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РАЗМЕЩЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕСКА, ПЕСЧАНО-
ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ И ЛЕГКОПЛАВКИХ ГЛИН КОЛЬСКОГО

РЕГИОНА В СВЯЗИ С ДЕГЛЯЦИАЦИЕЙ
В статье показано, что в Кольском регионе в разное время и на разных площадях превалировали два способа дег-

ляциации: ареальная и рассекающая и что распространение месторождений песка, песчано-гравийных смесей и кирпичных
глин теснейшим образом связано с характером дегляциации территорий.

Введение
Кольский регион включает в себя Кольский

полуостров и прилегающие к нему шельфы Барен-
цева и Белого морей. В его пределах месторождения
строительных материалов, приуроченные к покрову
четвертичных отложений, сформировались главным
образом в период деградации поздневалдайского
ледникового покрова [5,26], и их размещение, как
мы покажем в данной работе, обусловлено в первую
очередь характером дегляциации территории. Раз-
личают три способа дегляциации: фронтальную,
осуществляемую посредством постепенного отступ-
ления краев активных ледников, ареальную, заклю-
чающуюся в омертвении крупных частей леднико-
вых покровов или долинных ледников и их посте-
пенном утонении, и рассекающую, при которой
вследствие спуска льда в океан ледяными потоками,
развитию бухт отёла и их отступлению к верховьям
подледниковых депрессий происходит глубокое
расчленение ледникового покрова зачастую с обра-
зованием изолированных остаточных ледников [1].
Проявление того или иного способа дегляциации
определяется прежде всего рельефом ледникового
ложа, слагающими его породами и климатом. В
Кольском регионе на протяжении позднего валдая
превалировала ареальная дегляциация. В голоцене
на смену ей пришла дегляциация рассекающая.

Дегляциация Кольского региона
Поверхность последнего ледяного щита в

Кольском регионе была низко градиентной как в
период максимального распространения, так и во
все стадии деградации. Этому способствовало рас-
положение его периферических частей на невысокой
равнине с чехлом рыхлых водосодержащих пород,
охватывающей современный континент и шельф.
Наличие водосодержащего рыхлого субстрата на
ложе ледника существенно снижало сопротивление
сдвигу на контакте льда с ложем и приводило к вы-
полаживанию поверхности ледника. Кроме того,
хороший дренаж ледяных масс осуществлялся через
открытые к северу широкие депрессии кристалличе-
ского фундамента [7].

Деградация ледника протекала в условиях
циклических вариаций климата разного ранга, уста-
новленных посредством детальных исследований
различными методами ледниково-морских, пресно-

водных и глубоководных морских осадков [15,16,19,
22]. Каждая из вариаций продолжительностью от
500 до 2000 лет включала в себя сравнительно бы-
строе потепление и последующее постепенное или
ступенчатое похолодание.

В периоды межстадиальных потеплений в ос-
новном в связи с низко градиентным характером
поверхности ледника в Кольском регионе происхо-
дило отчленение от основного массива льда огром-
ных периферических областей ледника [23]. В тече-
ние этих же периодов край динамически активного
льда при благоприятных геоморфологических усло-
виях контактировал с возникавшими или уже суще-
ствовавшими в это время приледниковыми водными
бассейнами. Высокая теплоёмкость воды приводила
к быстрому совмещению ледяного берега с линией
нулевого баланса масс ледника и длительному со-
хранению его довольно стабильного положения.
Вследствие этого создавались условия для накопле-
ния у крутого ледяного берега мощных толщ флю-
виогляциальных осадков, состоящих из обломочно-
го материала как сползшего по берегу и подвергше-
гося минимальной переработке в водной среде, так и
принесенного потоками талых ледниковых вод.
Впоследствии при полном освобождении террито-
рии ото льда эти толщи проявлялись в рельефе в
виде гряд насыпных краевых образований, так назы-
ваемых маргинальных озов. В зафронтальной полосе
в пределах массива активного льда потоки талых
ледниковых вод переносили и отлагали обломочный
материал различной крупности главным образом в
трещинах и, возможно, в тоннелях, возникавших в
теле ледника.

