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Аннотация: месторождения глин Карело-Кольского региона образовались, преимущественно, 

вследствие дифференциации обломочного материала, переносимого ледником. Этот материал 

содержал очень небольшое количество мелких частиц. Его дифференциация осуществлялась та-

лыми ледниковыми водами и мутьевыми потоками, зарождавшимися на передовых склонах флю-

виогляциальных дельт в пресноводных и морских водоёмах. В Кольском регионе обнаружено 25 

месторождений и проявлений глин. 19 из них – это ледниково-морские глины, сформировавшиеся 

при рассекающей дегляциации в морских заливах. В Карелии установлено 71 месторождение и 

проявление глин. Подавляющее большинство из них представлено озерно-ледниковыми глинами, 

которые образовывались как при рассекающей, так и при ареальной дегляциации. Сконцентриро-

ваны они, соответственно указанным типам дегляциации, в окрестностях Онежского озера и 

Ладожской котловины. При фронтальной дегляциации месторождения глин могут сформиро-

ваться только в случае более или менее длительного стационарного положения края ледника при 

наличии приледниковых водоёмов. В Карелии также встречаются очень редко месторождения 

ледниковых и несколько чаще морских и озерных глин. 
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Abstract: The clay deposits of the Karelian-Kola region were mainly formed due to the differentiation of 

detrital material transported by a glacier. This material contained a very small amount of fine particles. 

Its differentiation was carried out by glacial melt waters and turbid streams that originated on the ad-

vanced slopes of the fluvioglacial deltas in freshwater and marine water bodies. In the Kola region, 25 

deposits and clay occurrences were found. Nineteen of them are glacial-marine formations formed during 

dissecting deglaciation in the gulfs. In Karelia, 71 deposits and clay occurrences have been established. 

The overwhelming majority of them are represented by lake-glacial clays, which were formed during both 

dissecting and areal deglaciation. They are concentrated, in accordance with the indicated types of de-

glaciation, in the environs of Lake Onega and Ladoga Basin. During frontal deglaciation, clay deposits 

can form only in the case of a more or less long stationary position of the glacier margin in the presence 

of periglacial water bodies. In Karelia, glacier clay deposits occur very seldom, marine and lake clays 

are found slightly more often. 
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Введение 
Месторождения легкоплавких глин широко рас-

пространены в Карело-Кольском регионе. Они сфор-

мировались в позднем плейстоцене – голоцене, в ос-

новном, при деградации поздневалдайского оледене-

ния. Более полная информация имеется по глинам 

Кольского региона. Она включает сведения о запасах 

и генезисе всех месторождений. Что касается Каре-

лии, то в капитальной сводке по месторождениям 

республики [1] приведены только запасы месторож-

дений и проявлений, но не сообщается о генезисе 

каждого из них. 

В данной статье детализированы и расширены 

сведения о формировании и размещении месторожде-

ний глин, которые в обобщенном виде опубликованы 

в предыдущей статье автора [2]. 

Для понимания и объяснения механизма образова-

ния месторождений глин весьма существенное значе-

ние имеют данные, дающие возможно более полное 

представление о составе обломочного материала, 

имевшегося в теле покровного ледника, при диффе-

ренциации которого возникли глины, и о самих про-

цессах дифференциации. 

 
Поступление обломочного материала 

в ледниковый покров и 
формирование покровной морены 

В период максимального распространения ледни-

кового покрова обломочный материал поступал в него 

снизу, в основном, вследствие примерзания к подош-

ве ледника водонасыщенных осадочных пород ложа и 

посредством нагнетания рыхлых пород ложа в тре-

щины во льду. Частично обломочный материал попа-

дал в тело ледника в виде небольших отторженцев 

осадочных пород, а также на его поверхность при 

наличии нунатаков – горных вершин, возвышающих-

ся над ледниковым покровом. Близость вещественно-

го состава нижней части разреза основной морены и 

подстилающих пород, а также зависимость от харак-

тера последних гранулярного состава мелкозема мо-

рены, установленные при исследованиях в пределах 

Кольского региона [3], свидетельствуют о том, что 

нижние слои льда сравнительно быстро насыщались 

обломками, теряли пластичность и отслаивались от 

продолжающего перемещаться ледникового покрова. 

Господствующим было пластическое течение льда. 

