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АООТ "Липецкгеология" 
 
По результатам исследований установлена пригодность разноокрашенных песков апта и плиоцена в качестве цвет-

ных строительных песков, известняков и доломитов верхнего фамена и кварцитовидных песчаников апта для изготовления 
облицовочного камня, тугоплавких аптских глин - для производства керамических облицовочных материалов. 

 
Среди важнейших задач строительной инду-

стрии особое место занимает проблема создания 
прогрессивных облицовочных и декоративно-отде-
лочных материалов. От характера и качества отдел-
ки зависит не только архитектурная и художествен-
ная выразительность строительных объектов, но и в 
значительной степени срок их эксплуатации, сани-
тарно-гигиенические условия внутри помещений. 

Для внешних и внутренних облицовочных и 
отделочных работ новых и реконструкции старых 
общественных зданий (банков, офисов, храмов, 
спортсооружений, культурно-бытовых объектов, 
жилых строений), обустройства элементов садово-
парковой архитектуры, реставрационных работ и 
художественного убранства используют самые раз-
нообразные материалы: от декоративно-защитных 
растворов (лаки, краски, пигменты) до керамиче-
ских облицовочных материалов (лицевой кирпич, 
облицовочная плитка, терразиты) и облицовочных 
изделий из натурального камня (облицовочные пли-
ты, стеновые блоки). 

Большинство декоративно-защитных раство-
ров представляют собой сложную гетерогенную 
систему, состоящую из водной полимерной среды, 
наполнителей и различных добавок, регулирующих 
технологические свойства растворов. Они имеют 
высокую подвижность, на вертикальных и горизон-
тальных поверхностях хорошо сохраняются в при-
данной им форме и толщине, обладают оптималь-
ными параметрами паропроницаемости и коэффи-
циента капиллярного водопоглощения, обеспечива-
ют комфортабельность внутри помещений.  

Однако эти растворы, кроме связующих и на-
полнителей, содержат дорогостоящие пигменты. 
Это усложняет технологию изготовления растворов 
и увеличивает их стоимость. Поэтому часто для 
придания яркого и контрастного цветового фона 
применяют большое количество лакокрасочных ма-
териалов и штукатурно-отделочных растворов на 
основе органических растворителей. Их применение 
вызывает выделение в окружающую среду огромно-
го количества паров органических растворителей, 
что отрицательно влияет на экологическую обста-
новку. 

Широкое использование экологически чис-
тых керамических облицовочных изделий во мно-

гом определяется состоянием минерально-сырьевой 
базы конкретного региона, наличием выявленных и 
разрабатываемых месторождений высококачествен-
ного глинистого сырья, обладающего достаточной 
пластичностью, связующей способностью, низкой 
чувствительностью к сушке, оптимальным химиче-
ским и минеральным составами, низким водопо-
глощением и необходимым интервалом спекания. 
Отсутствие в регионе данного минерального сырья 
влечет большие транспортные издержки из-за ввоза 
его из других регионов. Аналогичная ситуация на-
блюдается и при использовании в строительстве 
облицовочных плит и архитектурно-реставраци-
онных изделий из натурального камня, представ-
ляющих собой наиболее долговечные, высокопроч-
ные, декоративно-эстетические, атмосферостойкие 
материалы. Это сырьё должно обладать достаточной 
блочностью, обрабатываемостью и удельным выхо-
дом плит.  

В современных условиях огромное значение 
имеет использование для производства облицовоч-
ных и декоративно-отделочных материалов местной 
минерально-сырьевой базы нерудного сырья. Его 
изучению в пределах Центрально-Черноземного 
района по поднимаемым в статье вопросам до по-
следнего времени практически не уделялось внима-
нияю. 

С начала 90-х годов работы в этом направле-
нии начали проводиться специалистами ОАО "Ли-
пецкгеология" (Полянский Д.М., Андреенков В.В., 
Окороков В.А.), Центральной научно-исследова-
тельской лабораторией ОАО "Липецкстрой" (Алек-
сандров С.Е.) и лабораторией декоративного камня 
"ВНИИПИИСТРОМсырье" (Бич Е.В., Сычев Г.И.). 
Была доказана эффективность использования не-
рудного сырья по следующим направлениям: цвет-
ные строительные пески, облицовочные и стеновые 
камни, керамические глины для облицовочных пли-
ток и лицевого кирпича [1-4]. 

Цветные пески. В конце 80-х годов специали-
стами центральной научно-исследовательской лабо-
ратории и ОАО "Липецкгеология" (Полянский Д.М., 
Андреенков В.В.) был разработан новый малоком-
понентный цветной полимеротделочный состав 
"Пескопласт", который представляет собой гетеро-
генную систему, состоящую из водной полимерной 
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дисперсии, декоративного заполнителя (цветного 
песка) и специальных добавок, регулирующих тех-
нологические свойства. Отделка из декоративно-
отделочных растворов "Пескопласт" обладает ши-
роким разнообразием архитектурно-художествен-
ной выразительности за счет вариации цветов и от-
тенков заполнителя - песка. 

В пределах Липецкой области геологами 
ОАО "Липецкгеология" было выявлено три место-
рождения цветных песков (Васильевское, Стебаев-
ское и Фомино-Негачевское). Полезная толща этих 
месторождений представляет собой сложно геомет-
ризуемые тела разнообразных по цвету строитель-
ных песков (рис. 1), образование которых связано с 
накоплением в прибрежно-морских или аллювиаль-
ных условиях и наложением в последующие эпохи 
эпигенетических процессов. 