Край активного льда в Кольском регионе не
удалялся сколько-нибудь значительно от области
накопления предкраевых толщ флювиогляциальных
осадков. Свидетельства его отступления установле-
ны в двух районах, расположенных севернее Лово-
зерских тундр и южнее Ура-губы. В первом из них,
где край ледника отступал к западу, маргинальный
оз местами раздваивается, и его западная ветвь либо
примыкает к восточной ветви, либо отстоит от неё
на расстоянии от 50 до 500 м [3]. Южнее Ура-губы,
в непосредственной близости к её вершине развита
насыпная краевая гряда [24], на проксимальном
склоне которой в морене обнаружен отторженец
глин. Очевидно, что эти глины сначала, при отступ-
лении ледника в южном направлении накопились в
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приледниковом водоёме, а при последующем насту-
плении ледника в период стадиального похолодания
были отторгнуты от сформировавшейся толщи глин
и перемещены на склон насыпной гряды. По нашим
наблюдениям, в морском приледниковом водоёме
аналогичном тому, существование которого наибо-
лее вероятно в урагубском районе, глинистые толщи
формировались в нескольких сотнях метров от края
льда [2]. Незначительное проявление фронтальной
дегляциации, установленное в упомянутых районах,
подтверждается отсутствием озерно-ледниковых
осадков в основании всех изученных нами разрезов
отложений озерных котловин центральной и восточ-
ной частей Кольского полуострова [3,8]. Оно несо-
мненно является следствием суровых климатических
условий, в которых протекала дегляциация региона.
В позднем валдае, на протяжении которого климат в
окрестностях ледникового покрова повсеместно был
холоднее современного [16,18], на Кольском полу-
острове он, очевидно, отвечал наименее суровому
арктическому. Суровым климатом региона объясня-
ется и длительное таяние отчленившихся перифери-
ческих массивов льда, которое, видимо, происходи-
ло на протяжении не одного, а нескольких межста-
диальных периодов. Такое предположение подтвер-
ждается весьма существенным различием возраста
начального накопления органики (до 2000 лет) в
озерах, расположенных в непосредственной близо-
сти друг к другу [25]. При таянии массивов мертвого
льда в небольших объёмах накапливались флювиог-
ляциальные и озерно-ледниковые осадки. Фронталь-
но-ареальная (преимущественно ареальная) дегля-
циация в пределах Кольского региона имела место
на протяжении промежутка времени от начала де-
градации ледникового покрова вплоть до последнего
межстадиального потепления в аллерёде.

Во время стадиальных похолоданий ледник,
наступая, в той или иной степени деформировал
гряды насыпных краевых образований, если таковые
оказывались на пути перемещения льда. В пределах
районов слабого проявления деформаций наблюда-
ются незначительные смещения отдельных участков
этих гряд. В районах же интенсивных дислокаций
гряда местами разорвана со смещением отторжен-
цев, как минимум, на сотни метров-первые километ-
ры; в оставшихся на месте фрагментах насыпных
гряд обломочный материал смят в складки, сформи-
рованы чешуи и проявлен диапиризм [3,4]. При мак-
симальном распространении ледника в каждую из
стадий он образовывал перед своим краем главным
образом гряды напорных морен, если поверхность
ледникового ложа была наклонена в направлении
перемещения льда. Если же ложе было наклонено
навстречу движению льда, то перед его краем воз-
никало приледниковое озеро и наряду с напорными
грядами формировались флювиогляциальные дель-
ты [3,4].

