых, состав и свойства глин, внесены предло-
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REFRACTORY AND CERAMIC CLAY SULINA STRATA OF 

THE SOUTHERN SLOPE OF THE EASTERN DONBASS

We have rewived the status of the mineral resource base of re-
fractory and ceramic clay raw materials of the Rostov region 
within it was suggested to allocate two areas of the presence of 
clay: Sulinsky and Belokalitvensky. This article describes the 
clay deposits in these areas, including Prokhorovskoye which 
now taken into account by the State balance of mineral, com-
position and properties of it, as well as suggestions are intro-
duced for their further stady. Keywords: clay, ceramic, refrac-
tory, tectonics, prospects, recommendations, the Rostov area.

На территории Южного округа сходятся две главные 

геотектонические области — Скифская платформенная 

плита и Восточно-Европейская платформа (табл. 1). 

В плане неотектоническом [6] выделены области отно-

сительных поднятий и опусканий, унаследованные от 

древних структур или инверсионные. Для отрицатель-

ных структур (Прикаспийский и геодинамически свя-

занные с ним прогибы, например, Южно-Азовско-Ку-

банский) характерны мощные осадочные формации 

мезозоя и кайнозоя, не перспективные в отношении 

присутствия залежей огнеупорных и тугоплавких глин. 

Более перспективны неотектонические положитель-

ные структуры, с которыми связаны две глиноносные 

формации. Из них более изучена и является промыш-

ленно значимой неогеновая формация восточной части 

Донецкого кряжа (Ростовская область). Недостаточно 

изучена и, видимо, слабо продуктивна среднеюрская 

формация Доно-Медведицкой зоны поднятий. Имеет-

ся указание (Самодуров П.С., 1952) на присутствие 

структурного элювия гранитов на Азовском выступе 

(проявление Балка Широкая). 

Из положительных структур наиболее значительным 

является Донецкое поднятие; с ним связана мел-палео-

геновая поверхность выравнивания. Планация рельефа 

в течение длительного перерыва в осадконакоплении 

завершилась, видимо, в олигоцене, о чем можно судить 

по сохранности на водораздельных участках рельефа 

продуктов каолинового выветривания угленосных пес-

чано-глинистых отложений карбона, перекрытых ниже 

по склонам отложениями полтавской серии [8]. По-

верхность эта прослеживается севернее и восточнее 

Донецкого поднятия (Воронежское поднятие, При-

волжская возвышенность, Волго-Донской водораздел). 

В мел-палеогеновую поверхность выравнивания вло-

жены более молодые поверхности, из которых наиболь-

шее внимание привлекает плиоценовая поверхность 

[7], наблюдаемая в древних террасированных эрозион-

ных врезах рек Кундрючья, Лихая, Миус и др., посколь-

ку ее формирование связано с отложением песчаных и 

глинистых пород продуктивной сулинской толщи (N1–

2 sl)*, выделенной А.Д. Шамраем в 1952 г.

В пределах Донецкого кряжа исходными породами, 

подвергшимися выветриванию, являются в основном 

серые до черных аргиллиты с редкими прослоями алев-

ролитов и песчаников, слагающие угленосную терри-

генную формацию среднего и верхнего карбона [2, 5, 9]. 

В составе аргиллитов участвуют серицит, кварц, каоли-

нит, редко монтмориллонит, углистое вещество, вто-

ричные — сидерит и пирит. Песчаники и алевролиты 

кроме кварца содержат зерна полевого шпата и облом-

ки эффузивных пород, фрагменты древесины, пирит. 

При выветривании вначале происходит осветление ис-

ходных пород, их дезинтеграция и диспергация, в по-

следующем частицы полевого шпата и обломки эффу-

зивных пород замещаются каолинитом и серицитом. 

Исходные аргиллиты при господствовавших в эпоху 

выветривания климатических условиях не испытали 

интенсивной каолинизации. Это вполне вероятно, 

если принимать во внимание, что аргиллиты изначаль-

но содержат каолинит и серицит (переотложенные про-

дукты палеозойского выветривания). Серицит в усло-

виях мел-палеогенового выветривания видимо обладал 

достаточной устойчивостью, вследствие чего его као-

линизация вряд ли была значительной.

* Сулинская толща является местным подразделением страти-

графической схемы неогена Донбасса, отвечающим уровню верхний 

понт — нижний киммерий. 
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Сулинская толща залегает чаще всего на слабо из-

мененных породах угленосного карбона, реже на со-

хранившихся от размыва сероцветных песчано-гли-

нистых продуктах их выветривания, не получивших 

самостоятельного практического значения, однако 

заслуживающих внимания [10]. Размыв элювиальных 

образований привел к отложению обогащенных као-

линитом глин «сулинской» толщи (поздний миоцен — 

плиоцен). Генетическая связь сулинских песчано-гли-

нистых отложений южного подножия Донецкого под-

нятия с корой выветривания угленосного карбона 

подтверждается как их вза-

имным расположением, так 

и сходством химико-мине-

ральных составов и ассоци-

аций минералов — акцессо-

риев [5 и др.].