Цветные пески рассматриваются как новый 
тип нерудного полезного ископаемого не только для 
ЦЧР, но и всей России. 

В технических требованиях к цветным пескам 
большая часть лимитирующих параметров относит-
ся к составу химических компонентов, влияющих на 
прочность сцепления и долговечность покрытий. 
Содержание SiO2 не должно превышать 98 %, Al2O3 
- не менее 0,6 %, Fe2 O3 - не менее 0,3 %, п.п.п. не 
более 1,3 %, а водорастворимых солей не более 0,2 
%, в том числе солей Ca - не более 9 мг/л. Модуль 
крупности песков может варьировать в пределах 
0,4-2,5, а содержание пылевидных, илистых и гли-
няных частиц должно быть не более 17 %. Проч-
ность сцепления с покрытием выше у "Пескопласта" 
на основе тонкозернистых песков (модуль крупно-
сти от 0,4 до 1,0). Прочность сцепления повышается 
также с увеличением Fe2 O3 и Al2O3. Увеличение 
содержания водорастворимых солей Ca вызывает на 
поверхности покрытых "Пескопластом" изделий 
белесых пятен и налетов. Устойчивость фактурного 
слоя к действию ультрафиолетовых лучей возраста-
ет при повышении содержания в песках Al2O3 и 
Fe2O3. 

Цветные пески представляют собой целую 
гамму разнообразных по окраске строительных пес-
ков, залегающих среди полезной толщи одного ме-
сторождения. В пределах исследуемых площадей на 
северо-востоке Воронежской антеклизы было выяв-
лено 24 оттенка цветных песков, которые представ-
ляют собой 6 основных цветов: оранжевый, корич-
невый, зеленый, желтый, красновато-бурый и серый 
(табл. 1,2)  

Каждому оттенку придан свой эталонный но-
мер. Окраска песков обусловлена содержанием 
гидроокислов железа в песках, толщиной лимо-
нитовой пленки вокруг зерен, их крупностью и 
количеством зерен, обтянутых пленкой. 
Повышенное содержание Fe2O3 и высокий модуль 
крупности песков дают более густые насыщенные 
цвета: оранжевый, коричневый, красновато-бурый. 
Для желтых и зеленых цветов характерны средние 
параметры , а для серых - более низкие. 

Таблица 1  
Перечень цветов эталонной коллекции песков 
Липецкой области,  утвержденных управлением 

архитектуры и строительства 
№№ цветов Цвет песка 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

красновато-бурый 
красновато-оранжевый 
темно-коричневый 
грязно-оранжевый 
зеленовато-желтый 
желтовато-белый 
желтовато-зеленый 
охристо-желтый 
светло-серый 
оранжево-серый 
светло-коричневый 
буровато-коричневый 
зеленовато-серый 
оранжевый 
розовато-серый 
желтовато-серый 
серый 
коричнево-серый 
оранжево-желтый 
коричневато-желтый 
белый 
светло-розовый 
буровато-зеленый 
буровато-оранжевый 

 
Таблица 2 

 
 

№ Основной цвет, об-
разующийся при 

смешивании песков 

Распределение цветовых 
оттенков эталонной коллек-
ции по основным цветам 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

оранжевый 
коричневый 
зеленый 
желтый 
красновато-бурый 
серый 

4,10,14,19,24 
3,11,12,18,20 
5,7,13,23 
16 
1,2,8,15,22 
6,9,17,21 

 
В геолого-стратиграфическом плане место-

рождения цветных песков связаны с волчинской 
свитой апта (Васильевское), усманской свиты (Фо-
мино-Негачевское) и горянской серии (Стебаевское) 
плиоцена. Залежи цветных песков имеют форму 
линзообразных, слабовыдержанных по мощности и 
простиранию тел одного цвета. Их геометризация 
определяется качественными параметрами и горно-
геологическими условиями залегания. Выделение 
основных цветов обусловлено горнодобычной тех-
нологией, когда целесообразно производить смеши-
вание близких цветовых оттенков песков в основной 
цвет. 

Формирование аптских песков было связано с 
и накоплением в прибрежно-морской зоне мелко-
водного моря тонкозернистых песков серых цветов. 
В последующую позднепалеогеновую-ранненеоге-
новую эпоху корообразования окраску песков опре-
делили вторичные изменения, связанные с инфильт-
рацией грунтовых вод и последующим химическим 
выветриванием. Образование плиоценовых песков 
происходило  в  русловых фациях аллювиальных до- 
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Рис.1. Геологический разрез Васильевского месторождения: 1 - пески; 2 - глины; 3 - суглинки; 4 - почвенно-
растительный слой; 5-8 - основные цвета, в том числе образующиеся и при смешивании: 5 - зеленый, 6 - оранжевый, 7 - 
красновато-бурый, 8 – серый; 9 – номер пробы. 
 
лин. Плиоценовые пески имеют более широкую 
гамму цветов, чем аптские, и это связано с размы-
вом уже окрашенных аптских песков и последую-
щим наложением дальнейших эпигенетических из-
менений.  

