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направлении, сопряжены с Малынско-Туров- 
ским, Пержанско-Симоновичским и Перво
майско-Заозерным региональными разломами 
доплатформенного этапа заложения и свиде
тельствуют об их новейшей активизации. 
Участки пересечения этих разломов с коль
цевыми линеаментами Полесской мегаструк
туры возможно связаны с глубинными оча
гами генерации углеводородов и с этой точки 
зрения являются нефтегазоперспективными.

Космоструктурное картирование позволи
ло провести в пределах отдельных площадей 
Внутреннего грабена Припятского прогиба 
корректировку существующих структурных 
карт по нефтеносным комплексам платфор
менного чехла и создать новые модели 2D 
с дальнейшей их геолого-геофизической ин
терпретацией в ходе нефтепоисковых работ. 
В ближайшей перспективе с целью выявле
ния объектов для поисков залежей глубин
ных углеводородов следует активизировать 
космоструктурное картирование в пределах 
Внутреннего грабена Припятского прогиба на 
площадях, приуроченных к северному сег
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены химические, минералогические и технологические особенности 
каолинов Республики Беларусь двух крупнейших месторождений каолинов «Ситница» и «Де- 
довка». Определены сферы и условия их применения.

менту Полесской кольцевой структуры. При 
этом необходимо обратить внимание Туров
ской депрессии Внутреннего грабена. В связи 
со слабой геолого-геофизической изученно
стью этой территории актуальна проблема 
оценки перспектив ее нефтегазоносности на 
основе комплексирования дистанционных и 
сейсмогеологических методов.
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ВВЕДЕНИЕ
Каолины достаточно широко применяются 

в керамической промышленности для произ
водства фарфоровых и фаянсовых изделий. 
В электротехнике каолины применяются для 
производства изоляторов. Также они широко 
используются в алюминиевой, бумажной, тек
стильной, кабельной и резиновой, химичес
кой и мыловаренной промышленности, в пар
фюмерии, в производстве карандашей, кра
сок (как наполнитель) и др. Без обогащения 
первичные каолины применяют в производст

ве кислотостойких огнеупоров, фаянса и 
строительной керамики. Шире и в больших 
объемах используют обогащенные каолины: 
в бумажной промышленности, производстве 
керамики. Они являются одним из важнейших 
компонентов фарфорово-фаянсового произ
водства (изготовление хозяйственно-бытового, 
электротехнического, художественного фар
фора и санитарно-строительного, хозяйствен
ного и технического фаянса).

Каолины характеризуются меньшей, чем 
глины, пластичностью и повышенной белиз
ной обожженного черепка.
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В Республике Беларусь нет эксплуатируе
мых месторождений каолиновых глин, поэто
му белорусские потребители каолина тради
ционно ориентированы на поставки сырья из 
Украины (занимает первое место по выпуску 
каолиновых продуктов среди стран ближне
го зарубежья -  1,0 млн т.). Использование 
дорогостоящего импортного каолинового сырья 
существенно влияет на технико-экономические 
показатели отечественных производителей и 
тормозит развитие импортозамещающих произ
водств в республике в целом. Поэтому про
блема создания собственной минерально-сы
рьевой базы каолинового и огнеупорного сы
рья и перспективных технологий по перера
ботке, глубокому обогащению и модифика
ции природных каолинов белорусских место
рождений весьма актуальна.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Исследованы структурные особенности, 

поведение при нагревании в широком темпе
ратурном интервале, а также сравнительные 
дилатометрические, деформационные и дру
гие термомеханические характеристики природ
ных и обогащенных каолинов месторождений 
«Ситница» и «Дедовка». Изучены структурно
фазовые превращения в природных и обога
щенных каолинах РБ, подвергнутых терми
ческой обработке в интервале температур 
1100-1400 °С в сравнении с зарубежным ана
логом -  просяновском каолином (Украина). 
Использованы рентгенофазовый, дифферен
циально-термический анализ, инфракрасная 
спектроскопия, оптическая и электронная 
микроскопия, дилатометрия и др. методы 
исследования основных свойств каолинов и 
продуктов на их основе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Проявления каолинов и перспективные 

площади на каолины в республике впервые 
были выявлены в 1957-1961 гг. в пределах 
Микашевичско-Житковичского горста.