В Кольском регионе в течение каждого меж-
стадиально-стадиального климатического цикла у
края активного льда создавался пояс маргинальных

ледниковых образований, состоящий из двух полос
краевых гряд: внутренней и внешней. Внешняя, наи-
более удаленная от центрально-ледниковой области
полоса всегда возникала после внутренней. [3,4,6].
Расположение краевых поясов региона и некоторых
других ледниковых образований, в основном отра-
жающих направления движения льда в заключи-
тельные этапы эволюции Скандинавского леднико-
вого щита, показаны на рис.1. Анализ схемы свиде-
тельствует, что в Кольском регионе краевые образо-
вания располагаются почти по нормали к направле-
ниям движения ледяных масс, маркированным ори-
ентировкой друмлинов, флют и ледниковой штри-
ховки. Формирование поясов IV и III у края актив-
ного материкового льда происходило за пределами
континентальной части Кольского региона, которая
является основным объектом наших исследований,
направленных на выяснение закономерностей рас-
пространения месторождений строительных мате-
риалов. Сведения о рыхлых стройматериалах, разви-
тых в Беломорской котловине, содержатся в работе
А.Е.Рыбалко [14]. Однако их не стоит рассматривать
в качестве реального резерва для эксплуатации, по-
скольку, как вполне справедливо подчеркивает сам
упомянутый автор, изъятие больших масс песка из
месторождений шельфа приводит к негативным по-
следствиям в береговой зоне.

На Кольском полуострове накопление оса-
дочных толщ, связанных с дегляциацией террито-
рии, началось, когда в связи с потеплением, имев-
шим место между 14 700 и 16 100 лет до настоящего
времени (н.в.), и последующим похолоданием в ин-
тервале от ~14 700 до 13 400 - 13 000 лет до н. в.
[6,16,19] одновременно с возникновением внешнего
пояса III образовался внутренний пояс краевых об-
разований III между Кольской и Беломорской лед-
никовыми лопастями. Вероятно в это же время в
основном сформировались сложенные мореной пер-
вичные массивы Мунозерской островной возвышен-
ности. В строении этой возвышенности помимо пер-
вичных массивов принимают участие значительные
массы озерно-ледниковых и флювиогляциальных
осадков. Их отложение началось, видимо, в период
бёллингского потепления и продолжалось вплоть до
стадиального похолодания в позднем дриасе [9]. Во
время формирования маргинальных поясов II и I,
отвечающих, соответственно, климатическим рит-
мам бёллинг- древний дриас и аллерёд- поздний
дриас [6], обломочный материал накапливался,
главным образом в пределах сравнительно неширо-
ких полос. Эти полосы включали в себя площади,
занимаемые самими поясами краевых образований и
примыкающие к ним неширокие зафронтальные, а
местами и предфронтальные территории. При суще-
ствовании и перед фронтом ледника водоёмов в них
отлагались как флювиогляциальные, так и озерно-
ледниковые или ледниково-морские осадки [3].

В заключительный этап деградации поздне-
валдайского ледяного щита, охватывающий проме-
жуток  времени  между  поздним дриасом и началом
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Рис. 1. Схема распространения ледниковых образований Кольского региона: гряды: 1 - краевые и
межлопастные напорно-насыпные морены; 2 - напорные морены. 3 - маргинальный уступ; 4 - флютинг; 5 - друмлины; 6 -
ледниковые шрамы; 7 - островная возвышенность; 8-положение края ледника (или отдельной лопасти) при
формировании насыпных конечно-моренных гряд внутренней полосы маргинального пояса в период межстадиального
потепления; 9-то же при образовании напорных конечно-моренных гряд внешней полосы маргинального пояса в период
стадиального похолодания.

В центральной части схемы замкнутые контуры, отражающие положение края льда в различные этапы эволю-
ции ледника (условные обозначения 8 и 9), приурочены к Хибинскому (на западе) и Ловозерскому горным массивам. Схе-
ма составлена по материалам В.Рамсея [18], А.А.Полканова [19], М.А. Лавровой [20], А.А. Никонова [21], В.Я.Евзерова,
Ю.Г.Самойловича [4] и автора. Она модернизирована с учетом результатов полевых работ 1999 г в сравнении с вари-
антом схемы, приведенной в статье [17].