Полезная толща Васильевского месторожде-
ния (рис.1) имеет мощность от 3,7 до 11,9 м, в сред-
нем 7,2 м. Представлена преимущественно песками 
оранжевых, оранжево-желтых, оранжево-серых, 
зеленовато-желтых, охристо-желтых оттенков. Пес-
ки тонко-мелкозернистые, в различной степени гли-
нистые. Погребенные аллювиальные цветные пески, 
слагающие полезную толщу Фомино-Негачевского 
месторождения, преимущественно грязно-оранже-
вые, зеленовато-желтые, желтовато-зеленые, охри-
сто-желтые, оранжево-серые, красновато-оранже-
вые, светло-коричневые, коричневые, красновато - 
бурые, мелкозернистые, реже среднезернистые. 
Мощность полезной толщи от 2,2 до 12,4 м, в сред-
нем 10,6 м. Сохраненные от размыва цветные пески 
Стебаевского месторождения грязно-оранжевые, 
желтовато-зеленые, охристо-желтые, буровато-
коричневые, оранжевые, розовато-серые, краснова-
то-бурые, мелко-среднезернистые. Мощность по-
лезной толщи от 3,6 до 17,7 м, в среднем 9,7 м. 

Минералогические исследования показали, 
что легкая фракция цветных песков на 100 % состо-
ит из кварца. Зерна песков Васильевского месторо-
ждения на 75 %, а песков Фомино-Негачевского и 
Стебаевского месторождений на 100 % покрыты 
лимонитовой пленкой. Выход тяжелой фракции не-
значителен (0,18 – 0,20 %) и существенного влияния 
на окраску песков не оказывает. 

Химический и гранулометрический составы 
цветных песков по месторождениям приведены в 
таблицах (табл. 3,4). 

Облицовочные камни (известняки, доломиты, 
песчаники). Минерально-сырьевая база облицовоч-
ных камней России на начало 2000 г. представлена 
115 месторождениями с запасами около 460 млн. м3. 
Большая их часть сосредоточена на территории 
Уральского (29), Северного (21), Восточно-Сибир-
ского (18), Северо-Кавказского (18), Дальневосточ-
ного (9) и Северо-Западного экономических районов 
(6) России. В центральном районе учтено одно ме-
сторождение, а в Центрально-Черноземном – ни 
одного. Основные мощности по добыче блоков и 
производству облицовочных камней сосредоточены 
на Урале (641 тыс. м2) и в Сибири (551 тыс. м2), а 
также в Северном и Северо-Западном (259 тыс. м2) 
районах. 

В Центрально-Черноземном районе облицо-
вочных изделий до 1995 года не производилось, и 
только в последние годы в связи с проведенными 
исследованиями по доизучению и переоценки ряда 
месторождений доломитов, известняков и песчани-
ков Липецкой области были введены незначитель-
ные мощности по выпуску облицовочных изделий 
из карбонатных пород (до 10 тыс. м2). Потребность 
же региона в облицовочных изделиях из натураль-
ного камня составляет более 50 тыс. м2. 

Потребление облицовочных материалов в 
Центрально-Черноземном районе будет в дальней-
шем зависеть от состояния собственной минераль-
но-сырьевой базы, так как ввоз их из других регио-
нов  экономически  невыгоден  из-за больших транс- 
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Таблица 3 
Химический состав песков месторождений  по основным лимитирующим компонентам 

 

Содержание компонентов, % 
Васильевское Фомино-Негачевское Стебаевское Компоненты 

от до среднее от до среднее от до среднее 
SiO2 89,56 98,42 94,84 91,82 97,84 95,62 91,32 97,86 96,18 
Al2O3 0,65 3,10 1,59 0,74 3,25 1,50 0,60 3,35 1,17 
Fe2O3 0,24 1,74 0,84 0,18 1,30 0,60 0,24 2,00 0,66 
п.п.п. 0,40 1,86 1,02 0,33 1,52 0,93 0,30 1,62 0,79 

Водораство- 
римые соли 0,04 0,47 0,15 0,02 0,23 0,13 0,04 0,43 0,15 
В т.ч. соли 
Са++, мг\л 2,0 12,02 6,0 2,02 10,02 6,05 2,04 14,03 6,55 

 
Таблица 4 

Сравнительная гранулометрическая характеристика  песков по месторождениям 
 

Частные остатки на ситах, % Название месторождений и 
возраст полезной толщи 

песков 
2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 < 

0,16 

Глинистые,илистые и 
пылевидные 
 (фр. < 0,05) 

Мк 

Васильевское 
К1а (волчинская свита) 

0,52 1,05 2,21 20,02  28,38 41,5 8,17 0,80 

Фомино-Негачевская  
N2

1-2 us (усманския свита)  
0,35 3,0 12,01 28,20 30,32 25,93 6,82 1,48 

Стебаевское (N2grn) 
(горянская свита) 

1,96 9,07 26,8 46,5 19,87 7,35 3,07 2,08 
 
портных издержек. В центральной, северной и севе-
ро-восточной частях Воронежской антеклизы (Во-
ронежская, Липецкая, Тульская, Рязанская области) 
в пределах развития верхнедевонских, нижнекарбо-
новых (известняки и доломиты) и аптских (песчани-
ки) отложений имеются значительные запасы ка-
менно-строительного сырья. Проведенные исследо-
вания показали перспективность этих пород на об-
лицовочный камень. 