Сулинская толща — ал-

лювий врезанных в камен-

ноугольный цоколь древних 

речных долин, распростра-

нена на площади, ограни-

ченной на востоке долиной 

р. Северский Донец, на се-

вере — широтой г. Белая Ка-

литва, на юге — широтой 

г. Шахты. В сложении толщи участвуют разнозерни-

стые пески с линзовидными прослоями пестроцветных 

глин; в ее основании местами прослежен гравийно- 

галечниковый горизонт. Аккумуляция глин происхо-

дила, видимо, при подпруживании речных потоков в 

связи с эпизодами повышения базиса эрозии. Присут-

ствие в сулинской толще маломощных прослоев буро-

го угля является свидетельством заболачивания. Вы-

сказано также мнение, что толща может быть отнесена 

к прибрежным отложениям сарматского морского бас-

сейна [7].

Таблица 1

Элементы тектонического и минерагенического районирования территории ЮФО, пер-

спективные в отношении огнеупорного и тугоплавкогоглинистого сырья 

Тектонические структуры
Минерагени-
ческая зона

Глино носный 
район

Типоморфное 
месторожде-
ние (проявле-

ние)

трансрегио-
нальная

регио-
нальная

террито-
риальная

Скифская плат-
форменная плита

Скифская 
синеклиза

Донецкая 
(кряж)

Донецкая 
(восточная 
часть)

Сулинский
Владимиров-

ское

Белокалит-
венский

Чапаевское

Восточно-Евро-
пейская платфор-
менная плита 

Волго-
Уральская 
антеклиза

Доно-
Медведицкая

Приволжская Доно-
Медведицкий

Березовское

Рис. 1. Схематическая карта распространения продуктивной сулинской толщи и приуроченных к ней месторождений огнеупор-

ных и тугоплавких глин: 1 — четвертичные отложения, без подразделения; 2 — сулинская толща, поздний миоцен — плиоцен; 3 — средне-
верхнекаменноугольные отложения; 4 — осевые зоны синклиналей: А — Шахтинско-Несветаевской, Б — Сулино-Садкинской, В — Белока-
литвенской; 5 — осевые зоны антеклиналей палеозоя: Г — Главной, Д — Колпаково-Замчаловской; 6 — месторождения: глин детально-
разведанные, 7 — эксплуатируемые, 8 — предварительно разведанные, 9 — отработанные или застроенные; 10 — проявления глин; 
11 — контуры глиноносных районов: Сулинского (на юге) и Белокалитвенского (на севере); 12 — государственная граница; месторождения 
и проявления: 1 — Киселевское, 2 — Владимировское, 3 — Чумаковское, 4 — Федоровское, 5 — Сулинское, 6 — Петровское, 7 — Гуковское, 
8 — Чернецовское, 9 — Чекуновское, 10 — Чапаевское, 11 — Гуковское второе, 12 — Ново-Гуковское, 13 — Павловское, 14 — Мало-Власов-
ское, 15 — Черевковское, 16 — Прохоровское, 17 — Голубинское, 18 — Кошкинское, 19 — Киреевское, 20 — Бирючанское, 21 — Почтовское, 
22 — Мелехновское, 23 — Фисуновское, 24 — Дудкинское, 25 — Дудкинское-II, 26 — Алексеевское, 27 — Чернышевское-I, 28 — Чернышев-
ское-II, 29 — Калининское, 30 — Федоровское Западное. На врезке: 1 — глиноносные районы: А — Сулинский и Белокалитвенский, Б — 
Медведицкий; 2 — граница ЮФО, 3 — границы его субъектов: КР — Краснодарский край, АД — Республика Адыгея, РС — Ростовская 
 область, ВЛ — Волгоградская область, КЛ — Республика Калмыкия, АС — Астраханская область
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По результатам проведенных геоло-

горазведочных работ на территории Ро-

стовской области могут быть выделены 

Сулинский и Белокалитвенский глино-

носные районы (рис. 1). Они составля-

ют лишь малую часть обширной Донец-

кой глиноносной провинции, основная 

площадь которой расположена на Укра-

ине (Донецкая область). К настоящему 

времени в связи с воздействием эрози-

онных процессов сулинская толща в 

границах выделенных районов пред-

ставлена лишь разновеликими фраг-

ментами («линзами»).