бореала, монолитное тело ледника было расчленено
протяженными морскими заливами, и постепенно
лед растаял. Таяние сопровождалось накоплением в
окрестностях заливов и в них самих значительных
количеств флювиогляциальных осадков различной
зернистости и ленточных ледниково-морских глин.

Месторождения строительных
материалов

Месторождения песка и песчано-гравий-
ных смесей. Геологами различных производствен-

ных организаций вблизи индустриальных центров
Мурманской области, занимающей континенталь-
ную часть Кольского региона, к 1 января 1998 года
обнаружено 154 таких месторождения и проявления
с запасами сырья около 304 млн. м3, в том числе
185.2 млн. м3 по категориям А, В и С и 118.4 млн. м3

по категории Р. Большинство этих месторождений
уже отработано. Из них 112 месторождений скон-
центрировано на территории, ограниченной полосой
стадиальных моренных гряд пояса I и освобождав-
шейся  ото  льда,  как отмечалось, посредством глав-
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Рис. 2. Схема размещения месторождений и прогнозных площадей песка, песчано-гравийных смесей и
месторождений легкоплавких глин на территории Мурманской области. Месторождения и проявления: 1-
песков и песчано-гравийных смесей; 2 - легкоплавких глин. Площади с прогнозными ресурсами песка и песчано-
гравийных смесей: 3 - < 5 тыс. м3; 4 - от 5 до 50 тыс. м3; 5 - от 50 до 100 тыс. м3; 6 - от 100 до 300 тыс. м3; 7 - от 300
до 500 тыс. м3; 8 - > 500 тыс. м3. Граница максимального распространения ледника в периоды стадиальных похолода-
ний: 9 - позднего дриаса; 10 - древнего дриаса.

ным образом рассекающей дегляциации, а осталь-
ные 42 располагаются восточнее указанной террито-
рии, в основном в непосредственной близости к ней,
на площади преимущественного проявления ареаль-
ной дегляциации (рис.2). Все месторождения в соот-
ветствии с генетической классификацией, разрабо-
танной исследователями ВСЕГЕИ [11], принадлежат
к континентальным и морским шельфовым образо-
ваниям. К континентальным относятся месторожде-
ния трёх генетических типов: ледникового, флюви-
огляциального и озерно-ледникового, а к морским -
одного волнового. Наименее надежно установлено
происхождение месторождений озерно-ледникового
типа. Геологи, определяя их генетическую принад-
лежность, в большинстве случаев опирались на
морфологию форм, образованных осадками, а не на
структурно-текстурные характеристики последних и
характер строения разрезов. В итоге к камам были

отнесены типичные лимнокамы, диапиры и холмы,
сложенные осадками флювиогляциальных конусов
выноса, которые сформировались на неровной ледя-
ной поверхности. Кроме того, к флювиогляциально-
му типу отнесен ряд месторождений, приуроченных
к внутренней полосе поясов краевых образований,
которые, строго говоря, должны рассматриваться в
качестве ледниковых. Многолетние ревизионные
работы, выполненные автором на значительной час-
ти месторождений песка и песчано-гравийных сме-
сей, позволили уточнить их генезис.

В соответствии с имеющимися материалами
известные месторождения объединены в шесть
групп, отвечающих генетическим типам или груп-
пам фаций. К первой группе отнесены месторожде-
ния, которые приурочены к напорно-насыпным
краевым и межлопастным ледниковым образовани-
ям,  оставшимся  на  месте формирования, или фраг-
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Рис. 3. Частота встречаемости месторождений
песка и песчано-гравийных смесей (А) различ-
ных генетических типов и групп фаций и рас-
пределение в них запасов (Б) на территории пре-
имущественно ареальной (1) и рассекающей (2)
дегляциации. Группы месторождений в отложениях: I -
напорно- насыпных краевых и межлопастных гряд; II -
озов; III - флювиогляциальных дельт и конусов выноса; IV
- флювиогляциальных террас и флювиогляциальных с
неустановленной фациальной принадлежностью; V -
озерно- ледниковых; VI- морских волнового генетического
типа. Запасы категорий А, В, С - белое поле, Р - поле с
вертикальной штриховкой.