Литология и продуктивность верхнедевон-
ских (фаменских) и нижнекарбоновых карбонатных 
пород Воронежской антеклизы широко изучена и 
обобщена в работе В.А.Окорокова и А.Д.Савко [5]. 
Фаменский ярус включает три подъяруса: нижний 
(задонский и елецкий горизонты); средний (лебе-
дянский, оптуховский и плавский горизонты); верх-
ний (озерский и хованский горизонты). Наибольший 
интерес представляют известняки елецкого и лебе-
дянского, доломиты плавского (кудеяровские и тур-
геневские слои) горизонтов. Нижнекарбоновые кар-
бонатные образования сложены турнейскими и ви-
зейскими известняками. 

В пределах развития аптских отложений зна-
чительный интерес представляют кварцитовидные 
песчаники, широкие поля развития которых харак-
терны для северо-восточной и северной частей Во-
ронежской антеклизы, где они обнажаются в вер-
ховьях оврагов, на водоразделах и в бортах долин 
рек. Пески и песчаники апта выходят на дневную 
поверхность в коренном залегании, в виде скопле-
ний, нагромождений, отдельно залегающих плит и 
глыб, затронутых эрозионными и водно-леднико-
выми процессами как вблизи коренных выходов, так 
и перенесенных на значительные расстояния. 

В составе пород елецкого горизонта (D3 el) 
преобладают известняки (до 50 м) в различной сте-

пени доломитистые, с характерной светло-серой, 
желтовато-белой, кремовой, коричневато-серой ок-
раской, с массивными, пятнистыми, брекчеевидны-
ми, конгломератовидными и узловато-ячеистыми 
текстурами и пелитоморфными, мелкокристалличе-
скими, органогенно-обломочными структурами с 
многочисленными органическими остатками пеле-
ципод, остракод, брахиопод, криноидей, мшанок. Их 
образование происходило в мелководном море в 
условиях активного и спокойного гидродинамиче-
ских режимов. Известняки лебедянского горизонта 
(D3 lb) имеют также пестрый литологический состав. 
Наибольший интерес в качестве облицовочного 
камня представляют нижние пачки горизонта, кото-
рые сложены пелитоморфными, органогенно-
обломочными, массивными перекристаллизованны-
ми доломитистыми известняками. Окраска пород 
белая, желтовато-серая, кремовая. Имеются также 
многочисленные остатки палеофауны. Карбонатные 
осадки сформировались в прибрежно-морской мел-
ководной зоне моря в условиях среднего и спокой-
ного гидродинамического режимов. Мощность их 
составляет до 20 – 30 м.  

Породы плавского горизонта (до 20 м) зале-
гают со следами размыва на оптуховских и пред-
ставлены тургеневскими (D3 tr) и кудеяровскими (D3 
kd) доломитами и известняками. Тургеневские слои 
представлены доломитами и доломитистыми из-
вестняками коричневого, желтовато-серого цветов и 
содержат прослои мергелей, глин, песчаников. Ку-
деяровские слои (до 10 м) согласно залегают на тур-
геневских и сложены преимущественно серыми, 
темно-серыми, коричневато-серыми, пятнистыми, 
массивными, полосчатыми, пелитоморфными, мел-
кокристаллическими доломитами с частыми выде-
лениями   кальцита   в  виде гнезд, прожилков, крис- 
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Рис. 2. Геологические разрезы по линиям 1-1 (Становлянская площадь) и 2-2 (Тербунская площадь):  
1 - суглинки; 2 - глины; 3 - пески; 4 - песчаники; 5 – известняки 
 
таллов. Отмечаются отпечатки и ядра брахиопод, 
гастропод, наутилоидей, строматолитов. Образова-
лись плавские доломиты в лагунах с повышенной 
соленостью.  

Нижнекарбоновые известняки алексинского, 
малевского, веневского и тарусского горизонтов 
преимущественно серые, светло-серые, темно-
серые, реже черные, мелко-среднезернистые, орга-
ногенные и органогенно-детритовые, в прослоях 
окремненные, кавернозные. Блочность известняков 
достаточно высокая, от 30 до 78 %, блоки в основ-
ном IV и V категорий. 

Для аптских отложений характерна резкая 
фациальная изменчивость. Представлены они пес-
ками, глинами и песчаниками. Песчаники характер-
ны для верхней части аптского разреза, где они за-

легают среди светло-серых, белых, кварцевых, мел-
ко-тонкозернистых песков и тяготеют к кровле апта. 
Песчаники серые, белые, реже желтовато-серые, 
мелкозернистые, неяснослоистые и массивные, пе-
рекристаллизованные, крепкие, кварцитовидные, 
сахаровидные и слабосцементированные. Часто об-
разуют крупные глыбы с причудливой бугристой 
или шаровидной поверхностью выветривания. Не-
редко отмечаются отпечатки листовой и хвойной 
палеофлоры. Морфология тел песчаников достаточ-
но сложная. Как правило, это разобщенные линзо-
видные тела среди вмещающих песков. Мощность 
песчаников от 0,5 до 5-6 метров, реже достигает 15-
16 метров (месторождение Вторые Тербуны). Про-
тяженность линзообразных тел от 50-100 до 800-
1000 м (рис.2).  
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Формирование их происходило в стадию эпи-