Сулинский глиноносный район, где 

расположена большая часть выявлен-

ных линз сулинской толщи, располо-

жен в субширотной неотектонической 

впадине шириной около 30 км, унасле-

дованной от Сулино-Садкинской син-

клинали палеозойского структурного 

плана. Наиболее крупной из линз явля-

ется Федоровская. К ней приурочены 

запасы глин ныне активно разрабатыва-

емых Владимировского и Федоровского 

Западного, а также резервных — Чума-

ковского и Прохоровского месторожде-

ний (рис. 2). С различной степенью де-

тальности изучены тугоплавкие глины 

других линз — Голубинской, Киреев-

ской, Киселевской и ряда менее значи-

тельных.

В пределах Федоровской линзы са-

мым крупным является Владимиров-

ское месторождение, которое является 

типоморфным для Сулинского глино-

носного района. Расположено оно в 

17 км к востоку от г. Красный Сулин на 

правом берегу р. Кундрючьей. В составе 

линзообразной залежи выделены две 

пачки глин, разделенные прослоем мел-

козернистого песка мощностью 0,4–

9,4 м, в среднем 1,9 м. Глины преиму-

щественно светло-серые и серые с от-

тенками, присутствуют также углистые 

и пестроцветные глины. Закономерно-

стей в распределении пластичных и в 

разной степени песчанистых глин, как и 

их разноокрашенных разновидностей, не выявлено, од-

нако наблюдается тенденция приуроченности наиболее 

пластичных глин к средней части пласта. Отмечается 

также, что в кровле верхнего пласта увеличивается со-

держание пестро окрашенных разностей. Наряду с этим 

на южном фланге месторождения повышается относи-

тельное содержание глин темно-серых и черных разно-

стей, содержащих угольные слойки.

Мощность верхнего слоя глин в среднем 5,17 м, ниж-

него — 0,4–5,5 м (среднее 3,5 м). Суммарная мощность 

пластов варьирует от 0,7 до 22 м (среднее 8,7 м). Глуби-

на залегания верхнего пласта под лессовидными су-

глинками четвертичного возраста — 0,6–22 м (среднее 

14,2 м). В глинах верхнего слоя (в скобках — нижнего 

слоя) средние содержания основных компонентов хи-

мического состава следующее (в %): SiO2 — 57,6 (60,05); 

TiO2 — 1,3 (1,2); Аl2O3 — 28,35 (20,25); Fe2O3 — 1,25 (1,8); 

СаО — 0,6 (0,5), R2O — 2,8 (2,9). Вариации физико-ме-

ханических свойств у глин Владимировского и других 

месторождений Сулинского глиноносного района в 

основном зависят от соотношения содержаний Аl2O3, 

Fe2O3, R2O, кварца.

Сероцветные глины верхнего слоя, высокодисперс-

ные, средней пластичности, низко- и среднетемпера-

турного спекания, преимущественно огнеупорные, 

пригодны для применения в производстве огнеупоров, 

Рис. 2. Схема расположения месторождений огнеупорных и тугоплавких глин 

Федоровской линзы: 1 — глины скифской свиты, эоплейстоцен; 2–3 — сулинская 
толща (2 — пески, 3 — глины); 4 — каменноугольные отложения (средний-верхний от-
делы): аргиллиты, алевролиты, песчаники, известняки; 5 — восточная граница распро-
странения глин сулинской толщи; 6 — месторождения глин: 1 — Владимировское, 2 — 
Федоровское Западное, 3 — Чумаковское, 4 — Прохоровское; 7 — месторождение пе-
сков — Федоровское II; 8 — населенные пункты; 9 — разрез по линии I’ — I. Геологический 
разрез месторождения Федоровского Западного по линии I’ — I: 1 — четвертичные от-
ложения (без подразделения); 2 — скифские глины; 3–5 — сулинская толща (3 — песок, 
4 –глина песчанистая, 5 — глина алевритистая, 6 — глина пластичная); 7 — средне-верх-
некаменноугольные отложения, местами (на контакте с плиоценом) — продукты их вы-
ветривания; 8 — контур блока с запасами тугоплавких глин кат. С1
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а также в качестве формовочного материала в литейном 

производстве [3, 4]. Тугоплавкие глины нижнего слоя 

серо- и пестроцветные, среднедисперсные, средне и 

умеренно пластичные с температурой спекания 1100 °С. 

Преобладают глины полукислые с повышенным содер-

жанием оксида железа, ввиду чего их преимущественно 

используют для производства изделий грубой керамики. 