ментам этих образований (отторженцам), переме-
щенным под воздействием наступавшего ледника.
Месторождения флювиогляциального генезиса раз-
делены на три группы: озов, флювиогляциальных
дельт и конусов выноса, террас и флювиогляциаль-
ных осадков, фациальная принадлежность которых
точно не установлена. В пятую и шестую группы
помещены, соответственно, месторождения озерно-
ледникового и морского генезиса.

На территории фронтально-ареальной дегля-
циации наибольшее количество месторождений
приходится на долю первой, третьей и пятой групп
(рис.3, 1А). Что же касается запасов сырья, то они
сконцентрированы в краевых ледниковых образова-
ниях, озах и морских накоплениях (рис.3, 1Б). Со-
вершенно иная картина наблюдается в другой сово-

купности из 112 месторождений, расположенных на
площади, где доминировала рассекающая дегляциа-
ция. Здесь преобладают месторождения, приурочен-
ные к флювиогляциальным дельтам и озерно-
ледниковым отложениям (соответственно вторая и
пятая группы) (рис.3, 2А), и около 45% запасов сы-
рья сосредоточено в месторождениях флювиогляци-
альных дельт (рис.3, 2Б). Широкое распространение
дельт в области рассекающей дегляциации обуслов-
лено несколькими причинами: наличием многочис-
ленных морских заливов, глубоко вдававшихся в
массив льда, значительным расчленением поверхно-
сти ледника и гляциоизостатическим поднятием
территории [10,21]. Существенно более ограничен-
ное развитие флювиогляциальных дельт на террито-
рии фронтально-ареальной дегляциации континен-
тальной части Кольского региона объясняется, веро-
ятно, слабым расчленением поверхности ледника
при его деградации и гораздо меньшей протяженно-
стью зоны контакта монолитного края ледника с
водами приледниковых бассейнов; кроме того, вос-
точное побережье Кольского полуострова практиче-
ски не испытывало гляциоизостатического поднятия
[10,21].

Прогнозные запасы строительных материалов
больших территорий обычно оцениваются методом
аналогий: устанавливаются черты сходства и разли-
чия конкретных площадей с ранее разведанными и
производятся подсчеты по известным формулам,
содержащимся во многих работах. Поскольку в
Кольском регионе количество детально разведанных
участков ограничено, а реальные обстановки осад-
конакопления многообразны, такой подход пред-
ставляется неоправданным. Мы предпочли базиро-
ваться на результатах дешифрирования аэрофотома-
териалов, подкрепленных полевыми исследования-
ми, и данных о строении и составе четвертичных
отложений, содержащихся в многочисленных отче-
тах производственных организаций. Объём каждого
геологического тела, образованного отложениями
того или иного генезиса, рассчитывался по обычным
геометрическим формулам. Полученные материалы
показали, что основная часть прогнозных запасов
песка и песчано-гравийных смесей приурочена к
позднеледниковым отложениям поздневалдайского
покровного оледенения. Она достигает 27786.4 млн.
м3. Кроме того, мы подсчитали и запасы моренного
материала в друмлинах, широко используемого за
рубежом в строительстве дорог. Они составляют
569.8 млн. м3. Распределение запасов по площади
показано на рис.2. Анализ данной схемы в сравне-
нии со схемой распространения ледниковых образо-
ваний региона (рис.1) показывает, что на территории
преобладающей ареальной дегляциации распростра-
нение значительных количеств песка и песчано-
гравийных смесей, превышающих 100 тыс. м3, кон-
тролируется преимущественно краевыми образова-
ниями. В южной и в юго-восточной частях Кольско-
го полуострова такие количества сырья сконцентри-
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рованы главным образом в узкой протяженной зоне,
включающей внутреннюю полосу краевых образо-
ваний пояса III. Следующая зона их развития значи-
тельно большей ширины тяготеет к субмеридио-
нальному отрезку маргинального пояса II, местами
выходя за его пределы. На площади проявления рас-
секающей дегляциации зоны распространение песка
и песчано-гравийных смесей в количествах, превы-
шающих 100 тыс. м3, приурочены в основном к де-
прессиям кристаллического фундамента, маркиро-
ванным современной гидросетью. Выявленные за-
кономерностей размещения прогнозных запасов
песка и песчано-гравийных смесей дают возмож-
ность целенаправленно вести поиски месторожде-
ний данного вида сырья в регионе.