генеза при воздействии нисходящих инфильтраци-
онных потоков на отдельные уплотненные линзы и 
прослои тонкозернистых слабо глинистых песков 
или глинистых песчаников. Подобные месторожде-
ния песчаников Савко А.Д. относит [3] к пластово-
инфильтрационным (подземноводным), опреде-
ляющим при формировании которых являлся эпиге-
нетический фактор, обусловленный движением под-
земных вод и их химическим составом, а также ки-
слотно-щелочным режимом. Проникновение в гори-
зонты или прослои слабоглинистых песков или 
рыхлых глинистых песчаников подземных вод, обо-
гащенных гелями кремнезема, способствовало рас-
творению кварцевых зерен, образованию вокруг них 
регенерационных каемок и внедрений их друг в дру-
га. Растворенное вещество осаждалось на поверхно-
сти частиц, образуя регенерационные каемки, за-
полняя поры и замещая при этом глинистый цемент 
на опаловый. Поставщиком растворенного в под-
земных водах кремнезема, вероятно, явились крем-
нистые породы сантона, подвергшиеся размыву в 
палеоцен-миоценовое время. В это время, вероятно, 
образовались песчаники апта. Наибольший интерес 
представляют преобладающие кварцитовидные 
сливные песчаники, помимо которых развиты 
сахаровидные и глинистые. 

Важную роль в формировании месторожде-
ний облицовочного камня (известняков, доломитов, 
песчаников) играл тектонический фактор. Процессы  

 
 
Рис. 3. Пластовая и субвер-
тикальная трещиноватость 
известняков. Фрагменты 
добычных уступов Ситов-
ского карьера Сокольско-
Ситовского месторождения: 
1 – вертикальные и субверти-
кальные трещины, секущие пачки 
известняков; 2 - субвертикаль-
ные и вертикальные трещины, не 
выходящие за пределы отдель-
ных пластов; 3 –  пластовые  
трещины; 4 – карст; 5 – ожелез-
нение. 
 
 
образования трещиноватости, 
закарстованности (карбонатные 
породы), физико-химического 
выветривания определяли блоч-
ность облицовочного камня. Для 
облицовочных камней характер-
ны три группы трещин: верти-
кальные и субвертикальные, се-
кущие пласты и пачки; верти-
кальные и субвертикальные, не 
выходящие за пределы отдельных 
пластов и горизонтальные пла-
стовые. Горизонтальные трещины 

совпадают с первичной слоистостью (рис.3) 
Для карбонатных пород трещины первой 

группы имеют северо- северо-западное и северо-
северо-восточное направление с азимутами прости-
рания 0-850 и 250-3600 . Протяженность трещин до 
100 метров, ширина от 3-4 до 30-50 см. Они обычно 
заполнены песчано-глинистым материалом, реже 
зияющие. Расстояние между трещинами от 0,5-2 до 
4-10 метров. Трещины второй группы по протяжен-
ности не превышают 5 метров, ширина составляет 
от долей до 1 сантиметра. Расстояние между ними 
зависит от мощности пласта и колеблется от 0,4 до 
2,5 м. В зависимости от расстояний между трещи-
нами из известняков елецкого горизонта возможна 
добыча блоков II – V групп, из известняков лебедян-
ского, доломитов плавского горизонтов и известня-
ков нижнекаменноугольных отложений – III – V 
групп (табл. 5). Выход блоков от 10 до 70 %. 

Трещиноватость песчаников апта схожа с та-
ковой в карбонатных породах, хотя и менее интен-
сивно развита. Отмечаются также группы трещин: 
вертикальные и субвертикальные, не выходящие за 
пределы отдельных прослоев, и горизонтальные. 
Все они заполнены песком или слабосцементиро-
ванным песчаником. Вертикальные и субвертикаль-
ные трещины имеют северо-северо-западное и севе-
ро-северо-восточное направление с азимутами про-
стирания 70-800 и 240-2500. Все они зияющие, ши-
риной от 1-2 мм до 3-5см, протяженностью от 1-2 до 
5-10 м. Расстояние между горизонтальными трещи-
нами  от  0,5 до  1,5-4,0 м. В зависимости от расстоя- 
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Таблица 5 
Выход блоков облицовочных камней по опорным месторождениям 

 

Ожидаемый выход блоков, % ГОСТ 8490-89, по группам 
I II III IV V № Название месторождения, гори-

зонт, пачка >2,0 м 1,5-2,0 
 м 

1,0-1,5 
 м 

0,5-1,0 
 м 

0,2-0,5  
м 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Аргамачское, елецкий горизонт 
- IV пачка 
- III пачка 
- II пачка 
- I пачка 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 

8,6 
- 
- 

 
 

3,9 
19,8 
1,4 
7,3 

 
 

21,7 
11,2 
30,9 
29,4 

 
 

32,2 
30,0 
35,7 
4,5 

 
 

57,8 
69,6 
68,0 
71,2 

2 
Хмелинецкое, елецкий гори-
зонт 
- II пачка 
- I пачка 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

7,1 
1,9 

 
 

47,7 
33,4 

 
 

54,8 
38,8 

 
 

73,1 
74,1 

3 
Ситовское, елецкий горизонт 
- IV пачка 
- III пачка 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

3,2 
3,6 

 
 

19,5 
14,5 

 
 

30,9 
49,9 

 
 

53,6 
68,6 

4 

Рождественское, лебедянский 
горизонт 
- I пачка,  
елецкий горизонт 
- IV пачка 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 

4,3 

 
 

24,8 
 

28,7 

 
 

11,0 
 

33,6 

 
 

35,8 
 

66,6 
5 Данковское, кудеяровские слои, 

 в т.ч. по IV пачке 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

8,9 
19,4 

4,7 
13,8 

13,6 
33,2 

 
ния между трещинами из аптских песчаников воз-
можно получение блоков IV – V групп. Выход бло-
ков 50 – 80 %.  