В целом по месторождению 62,3 % из отобранных проб 

представлены огнеупорными, 37,7 % — тугоплавкими 

глинами. С учетом содержания в пробах Al2O3, из них 

30,2 % отнесены к группе основного, 62,5 % — к группе 

полукислого глинистого сырья. Наиболее качественные 

огнеупорные глины, отвечающие требованиям к сорту 

ВК1, составляют 20–24 % общих запасов [10].

В минеральном составе глин присутствуют (в %): 

каолинит (33–48), гидрослюда (20–23), монтморилло-

нит (8–14), кварц (12–33), в качестве примеси посто-

янно присутствуют анатаз, полевой шпат и прочие ми-

нералы.

В соответствии с особенностями вещественного со-

става глины являются средне пластичными (число 16–

20), имеют не высокую механическую прочность в су-

хом состоянии (7,5 МПа), значительную воздушную 

усадку (11–12 %), относительно низкую температуру 

спекания (1100 °С), огнеу-

порность не выше 1650 °С.

При разработке Влади-

мирского месторождения 

проводится селективная до-

быча разностей и сортов 

глин, что вызвано их кла-

стерными соотношениями. 

В связи с этим организована 

шихтовка глин в целях под-

готовки 4 сортов коммерче-

ской продукции с достаточно 

стабильными показателями состава и свойств (табл. 2): 

первый — для производства огнеупоров, санитарно-тех-

нических изделий (около 40 % коммерческой продук-

ции); второй — для плиток внутренней и наружной об-

лицовки, плиток для полов, санитарно-технической 

керамики (не менее 22 %); третий — для изготовления 

плиток внутренней облицовки и фасадных, плиток для 

полов, керамических труб (не менее 19 %), четвертый — 

для лицевого кирпича, черепицы (не менее 16 %).

Основной потребитель глин — Шахтинский завод 

«Стройфарфор», поставляются глины и другим пред-

приятиям и не только Южного федерального округа. 

Высказано мнение о возможности использования глин 

в качестве формовочных в литейном производстве, в 

качестве добавки в шихту шамотных огнеупоров и це-

лесообразности их испытания в приготовлении буро-

вых растворов.

На начало 2014 г. запасы глин кат. В+С1 составили 

на Владимировском месторождении 7,53 млн. т, из них 

в контуре горного отвода лишь 0,82 млн.т.

Продолжением залежи Владимировского месторо-

ждения является Федоровское Западное с запасами бе-

лых, светло- и темно-серых с оттенками, а также пестро-

цветных глин — плотных, вязких, пластичных с варьи-

рующим содержанием песчано-алевритовых частиц, 

преимущественно кварца. В глинах присутствуют мел-

кие линзы и прослои песка, стяжения бурого железняка, 

возникающие при окислении конкреций пирита и си-

дерита, растительные остатки. При обобщении анали-

тических данных Л.А. Винниковой выделены в 2004 г. 

три основные природные разновидности глин: пластич-

ная, песчаная и переходная между ними (табл. 3).

Песчаная разновидность чаще всего расположена на 

контакте с песками. В минеральном составе глин Фе-

доровского Западного месторождения каолинит и мон-

тмориллонит (в сумме) составляют 51,5–87,0 %, гидро-

слюда 2,4–15,4 %, оксиды железа 0,1–9,71 %, кварц 

6,7–67,3 %. В качестве примесей — полевой шпат, ана-

таз, пирит, сидерит, опал, растительные остатки.

Требования к составу и качеству глин месторожде-

ния Федоровское Западное аналогичны требованиям, 

предъявляемым к глинам Владимировского месторо-

ждения. Между выделенными по литологическим при-

знакам природными разновидностями глин и их сорт-

ностью прослеживается достаточно четкая согласован-

ность (табл. 4).

Кроме охарактеризованных выше месторождений в 

Федоровской линзе разведаны мелкие месторождения — 

Чумаковское и Прохоровское. По существу, все место-

Таблица 2

Требования к сортам глин Владимировского месторожде-

ния (по ТУ 5751-001-00288024-96)

Показатель ВК1 ВК2 ВК3 ВК4

Массовая доля 
Al2O3+TiO2, %

>28 22–28 19–22 16–19

Массовая доля 
Fe2O3, не более, %

3 6 6
Не регламен-

тировано

П.п.п., не более, % 12 9 7,5 10

Остаток на сите 
0,063, не более, %

5 12 12
Не регламен-

тировано

Массовая доля 
свободного SiO2, 
не более, %

27
Не регла-
ментиро-

вано

Не регла-
ментиро-

вано

Не регламен-
тировано

Таблица 3

Характеристика природных разновидностей глин месторо-

ждения Федоровского Западного

Разновид-
ность

Содержание, % Остаток на 
сите 0063, 

%

Пластич-
ностьAl2O3 Fe2O3 П.п.п.