Месторождения кирпичных глин. В Мур-
манской области геологами производственных и
научных организаций обнаружено 8 месторождений
и 17 проявлений легкоплавких глин, 5 из которых
выявлено автором. Запасы категорий А, В и С, уста-
новленные в месторождениях, составляют около
20.6 млн. м3, а запасы категорий С2 и Р - 1.1 млн. м3.
Большинство месторождений эксплуатировалось;
одно из них с запасами в 1.5 млн. м3 практически
отработано. Перспективные запасы категорий С2 и Р
всех известных проявлений достигают 205 млн. м3 и
могут быть увеличены. Расположение месторожде-
ний глин показано на рис.2. Как видим, в западной
части региона, на площади, где имела место рассе-
кающая дегляциация, сосредоточено 21 месторож-
дение и проявление, из которых 18 представлено
ледниково-морскими и 3 послеледниковыми мор-
скими глинами. Восточнее в пределах огромной
площади, на которой проявилась фронтально-
ареальная дегляциация, находится всего лишь 4 ме-
сторождения, 2 из которых представлены озерно-
ледниковыми, 1 - ледниково-морскими и 1 - после-
ледниковыми морскими глинами. Озерно-ледни-
ковые и ледниково-морские глины были сформиро-
ваны мутьевыми потоками [2,14] и ассоциируют в
регионе с флювиогляциальными дельтами, на пере-
довом склоне которых упомянутые потоки и зарож-
дались [2]. В результате их переотложения в при-
брежно-морской обстановке, произошедшего в го-
лоцене, возникли залежи морских глин [2]. Флюви-
огляциальные отложения, слагающие дельты, и лед-
никово-морские и озерно-ледниковые глины явля-
ются в конечном итоге дифференциатами леднико-
вых образований. Их соотношение должно отвечать
таковому обломков соответствующих классов круп-
ности в гранулярном спектре морены. Следователь-
но, зная гранулярный состав морены конкретного
участка и объём развитых в его пределах дельтовых
осадков, можно оценить запасы сопряженных с по-
следними глин. Так, в нижнем течении р.Уры ориен-
тировочный объём песчано-галечных отложений
флювиогляциальной дельты и оза достигает 90 млн.
м3. В морене, подобной развитой на этом участке, на
долю частиц размером менее 0.05 мм, которые

обычно слагают залежи глин, приходится около
20%. Опираясь на эти данные, нетрудно подсчитать,
что объём парагенетически связанной с дельтой
глинистой толщи составлял порядка 20 млн. м3. В
настоящее время, судя по данным разведки, он не-
сколько меньше, поскольку залежь глин после обра-
зования была частично размыта регрессировавшим
морем.