По результатам технологических испытаний 
и изучения декоративности (табл.6) установлено, 
что известняки и доломиты хорошо обрабатывают-
ся. 

Декоративность соответствуют II и III клас-
сам, оценка декоративности составляет 18-27 баллов 
в зависимости от разновидностей. Принимают час-
тичную (известняки елецкого) или полную полиров-
ку (известняки лебедянского горизонта и нижнего 
карбона и доломиты плавского горизонта). Кварци-
товидные песчаники апта достаточно абразивны и 
обработка их приближается к обработке гранита 
(табл. 6). 

Эстетические свойства облицовочных кам-
ней, их декоративность, цветовое предпочтение, 
отражательная способность и полируемость зависят 
от степени перекристаллизации пород, их структур-
но-текстурных особенностей и окраски. Характер 
вторичных изменений, степень перекристаллизации, 
наличие органических остатков, цвет породы, слои-
стость, зернистость, обособление кристаллов каль-
цита в известняках и доломитах в виде друз и скоп-
лений, прожилки, текстуры взмучивания и полосча-
тости, обломочный характер пород создают широ-
кое многообразие декоративных разновидностей 
облицовочных камней.  

Геолого-прогнозная оценка месторождений и 
прогнозно-перспективных площадей облицовочного 
камня базируется на основе уже известных к на-
стоящему времени критериев по прогнозированию 
каменно-строительных пород, но с учетом выявлен-

ных в процессе исследований на облицовочный ка-
мень технологических параметров и изучения тре-
щиноватости. Оценка условий разработки месторо-
ждений каменно-строительных пород позволяет 
предположить, что наиболее эффективным видом 
отработки является комплексная разработка с орга-
низацией участков по добыче облицовочного камня 
с помощью механического рыхления. При этом не-
обходимо предусматривать радиус безопасности от 
основного горно-добычного взрывного производст-
ва. По рекомендациям института "ВНИПИИСТ-
РОМсырье" на базе местного облицовочного сырья 
возможно строительство камнеперерабатывающих 
предприятий, мощностью до 50 тыс. м2 плит в год. 
При этом удельный выход плит при толщине 20-30 
мм будет составлять не менее 10-15 м2/м3. 

В настоящее время на базе использования ме-
стного сырья функционирует ряд камнерезных це-
хов в Липецкой (известняки и доломиты) и Воро-
нежской (песчаники) областях. Продукция этих 
производств пользуется устойчивым спросом. Отно-
сительно низкие цены и близость потребителей к 
цехам создают предпосылки для дальнейшего нара-
щивания производства. 

I. Керамические глины. Наиболее высокока-
чественным керамическим сырьем для производства 
керамических облицовочных изделий являются вы-
сокоглиноземистые тугоплавкие глины, которые 
связаны с глиноносной толщей апта.  

Керамические заводы Центрального и Цен-
трально-Черноземного районов при производстве 
лицевого кирпича, облицовочной, фасадной и поло-
вой керамической плитки в качестве основного 
компонента  сырьевой  смеси  используют тугоплав- 
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Таблица 6 

Основные физико-механические, декоративные и технологические свойства облицовочных камней (по месторождениям Липецкой области) 
 

Физико-механические свойства Декоративность Технологические свойства 
Распиловка Шлифовка Полировка 