Пластичная > 26 < 3 < 12 < 10 > 15

Переходная 19–26 < 6 < 9 < 12 12–22

Песчаная < 19 < 6 < 7 > 5 9–19

Таблица 4

Сортность глин Федоровского Западного месторождения (по Л.А. Винниковой, 2004 г.)

Разновидности 
глин

%
Относительное содержание сортов, % *

ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 Некондиция

Пластичная 42,1 58/24,3 28/12 1/0,34 6,5/2,74 6,5/2,75

Переходная 31,1 3/1 62/19,2 13/4,1 17/5,13 5/1,7

Песчаная 26,7 — — 35/9,24 38/10,3 27/7,2

Всего 100,0 25,3 31,2 13,68 18,17 11,65

* В числителе — относительное содержание сорта в каждой разновидности глин, в знамена-
теле — то же, в запасах месторождения.
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рождения Федоровской линзы, включая и выработанное 

месторождение Федоровское-I [1], являются залежами 

одного крупного месторождения — Федоровского.

Чумаковское месторождение разведано в 1968 г. в 

1,5 км к юго-западу от Владимирского. Полезная толща 

представлена серыми и желтовато-серыми глинами, 

залегающими в толще песков двумя разобщенными 

линзами. Мощность верхней линзы — 0,5–5,6 м (в сред-

нем 3,6 м), нижней — 1,0–6,8 м (в среднем 6,2 м). Во 

вскрыше залегают четвертичные суглинки и неогено-

вые пески мощностью 0,5–16,4 м (в среднем 5,7 м). 

Ввиду повышенного содержания оксидов железа, из-

менчивости вещественного состава, ограниченности 

запасов (1,13 млн. т) Чумаковское месторождение было 

выведено из Государственного баланса запасов.

В южной оконечности Федоровской линзы в 2010–

2012 гг. предварительно разведано месторождение Про-

хоровское (рис. 3). В его разрезе верхняя часть сулинской 

толщи сложена кварцевыми 

разнозернистыми пестро 

окрашенными песками, со-

держащими линзы кварце-

вых песчаников. Средняя 

часть разреза представлена 

глинами преимущественно 

светло-серыми, темно-серы-

ми и ожелезненными, обра-

зующими пластовое тело 

мощностью 0,3–8 м (в сред-

нем — 2,2 м) с линзовидны-

ми раздувами и пережимами, 

в ряде случаев разделенное 

на два менее мощных пласта. 

Базальная пачка сулинской 

толщи — пески, гравилиты и 

галечники общей мощно-

стью 1,0–1,5 м, несогласно 

залегающие на аргиллитах и 

песчаниках или на продуктах 

их выветривания.

Глинистая составляющая 

пород сложена каолинитом 

(до 32 %), гидрослюдой (20–

60 %), смешаннослойными 

минералами (до 60 %), на-

ходящимися в изменчивых 

соотношениях [9]. При па-

ритетных соотношениях 

указанных минералов коли-

чество R2О в глинах состав-

ляет 1–3 %, Al2O3 16–20 % в 

зависимости от содержания 

кварца. В качестве примеси 

(не более 1–3 %) в глинах 

присутствуют полевые шпа-

ты, гетит, алунит, гипс.

На график (рис. 4) выне-

сены точки, отвечающие со-

держаниям в пробах кварца 

и глинозема. В соответствии 

с расположением точек 

представляется возможным выделить три основные 

группы глинистых пород: А (14 % проб), Б (37 %), 

В (35 %). Породы с содержанием менее16 % Al2O3 (не-

кондиционные) составляют около 14 % рядовых проб.

Наиболее качественные пластичные глины первой 

группы отличаются максимальным содержанием као-

линита и минимальным — кварца (10–20 %). В их хи-

мическом составе Al2O3 > 25 %, R2O < 3 %. Алеврити-

стые глины второй группы при доминировании в них 

гидрослюд характеризуются содержаниями Al2O3 

9–25 %, R2О до 4–5 %, Fe2O3 < 2 %; кварца — 20–37 %. 

Третья группа проб с преобладанием гидрослюд и сме-

шаннослойных минералов слюда-смектит содержит от 

16 до 21 % Al2O3, около 3 % R2О, кварца 37–50 %. Алев-

ритистые и песчано-алевритистые глины (содержание 

кварца от 20 до 50 %) составляют около 80 %, пластич-

ные глины (содержание кварца менее 20 %) от 10 до 

20 % запасов Прохоровского месторождения.