Следует отметить, что поиски месторождений
глин проводились, конечно, главным образом в
промышленно освоенных западных районах регио-
на. Однако отнюдь не это обстоятельство является
причиной отмеченной диспропорции в пространст-
венном распределении месторождений глин. Авто-
ром при составлении макета карты Мурманской об-
ласти, вошедшего в международную карту "Четвер-
тичные отложения Финляндии и Северо-Запада Рос-
сийской Федерации и их сырьевые ресурсы" мас-
штаба 1:1 000 000 [20], был систематизирован весь
накопленный к 1992 г. фактический материал по
строению и составу покрова рыхлых отложений ре-
гиона. Оказалось, что в восточной части Кольского
полуострова залежи глин встречаются крайне редко.
Здесь в 8 пунктах обнаружены глины микулинской
(ээмской) межледниковой трансгрессии и лишь в 5
пунктах глины, накопившиеся в период деградации
последнего покровного ледника. Залежи межледни-
ковых глин имеют малую мощность, небольшую
протяжённость и перекрыты мощной толщей отло-
жений ледникового парагенетического ряда. Вслед-
ствие этого их практическая ценность невелика.
Практически значимыми здесь являются залежи
озерно-ледниковых, ледниково-морских и морских
глин. Их редкая встречаемость в сравнении с пло-
щадью проявления рассекающей дегляциации, объ-
ясняется рассмотренными выше причинами, предо-
пределившими существенно более ограниченное
развитие на этой территории флювиогляциальных
дельт, с которыми парагенетически связаны толщи
озерно-ледниковых и ледниково-морских глин.

Судя по результатам изучения месторождений
и проявлений глин, на площади региона, освобож-
давшейся ото льда посредством рассекающей дегля-
циации, основная масса глинистых частиц сосредо-
точена в ледниково-морских отложениях, тогда как
на территории фронтально-ареальной дегляциации
залежи глин имеются и в ледниково-морских и в
озерно-ледниковых отложениях. В связи с этим су-
щественное значение приобретает положение верх-
ней морской границы, установленное работами мно-
гих исследователей, и приледниковых озерных бас-
сейнов. Очевидно, что поиски глин необходимо
проводить в пределах территории, лежащей ниже
верхней морской границы и покрывавшейся морем в
поздне- и послеледниковое время, а также в облас-
тях распространения приледниковых озер. Эти тер-
ритории весьма обширны. Однако установленная
парагенетическая связь ледниково-морских и озер-
но-ледниковых залежей глин с флювиогляциальны-
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ми дельтами позволяет сконцентрировать поисковые
работы на небольших участках. По нашим данным в
Кольском регионе залежи глин, представляющих
практический интерес, формировались на расстоя-
нии в несколько сотен метров от дельт в морских
водоёмах и на расстоянии 3-5 км в приледниковых
озерах [2,14].

Флювиогляциальные дельты сочетаются с
озами или ложбинами стока талых вод и легко рас-
познаются при дешифрировании аэрофотоснимков.
В приморских районах по мере отступления берего-
вой линии происходил размыв глинистых отложений
и формирование террас с маломощным аккумуля-
тивным покровом. Соответственно, наиболее мощ-
ные залежи глин располагаются между дельтой (час-
тично под дельтовыми осадками) и площадью раз-
вития морских террас. Таким образом, при обнару-
жении дельтовых отложений глины следует искать,
продвигаясь в дистальном направлении, и, наоборот,
необходимо двигаться в сторону дельты, встретив
низкую террасу с цоколем из ледниково-морских
глин. В областях развития приледниковых озер за-
лежи глин тоже размывались, но только современ-
ными водотоками, и искать их следует в пределах
депрессий на расстоянии 3-5 км от флювиогляци-
альных дельт.

Глинистые залежи, выходящие на дневную
поверхность, могут быть установлены уже при де-
шифрировании аэрофотоснимков, поскольку для них
характерно расчленение сетью оврагов со специфи-
ческим древовидным рисунком [2,26]. Однако, если
они заболочены или погребены под песчаными
осадками, то для их обнаружения необходимы поле-
вые работы, которые целесообразно вести с приме-
нением изложенной методики. Указанные поиско-
вые критерии были апробированы в полевых усло-
виях при обследовании четвертичных отложений,
выполняющих долину р. Печенги. Их использование
позволило в течение трёх дней выявить крупную
залежь ледниково-морских глин.