Каолины месторождения «Ситница» вхо
дят в состав вскрышных пород одноименного 
месторождения строительного камня и при
урочены к коре выветривания пород кристал
лического фундамента Микашевичско-Жит
ковичского выступа. Полезное ископаемое 
месторождения «Ситница» относится к мало
железистой разности каолинов и состоит из 
песчано-глинистых частиц с примесью дресвы. 
Каолин-сырец имеет невыдержанный грануло-

метрическшг состав. Большое количество меха 
нических примесей исключает использование 
полезного ископаемого в “природном виде в 
большинстве отраслей промышленности. Огне
упорность полезного ископаемого во всех 
случаях превышает 1500 °С, что дает возмож
ность отнести его к тугоплавкому типу сырья. 
При этом, около 25 % проб имеют показатели 
более 1580 °С, что соответствует огнеупорном 
группе.

Месторождение «Дедовка» расположено в 
Житковичском районе Гомельской области. 
Вскрышные породы представлены тонко-, 
мелко-, неравномернозернистыми песками с 
прослоями глин, супесей, суглинков и алев
ритами.

Каолины всех рассмотренных выше место
рождений по большинству показателей не 
соответствуют действующим ГОСТам. Однако 
опыт применения каолинов показывает, что 
для каждого из месторождений возможна раз
работка индивидуальной технологии обогаще
ния каолинов с использованием их для конкрет
ных целей. При таком подходе каолины Бела
руси могут быть востребованы промышленно
стью. Всего запасы каолина-сырца в Беларуси 
составляют порядка -  25,09 млн т, продукта 
обогащения -  9,72 млн т.

Химический состав каолинового сырья 
представлен следующими оксидами для као
лина «Ситница», мае. %: S i02-  72,31; А1 О -  
16,03; F e ,0 3-  2,12; ТЮ2-  0,49; Р ,0  -  0,06; 
СаО- 0,43; M gO- 0,83; S 0 3-  0,44;'’ N a p -  
0,33; К р  -  2,82; п .п.п ,- 4,39; «Дедовка»: 
SiOr  70,30; А120 3-  19,00; F e p  -  0,46; TiO -  
0,26; Р2Ог  0,06; СаО -  0,09; SO -  0,02; N a p  
-0,10; К р  -  6,02; п.п.п.- 3,99. Таким об 
разом, для использования белорусских каоли
нов в керамической промышленности нсоб 
ходимо повышение их качественных характе 
ристик (кондиционности), что может быть 
достигнуто обогащени см. Минералогический 
состав природных каолинов месторождения 
«Ситница» представлен в основном каолпин 
том. Примесными минералами являются кварц 
в значительном количестве и полевошпатовые 
включения. Минералогический состав первпч 
ных каолинов месторождения «Дедовка» пред
ставлен каолинитом с примесными минералами 
кварца и гидрослюд, а также незначительным 
содержанием полевошпатовых включении. 
По содержанию А 1.,()., в прокаленном состоя
нии каолины относятся к группе полукпелого
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сырья, с высоким содержанием S i0 2 (до 60- 
70 %), по содержанию красящих оксидов 
(Fe20 3+Ti02) первичные каолины «Дедовка» 
относится к группе с низким содержанием кра
сящих оксидов, каолины «Ситница» -  к груп
пе со средним содержанием красящих оксидов.