Рис. 3. Геологическая карта поверхности дочетвертичных отложений Прохоровского месторо-

ждения (А) и геологический разрез (Б): 1 — четвертичные отложения (только на разрезе); сулин ская 
толща: 2 — огнеупорные и тугоплавкие глины, 3 — пески; 4 — каменноугольные отложения (верхний — 
средний отдел): аргиллиты, алевролиты, песчаники; 5 — продукты выветривания пород каменноуголь-
ной системы; 6 — граница залегания глин в песках; 7 — участки с мощностью глин более 2 м; 8 — кон-
тур площади проведения поисковых и оценочных работ; 9 — геологический разрез по линии А — А’
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Рис. 4. Вариации состава рядовых проб глинистых пород Про-

хоровского месторождения в координатах: содержание квар-
ца — содержание Al2O3: 1 — рядовые пробы, 2 — лабораторно-тех-
нологические пробы; 3 — средний состав глин Федоровского (1) и 
Прохоровского (2) месторождений (Q — кварц, N — число проб). 
Линии I и II соответственно отвечают содержаниям Al2O3 в смесях 
каолинита или монтмориллонита с кварцем. А — поле глин, Б — 
алевритистых глин, В — песчано-алевритистых глин. В серый цвет 
окрашено поле некондиционных глинистых пород

Глинистое сырье место-

рождения в основном полу-

кислое (Al2O3 14–28 %), 

реже основное (Al2O3 > 28 

%), средне- и низкодис-

персное, умеренно пластич-

ное, сильно- и средне спека-

ющееся при 1150–1200 °С. 

Они преимущественно (57 

% проб) низкоогнеупорные, 

в меньшей мере, тугоплав-

кие, отвечающие по составу 

и качеству второму и треть-

ему сортам глин Владими-

ровского месторождения. 

Огнеупорность преоблада-

ющей части глин не превы-

шает 1650 оС.

Запасы Прохоровского 

месторождения оценены по 

кат. С2 в 3,34 млн. т, про-

гнозные ресурсы кат. Р1 — 

5,09 млн. т.

Таблица 5

Сравнительные сведения о химическом составе и свойствах глин месторождений Су-

линского глиноносного района

Показатели
Месторождение

Владими-
ровское*

Федоровское 
Западное*

Чумаков-
ское

Прохоров-
ское*

Гуковское
Киселев-

ское

Содержание, %

SiO2 60,01 59,87 60–72 65,20 58,9–79,1 48,9–70,6

TiO2 1,32 1,01 0,3–2,0 1,11 0,35–1,7 0,4–1,9

Al2O3 25,12 23,87 20–26 21,02 11,7–29,6 17,25–29,95

Fe2O3 1,35 2,61 1,1–6,8 2,02 0,4–5,35 1,66–10,4

CaO 0,42 0,4 0,3–0,7 0,35 0,2–1,0 0,44–2,12

MgO 0,67 0,72 0,6–0,96 0,61 0,5–1,6 0,14–1,59

R2O 2,8 3,2 — 3,16 — —

SO3 1,3 0,4 0,14–0,53 0,39 0,3–0,4 <0,4

П.п.п. 7,45 7,32 6,8–7,9 6,38 6,7–8,1 6,5–10,8

Огнеупор-
ность, °С

>1600 >1600 1470–1620 1580–1620
1520–
1650

1520–1620

Температура 
спекания, °С

1150–1250 1100–1150 1200–1250 1150–1280
1200–
1250

1150–1200

Пластичность 10–30 9–26 16–25 17,8 8–26 10–30

* Средние значения для компонентов химического состава

В табл. 5 приведены сравнительные данные относи-

тельно состава и некоторых свойств глин месторожде-

ний огнеупорных тугоплавких глин в Сулинском гли-

ноносном районе. Поскольку параметры состава и 

свойства глин месторождения Федоровского Западного 

и других во многом близки к таковым Владимиров ского 

месторождения, направления промышленного приме-

нения глин этих месторождений представляются столь 

же сходными.

При проведении в Сулинском глиноносном районе 

прогнозно-поисковых работ отмечены проявления и 

перспективные участки тугоплавкого сырья в других 

(менее значительных по занимаемым площадям) лин-

зах сулинской толщи, из которых наибольшего внима-

ния заслуживают Киреевская и Голубинская с прогноз-

ными ресурсами глин кат. Р3 — 19,6 и 44,8 млн. т соот-

ветственно.