Обсуждение результатов
Изложенный материал позволяет заключить,

что размещение месторождений кирпичных глин,
песков и песчано-гравийных смесей контролирова-
лось главным образом характером дегляциации тер-
ритории. При преимущественно ареальной дегля-
циации, имевшей место в интервале от начала де-
градации покровного ледника до начала позднего
дриаса, в первый этап (формирование пояса III) на-
копление крупнообломочного материала происхо-
дило практически только между двумя ледниковыми
лопастями. Сами ледниковые лопасти были весьма
монолитны, расчленение поверхности льда охваты-
вало лишь узкие краевые полосы лопастей, и зарож-
давшиеся в них потоки талых ледниковых вод по-
ставляли обломочный материал в межлопастное
пространство. Кроме того, туда же попадали облом-
ки, вытаявшие из льда и сползшие по ледяным скло-

нам. Во второй этап, включающий бёллинг, древний
дриас и аллерёд, накопление песчано-галечных от-
ложений по прежнему происходило в перифериче-
ских частях ледниковых лопастей, но область фор-
мирования крупных скоплений песка и песчано-
гравийных смесей значительно расширилась, скорее
всего вследствие расширения полос в той или иной
степени расчлененной поверхности льда. Сделанное
предположение подтверждается доминированием на
рассматриваемой территории месторождений этого
вида сырья, приуроченных к озам и краевым (и/или
межлопастным) образованиям. В них сосредоточе-
но, соответственно, около 28% и 30% запасов. Не-
достаточно интенсивное расчленение поверхности
ледника и сравнительно малая протяженность зоны
контакта льда с водами приледниковых бассейнов в
течение всего периода фронтально-ареальной дегля-
циации привели к формированию малого количества
дельт и сопряженных с ними месторождений кир-
пичных глин.

Наиболее значительные изменения, вплоть до
полного исчезновения, ледниковый покров претер-
пел после последней значительной реактивации в
позднем дриасе, в период рассекающей дегляциа-
ции. В его тело внедрились весьма протяженные
морские заливы. Достигла максимума расчленен-
ность поверхности ледника, и потоки талых ледни-
ковых вод, нагруженные обломочным материалом, с
самых различных направлений устремились в зали-
вы. Эти потоки в местах впадения в морские заливы
сформировали огромное количество флювиогляци-
альных дельт, поскольку территория испытывала
гляциоизостатическое поднятие. Соответственно в
области рассекающей дегляциации около 45% запа-
сов песка и песчано-гравийных смесей приходится
на долю месторождений, приуроченных к флювиог-
ляциальным дельтам. Здесь же обнаружено и наи-
большее количество месторождений ледниково-
морских кирпичных глин, парагенетическая связь
которых (также как и озерно-ледниковых глин) с
флювиогляциальными дельтами установлена вполне
надёжно.

Заключение
1. Характер дегляциации территории предо-

пределял размещение месторождений кирпичных
глин, песка и песчано-гравийных смесей в конти-
нентальной части Кольского региона.

2. На территории доминирования ареальной
дегляциации значительные массы песка и песчано-
гравийных смесей накапливались в сравнительно
узких предфронтальных и фронтальных зонах. В её
пределах преобладают месторождения, приурочен-
ные к озам и краевым (межлопастным) образовани-
ям. Флювиогляциальные дельты и сопряженные с
ними месторождения озерно-ледниковых и леднико-
во-морских глин здесь крайне редки.

3. При рассекающей дегляциации песок и
песчано-гравийный материал в больших объёмах
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концентрировались преимущественно в протяжен-
ных линейных депрессиях, открытых в сторону Ба-
ренцева и Белого морей. В области господства рас-
секающей дегляциации доминируют месторождения
песка и песчано-гравийных смесей, тяготеющие ко
флювиогляциальным дельтам, и широко распро-
странены месторождения ледниково-морских глин,
парагенетически связанных с дельтами.
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