Фазовые превращения, происходящие в 
каолинах в температурном интервале 20- 
1400 °С, были изучены с помощью диффе
ренциально-термического анализа. Отмеча
ется, что ход кривых природных и обогащен
ных мокрым способом каолинов аналогичен, 
однако в природных каолинах выше 800 °С 
фиксируется некоторое отклонение от линей
ной зависимости, что может быть вызвано 
процессами разложения примесной части 
сырья. До температуры 100 °С в обогащен
ном сырье, а до 230 °С в природном происхо
дит удаление физически связанной воды. 
Кроме того, в указанном температурном ин
тервале может происходить изменения в ми
нерале галлуазите, имеющего состав, близкий 
каолиниту и играющий роль примеси. Ин
тенсивный эндоэффект в области температур 
500-600 °С соответствует разрушению решетки 
каолинита при отщеплении и удалении из 
него кристаллизационной воды вследствие 
разложения каолинита с образованием мета"- 
каолинита. Каолинит, лишенный химически 
связанной влаги, необратимо теряет пластич
ность. На кривой природных каолинов в дан
ной температурной области наблюдаются два 
эндотермических эффекта -  516 °С и 575 °С. 
Если первый эффект можно интерпретиро
вать разложением каолинита, то второй 
объясняется полиморфными превращениями 
кварца, в избытке находящегося в природном 
сырье. Экзотермический эффект в интервале 
температур 978-1030 °С связан с протекаю
щими процессами муллитизации. Происходит 
диссоциация метакаолинита с последующим 
объединением однородных структурных еди
ниц [SiO J и [А 10 ,] в более или менее протя
женные группировки аморфных веществ и 
одновременным ростом равнозначности внутри 
тетраэдрических связей. Параллельно иногда 
кристаллизируется небольшое количество 
у-А120 3 или муллитоподобной фазы. Нет чет
кой аргументации экзотермического эффекта 
при 950-980 °С. Наиболее вероятно, что 
источник энергии экзотермии -  свободная

энергия метакаолинита. При 700-1000 °С 
карбонаты диссоциируют с выделением угле
кислоты, сульфиды окисляются с образова
нием сернистого газа, органические примеси 
выгорают. При температуре выше 1100 °С с 
выделением тепла метакаолинит перестраива
ется с образованием муллита по реакции: 
3[A l,03-2Si02] 3Al20 3-2 S i0 + 4 S i0 r

ИК-спектроскопическое исследование в 
области частот 400-4000 см 1 позволило рас
ширить сведения о структурных особенностях 
природных и обогащенных каолинов Беларуси 
и установить, что они имеют показатель кри
сталличности (по Хинкли) менее 1, что сви
детельствует о несовершенстве их структуры. 
В обогащенном состоянии эти каолины по 
показателям степени кристалличности и дру
гим структурным факторам близки к тради
ционному каолиниту, что расширяет возмож
ности их применения.

На кафедре технологии стекла и керамики 
БГТУ проведены работы по исследованию 
возможности использования каолинов ука
занных месторождений для получения керами
ки строительного (плитка для облицовки стен 
и полов, фасадная плитка, керамический 
кирпич с улучшенными термомеханическими 
характеристиками) и технического назначе
ния (термостойкая керамика, огнеупоры). 
Исследования разработанных составов масс, 
включающих указанные каолины, показыва
ют, что керамические изделия, полученные на 
их основе, не уступают по своим техническим 
характеристикам зарубежным аналогам. Про
веденные испытания в промышленных усло
виях каолинов и керамических изделий, 
включающих указанный компонент, показы
вают перспективность их применения, созда
ют предпосылки для вовлечения каолинового 
сырья отечественных месторождений (природ
ного и обогащенного) в керамическую от
расль, обеспечивают условия для организа
ции производства керамики технического 
назначения (термостойкой и огнеупорной) у 
нас в стране. Отмечается, что для получения 
последних существует необходимость прове
дения обогащения каолинов, причем, по-на
шему мнению, оптимальным для этих целей 
является мокрый способ, поскольку позволя
ет существенно снизить содержание кварце
вой составляющей, в значительном количестве 
присутствующей в отечественном сырье.
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