№ 
п/п Горизонт Месторож-

дение 
Объем-
ная 
масса 
г/см3 

Водопог-
лощение 

 % 

Порис-
тость,  

% 

Морозо-
стой-
кость 
Цикл 

Прочн. на сжатие 
в воздушно-

сухом состоянии 
Среднее 
кг/см3 

Оценка 
декора-
тивности, 

балл 

Класс 
декора-
тивно-
сти 

Коэф. обра-
батываемо-

сти 

Уд. выход 
плит, 
м2/м3 

Коэф. обра-
батываемости 

Уд. выход 
плит 
м2/м3 

Кат. от-
раж. спо-
собности 

Блеск, ед. 
блеско-
мера 

1 Елецкий Самовецкое 2,24-
2,54   15-25 130-275 

196 18-22 III 0,8 5,1 0,8 3,4 IV 45-60 

2 -«- Сокольско-
Ситовское 

2,26-
2,41 3,1-5,7 12,0-16,6 15-50 169-232 

204 18-21 III 0,7 6,8 0,8 4,9 III 116-120 

3 -«- Ольшанецкое 2,34-
2,51 2,4-4,1 7,4-13,0 25-50 190-415 

274 18-20 III 0,6 8,7 0,75 5,5 III,IV 40-120 

4 -«- Хмелинецкое 2,26-
2,52 1,8-6,6 7,8-16,0 15-50 159-349 

276 18-20 III 0,7 9,0 0,8 5,0 III 40-110 

5 -«- Донское 2,41-
2,47 2,8-3,6 7,0-10,0 25-50 229-510 

278 23-25 II,III 0,75 12,0 0,9 9,0 III 40-100 

6 -«- Аргамачское 2,28-
2,42 3,1-5,2 10,7-

15,9 25-50 147-576 
302 22-24 II,III 0,7 12,8 0,87 11,0 III,IV 120-132 

7 Лебедян-
ский 

Рождествен-
ское 

2,22-
2,30 5,0-6,5 16,7-

17,8 25-50 309-476 
392 22-24 II,III 0,8 15,8 0,9 11,7 III,IV 45-120 

8 -«- Тюшевское 2,39-
2,49 2,4-3,7 8,1-12,8 25-50 410-465 

437 20-23 III 0,9 16,0 0,9 12,8 II,IV 110-120 

9 Тургенев-
ские слои Данковское 2,15-

2,52 2,3-8,2 12,6-
19,8 50 129-979 

494 24 II 0,9 17,5 0,9 14,0 II 150-156 

10 Кудеяров-
ские слои -«- 2,23-

2,64 1,5-5,6 4,7-6,1 50 821-1406 
1108 27 II 1,0 21,0 1,0 18,3 I 125-187 

11 Алексин-
ская свита Малиновское 2,68-

2,73 0,5-16,5 3 - 16 25 371-1474 
625 23-31 II,III 0,9 12,0 0,9 7,2 II, I 160-180 

12 -«- Хомяковское 2,68-
2,73 0,8-17,8 4 - 20 15-25 256-1192 

720 23-31 II,III 0,9 12,0 0,9 7,5 III, I 160-165 

13 Тарусская 
свита 

Рождествен-
ское 

2,69-
2,73 0,5-20,1 - 25 220-1680 

980 22-31 II,III 0,9-1,0 13,9 0,9-1,0 8,1 III, I 170-185 

14 Аптский 
ярус В. Тербуны 2,28-

2,56 0,22-4,1 2,3-14,0 35 484-2204 
1300 23-24 II 1,0  1,0  IV, III 65-85 

15 -"- Латненское 2,34-
2,53 0,48-2,7 6,3-11,8 35 800-1850 

1250 22-24 II, III 1,0  1,0  IV, III 65-90 
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Таблица 7 
Характеристика горно-геологических условий полезной толщи месторождений  

тугоплавких глин ЦЧР, числящихся на балансе 
 

Мощность (средняя от – до 
или преобладающая,   м) Название   

месторождения 
Степень  

промышленного 
 освоения вскрыши полезной толщи 

Гидрогеологи- 
ческие условия 

Запасы 
А+В+С1 

 
млн. т 

1. Большая  Карповка  резерв 18,0 6,1 обводнено 23 
2. Краснояружское  резерв 3,0 - 7,0 4,5 - 9,0 обводнено 4 
3. Лукошкинское  разрабатывается 3,6 - 6,7 4,6 – 6,7 не обводнено 15 
4. Чибисовское  планируется  

к разработке 4,0 – 8,0 4,6 – 7,8 не обводнено 14 
 
кие каолинитовые глины, потребность в которых 
достаточно высока. В пределах Центрально-Черно-
земного района на балансе числятся 4 месторожде-
ния тугоплавких глин: Большая Карповка (Курская 
область), Краснояружское1 (Белгородская область), 
Лукошкинское и Чибисовское (Липецкая область). 
Наиболее благоприятными условиями залегания 
полезной толщи обладают Лукошкинское и Чиби-
совское месторождения (табл.7) 

Разработка глин ведется на Лукошкинском 
месторождении. Планируется разработка с 2001 го-
да Чибисовского месторождения, что связано с воз-
растающей потребностью существующих и вновь 
построенных керамических заводов, которые в 
большинстве своем переходят на выпуск лицевого 
керамического кирпича высоких марок. Все извест-
ные месторождения и участки тугоплавких глин 
формировались в аптское время, которое характери-
зовалось широким развитием континентальных 
озерно-болотных отложений. В подщелоченной сре-
де морских опресненных лагун, имеющих связь с 
морским бассейном, отлагались глинистые колло-
идные суспензии, в процессе литификации которых 
образовались тугоплавкие каолинитовые глины. 
Литология и фации апта детально изучены Н.П.Хо-
жаиновым и А.Д.Савко [6-9].  

Глиноносная толща апта разделяется на две 
пачки: верхнюю и нижнюю. Верхнюю пачку слага-
ют умереннопластичные, грубодисперсные и дис-
персные полукислые глины, содержание AL2O3 не 
превышает 17 %. Нижняя пачка представлена жир-
ными, пластичными, тонкодисперсными глинами с 
содержанием AL2O3 до 25%. Своеобразный тип раз-
реза обусловили фациальные обстановки осадкона-
копления в слабопроточных опресненных озерах 
или лагунах, когда дифференциация вещества зави-
села от постепенного обмеления этих водоемов и 
переходом к континентальным условиям. 

По минералогическому составу тугоплавкие 
глины представляют собой механическую смесь 
каолинита и гидрослюды, при преобладании перво-
го. 

                                           
1 Полезная толща Краснояружского месторождения имеет 
миоценовый возраст. 

Важной особенностью аптских тугоплавких 
глин является зависимость технологических свойств 
сырья от физико-механических, химических и 
минералогических свойств. 