В северной части Голубинской линзы при проведе-

нии поисковых работ было установлено постоянное 

присутствие сулинской толщи, в разрезах которой 

уплощенно-линзовидные тела серых и буровато-серых 

глин, тугоплавких и легкоплавких, залегают среди пе-

сков. Мощность глин не выдержанная — от 1,0 до 8,5 м 

(в среднем 3,8 м). Огнеупорные глины имеют ограни-

ченное развитие, отличаются несколько более высоки-

ми содержаниями Al2O3 и заметно более низкими — 

Fe2O3. Преобладают глины умеренно пластичные, низ-

ко- и среднедисперсные, среднетемпературного 

спекания. Вследствие слабой изученности состава и 

качества глин мнение относительно их пригодности 

для производства тех или иных керамических изделий 

составить затруднительно. Можно предполагать, что 

основная часть глин Голубинской линзы может слу-

жить сырьем для производства грубой (строительной) 

керамики.

Киреевская линза, расположенная в 9 км к северо-

востоку от г. Шахты, узкой полосой вытянута в мери-
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Рис. 5. Карта дочетвертичных отложений Чапаевской линзы и 

геологический разрез по линии А-А': 1 — глины скифской свиты; 
2 — пески сулинской толщи;  3 — песчано-глинистые отложения 
каменноугольной системы;  4 — номера скважин;  5 — участок оцен-
ки прогнозных ресурсов;  6 — линии поисковых скважин. Внизу: 
1 — почвенно-растительный слой; 2 — пески сулинской толщи; 3 — 
глины сулинской толщи; 4 — сланцы карбона; 5 — контур блока с 
прогнозными ресурсами тугоплавких глин кат. Р2

диональном направлении. 

В южной ее части выявлена 

залежь пластичных серых, 

зеленовато-серых тугоплав-

ких и легкоплавких глин, 

представляющих кислое и 

полукислое сырье с повы-

шенным содержанием окси-

дов железа. Содержание в 

глинах основных компонен-

тов их химического состава 

(в %): SiO2 — 55,8–81,3; 

Al2O3 — 9,7–15,5; Fe2O3 — 

3,4–10,9; п.п.п. — 6,6–11,4. 

Мощность глин — 2,2–7,9 м, 

глубина залегания — 0,8–10,7 м. По имеющимся сведе-

ниям тугоплавкие и легкоплавкие глины Киреевской 

линзы пластичные, высокодисперсные, среднетемпе-

ратурного спекания; преобладают темножгущиеся раз-

ности. Подобное сырье обычно рекомендуется для уча-

стия в производстве грубой керамики.

В целом геологическая изученность Голубинской и 

Киреевской площадей (линз) явно не достаточная: не 

проведена технологическая оценка качества глин, вви-

ду чего целесообразно проведение поисковых и оце-

ночных работ с целью локализации запасов тугоплав-

ких и легкоплавких керамических глин.

В Белокалитвенском глиноносном районе заслужи-

вают внимания лишь три линзы сулинской свиты. Наи-

более значительной является Чапаевская в 10,5 км к 

юго-западу от г. Белая Калитва, менее перспективны 

Чернецовская и Чекуновская линзы, занимающие зна-

чительно меньшую площадь. Все они приурочены к 

слабовыраженной впадине, унаследованной от Белока-

литвенской синклинали палеозойского структурного 

плана. Продуктивная сулинская толща сложена песка-

ми, в которых залегают линзовидные прослои глин. 

Прогнозные ресурсы глин кат. Р3 в контуре Чапаевской 

линзы оценены в количестве 70,6 млн. т. В центральной 

части Чапаевской линзы в блоке площадью 9 км2 (гра-

ницы условные) определены прогнозные ресурсы туго-

плавких глин кат. Р2, составившие 8,3 млн. т (рис. 5). 

Продуктивная толща залегает на неровной поверхно-

сти сланцев карбона, местами — на коре их выветрива-

ния. Она сложена разнозернистыми песками, в кото-

рых на одном или на разных уровнях присутствуют 

уплощенно-линзовидные тела пластичных серых и 

светло-серых глин, включающих маломощные прослои 

мелкозернистого песка. Вблизи от осевой зоны Север-

ной антиклинали Донецкого поднятия качество сулин-

ских глин в целом более высокое. Это связано с увели-

чением в составе глин доли каолинита, благодаря чему 

местами глины Чапаевской линзы по качеству могут 

приблизиться к тугоплавким глинам Владимирского 

месторождения.

Залежи глин в сулинской толще имеют сложную мор-

фологию, изменчивую мощность в связи с выклинива-

нием глинистых и присутствием песчаных про слоев. На 

Федоровском Западном месторождении глины слагают 

Таблица 6

Запасы глин месторождений Ростовской области ЮФО

Месторождения
Запасы, млн. т

Добыча 
(тыс. т) в 

2013 г.