Как известно, важнейшими условиями при 
производстве лицевого кирпича и облицовочных 
керамических плиток являются спекаемость глини-
стого сырья, его огнеупорность и чувствительность 
к сушке. Этим глинам присущи их оптимальные 
параметры и они имеют низкую температуру спека-
ния и необходимый интервал спекания (100 - 2000). 
Интервал спекания должен быть не менее 2000, и те 
разности, которые обладают меньшим интервалом, 
используются в производстве облицовочных изде-
лий при введении соответствующих добавок (плав-
ней). Спекаемость определяется по количеству во-
ды, поглощенной при обжиге изделий. Она находит-
ся в зависимости от физико-механического, химиче-
ского и минералогического состава глин. Наиболь-
шим интервалом спекания обладают глины с отно-
сительно высоким содержанием AL2O3, низким – 
SiO2, большим количеством каолинита и имеющие 
высокую дисперсность. 

Среди полезной толщи тугоплавких глин 
выделяется четыре керамические группы, которые 
определяются характером спекания в зависимости 
от водопоглощения обожженного черепка глины 
(табл. 8). 

Для лицевого кирпича чаще используют гли-
ны III керамической группы, из которых получается 
кирпич марок М – "100" и М – "125". Для производ-
ства облицовочных и фасадных плиток пригодны 
глины II керамической группы. При производстве 
плиток для полов используются глины I керамиче-
ской группы. 

Перспективы выявления новых месторожде-
ний тугоплавких глин весьма обнадеживающие, 
особенно в северо-восточной части Воронежской 
антеклизы, где отмечаются широкие поля развития 
глиноносной толщи аптских отложений. 

 

Выводы 
 

1. В пределах развития песчаных отложений 
апта и плиоцена (усманская и горянская свиты) вы-
явлены месторождения разнообразных по окраске 
цветных строительных песков, пригодных для при-
готовления "Пескопласта", используемого для деко-
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ративно-отделочных покрытий. Впервые в России 
отработана технология использования цветных пес-
ков в качестве заполнителя полимероотделочного 
раствора. Основными факторами, определяющими 

формирование месторождений цветных песков, яв-
ляются фациальный и эпигенетический.  

 

Таблица 8 
Технологические свойства  тугоплавких глин по керамическим группам 

 

Керамические группы №№ 
п/п Показатели I II III IV 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Формовочная влажность,    % 
 
Воздушная усадка,               % 
 
Огневая усадка,                     % 
 
Водопоглощение при кипячении, % 
 
Огнеупорность, от – до,  Т 0С 
 
Химический состав,  от – до ,    % 
                                     средн.      SiO2                                           
 
                                                    Al2O3 
 
                                                    Fe2O3 
 
 
Содержание фракций < 0,005, от-до 

20,6 
 

6,8 
 

6,4 
 

0,9 
 

1525-1570 
 
 

61,66-70,04 
66,48 

61,66-70,04 
66,48 

61,66-70,04 
66,48 

 
51,1 – 81,3 

19,8 
 

6,8 
 

5,4 
 

3,4 
 

1485-1600 
 
 

66,06-74,50 
70,71 

14,67-19,89 
17,96 

1,37-6,60 
4,16 

 
42,3 – 73,6 

18,9 
 

6,4 
 

2,4 
 

9,5 
 

1520-1600 
 
 

61,12-81,89 
76,39 

7,40-22,19 
14,29 

1,18-7,25 
3,16 

 
26,0 – 60,7 

20,6 
 

8,6 
 

6,7 
 

2,5 
 

1385-1550 
 
 

61,10-71,80 
63,54 

14,70-22,87 
20,46 

5,04-7,25 
5,83 

 
26,2 – 80,8 

 
2. Карбонатные породы фаменского яруса 

(известняки и доломиты), применяемые в качестве 
каменно-строительного (щебень), металлургическо-
го, технологического и цементного сырья, могут 
широко использоваться и в качестве облицовочного 
камня, имеющего хорошие декоративно-эстетичес-
кие показатели, высокую прочность и блочность 
камня, оптимальные технологические показатели 
при распиловке, шлифовке и полировке. Это опре-
деляет высокую перспективность региона на созда-
ние минерально-сырьевой базы облицовочного кам-
ня. Определяющими факторами формирования ме-
сторождения облицовочного камня является страти-
графический, литолого-фациальный и тектониче-
ский. 

3. Кварцитовидные песчаники апта также мо-
гут быть широко использованы в качестве облицо-
вочного и архитектурно-декоративного камня. Об-
ладая в целом невысокими декоративно-эстетичес-
кими показателями, они имеют очень высокую 
прочность и морозостойкость, могут быть использо-
ваны для внешней облицовки зданий, изготовления 
ступеней, бордюров, стеновых камней, обустройства 
элементов садово-парковой архитектуры и художе-
ственного убранства (детали каминов, базы колонн, 
пластины и т.п.). Основным фактором формирова-
ния месторождений кварцитовидных песчаников 
является эпигенетический.  

4. Аптские тугоплавкие глины, имеющие ши-
рокое развитие в пределах региона, являются цен-
ным сырьем для производства керамических изде-
лий (лицевого кирпича, облицовочных плиток). Оп-
тимальное соотношение качественных параметров 

тугоплавких глин определяет их высокое значение 
для дальнейшего развития керамической промыш-
ленности Центральной России. Формирование ме-
сторождений тугоплавких глин происходило в озер-
но-болотных и лагунных условиях континентально-
го склона. 
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