Распределенный 
фонд, млн. т

Нераспределен-
ный фонд, млн. т

А+В+С1 С2 А+В+С1 С2 А+В+С1 С2

Владимировское 7,531 2,186 178 7,531 2,186 — —

Федоровское Западное 0,713 7,169 44 0,713 7,169 — —

Гуковское 1,698 — — — — 1,698 —

Киселевское 1,447 — — — — 1,447 —

Прохоровское 3,338 3,338

Всего 11,389 12,693 222 8,244 9,355 3,145 3,338

* Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1 января 
2014 г. Выпуск 48. Глины тугоплавкие. М.: РФГФ, 2014.
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одну крупную и ряд мелких разобщенных линз, окру-

женных песком. Выдержанные пластовые тела глин не-

редко «расщепляются» и постепенно выклиниваются. 

На Черенцовском проявлении плотные пластичные 

глины залегают на разных уровнях в песчаной толще, 

образуя маломощные (1–6 м) линзы и прослои. На Чу-

маковском месторождении мощность вскрыши превы-

шает мощность полезной толщи в 1,5–2 раза, что явля-

ется неблагоприятным фактором при решении вопроса 

о целесообразности ее дальнейшего изучения.

Наиболее востребованными являются светложгущие-

ся разности тугоплавких и огнеупорных глин. По составу 

они полиминеральные с низким и средним содержанием 

оксидов железа, большей частью умеренно пластичные, 

низко- и среднедисперсные, среднетемпературного спе-

кания. Используются они преимущественно в производ-

стве наиболее качественных изделий строительной и 

санитарно-технической керамики, а также поставляются 

на предприятия металлургической, нефтегазодобываю-

щей и химической промышленностей.

Сведения о балансовых запасах месторождений и до-

быче тугоплавких глин в Ростовской области (Сулин-

ский глиноносный район) приведены в табл. 6. Обраща-

ет на себя внимание тот факт, что к распределенному 

фонду отнесено около 72 % запасов кат. А+В+С1. По 

оценке департамента по недропользованию прогнозные 

ресурсы огнеупорных и тугоплавких глин в Ростовской 

области составляют около 240 млн. т, в том числе кат. 

Р1 — 50 млн. т, Р2 — 58 млн. т, Р3 — 135 млн. т. При этом 

в основном приняты во внимание ресурсы Федоровско-

го, Голубинского, Киреевского и Чапаевского участков.

Территория Южного ФО в силу специфики ее геоло-

гического развития является бесперспективной в отно-

шении присутствия залежей элювиальных каолинов и 

высокоосновных огнеупорных глин. В то же время 

округ (его Ростовская область) располагает значитель-

ными запасами и прогнозными ресурсами пластичного 

полукислого и низкоосновного огнеупорного и туго-

плавкого глинистого сырья, обеспечивающими расши-

рение производства строительной керамики и другой 

продукции. Годовая добыча таких глин составила за 

2013 г. на месторождениях Владимировском и Федо-

ровском Западном около 9,2 % добычи в России. Мож-

но ожидать, что экономическое развитие ЮФО будет 

сопровождаться ростом потребления огнеупорных и 

тугоплавких глин, ввиду чего актуальной остается зада-

ча укрепления минерально-сырьевой базы с целью под-

готовки резервных запасов качественного глинистого 

сырья. Запасы глин могут быть дополнительно разведа-

ны, прежде всего, на флангах месторождений Федоров-

ской линзы. Сырьевой потенциал Голубинской и Ча-

паевской линз изучен явно недостаточно, ввиду чего 

целесообразно проведение ГРР с целью локализации в 

них не менее 20 млн. т прогнозных ресурсов тугоплав-

ких глин кат. Р1.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СУЛЬФИДОВ АТЛАНТИКИ 

Приведены результаты геолого-геофизических работ на 
полиметаллические сульфиды Атлантики, выполненных 
по контракту с МОМД. Проанализированы методические 
приемы, используемые при выявлении и оконтуривании 
сульфидных руд. Предварительно оценены ресурсы Россий-
ского разведочного района (Р2+Р3), которые составили 
101,7 млн. т рудной массы. Намечены задачи дальнейшего 
изучения полиметаллических сульфидов района с исполь-
зованием уже проверенных и новых геолого-геофизических 
подходов. Ключевые слова: Атлантика, полиметалличе-
ские сульфиды, метод естественного электрического 
поля, рудное поле, Российский разведочный район.

Kozlov S.A., Beltenеv V.E., Ivanov V.N., Kaulio V.M., Samovarov 

M.L. (PMGRE)

PROSPECTS OF EXPLORING FOR ATLANTIC 

POLYMETALLIC SULPHIDES

The results of geological and geophysical work on Atlantic poly-
metallic sulphides carried out under a contract with the ISA. 
We analyzed the methodological techniques used in the identi-