Уплотнение ставшего неподвижным мореносодержа-

щего льда, сопровождаемое таянием-замерзанием, 

приводило к его обезвоживанию и замещению море-

ной. Отслаивание происходило неоднократно и, оче-

видно, именно этот процесс являлся ведущим в 

накоплении основной морены. Обломочный матери-

ал, выведенный, в основном, по сколам и надвигам в 

тело ледникового покрова, смешивался с обломками, 

которые поступали в него с крупных возвышенностей 

коренного ложа. Этот разнородный материал сов-

местно с обломками, поставляемыми нунатаками, 

большей частью перемещался на значительные рас-

стояния и отлагался в фазу деградации оледенения, 

образуя верхний горизонт моренного пласта, в кото-

ром преобладают эрратические обломки, и грануляр-

ный состав мелкозема которого утрачивает зависи-

мость от состава подстилающих пород. В формирова-

нии верхней части пласта морены в отдельных участ-

ках существенную роль играли талые ледниковые 

воды. В этом случае возникала абляционная морена, 

которая в конкретных разрезах зачастую может быть 

выделена лишь при наличии подстилающей ее основ-

ной морены. Очевидно, аналогичные процессы имели 

место и при формировании морены на территории 

Карелии. 

Данные по гранулярному составу морены Карело-

Кольского региона приведены в обстоятельной работе 

А. А. Каган и М. А. Солодухина [4]. В естественной 

смеси (морене) на долю частиц размером < 0,002 мм 

(собственно глинистых) приходится не более 2–5 %, а 

частиц соседней несколько более крупной фракции 

(0,05–0,002 мм) от 7 до 20 %. При столь небольших 

количествах частиц указанных размеров в естествен-

ных смесях возникает необходимость расшифровки 

процесса дифференциации обломочного материала 

при накоплении глинистых отложений. 

 

Формирование глинистых отложений при 
дифференциации обломочного материала 

В ходе деградации ледника, начиная с момента 

четкого обособления лопастей и языков, обуслов-

ленного влиянием рельефа подстилающих пород и 
внутренней неоднородностью покрова (примерно с 

межстадиально-стадиального цикла бёллинг-

древний дриас) в пределах его распространения 

начинают формироваться водно-ледниковые маги-

страли. Они ориентировались преимущественно по 

направлению движения льда в каждой области и за-

кладывались, очевидно, по системам трещин. Ос-

новная масса талых ледниковых вод через лабиринт 

трещин во льду устремлялась в депрессии. Сток вод 

с переносимым ими обломочным материалом 

направлялся к водоёмам как морским, так и пресно-

водным. При впадении в водоемы флювиогляциаль-

ные потоки образовывали дельты. У дистального 

края дельт накапливались глинистые толщи, меха-

низм формирования которых из мутьевых потоков 

подробно рассмотрен в работе автора [5]. В этих 

толщах выделяются проксимальные и дистальные 

части различной протяженности. Последние, соб-

ственно, и представляют собой месторождения глин. 

В пресноводных водоёмах они расположены на рас-

стоянии нескольких километров от передового скло-

на дельты. Это типичные ленточные глины, подсчет 

слойков которых позволяет определить продолжи-

тельность существования приледникового водоёма, а 

в сочетании с палеомагнитными исследованиями, 

как это сделано в Усть-Пялкской залежи глин Коль-

ского региона, и оценить время их формирования 

[6]. В солоноватоводных и морских водоёмах под 

воздействием электролитов происходит коагуляция 

глинистых частиц, и они оседают на расстоянии пер-
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вых сотен метров от передового склона дельт. Доста-

точно подробная характеристика отложений упомяну-

тых водоёмов имеется во многих работах [5–8 и др.]. 

 
Месторождения глин Карело-Кольского региона 

Месторождения глин принадлежат к обширной 

группе общераспространенных полезных ископае-

мых. При разделении месторождений по размерам 

запасов глин в данной статье мы сочли целесообраз-

ным взять за основу подразделения не всей упомяну-

той выше группы полезных ископаемых, а конкрет-

ные данные по месторождениям глин. Они приведен-

ны в таблице 2.3.3.6 [1] фундаментальной сводки ма-

териалов по минерально-сырьевой базе Республики 

Карелия, распространив их и на Кольскую часть рас-

сматриваемого региона. 

Месторождения и проявления глин региона, чис-

лящиеся на балансе, по размерам запасов разделены 

на три группы: крупные, средние и мелкие с запасами, 

соответственно, свыше 10 млн. куб. м, от 10 до 2.5 

млн. куб. м и менее 2.5 млн. куб. м. согласно класси-

фикации, взятой в [1]; выделены также и забалансо-

вые месторождения. В дальнейшем изложении в 

скобках на рисунке указаны номера месторождений и 

проявлений по данным таблицы 2.3.3.6 из работы [1]. 

В Кольском регионе обнаружено 25 месторожде-

ний и проявлений глин. Из них с запасами по катего-

риям А+В+С1 3 являются средними и 4 мелкими, а с 

запасами по категориям С2+прогнозные – 4 крупны-

ми, 7 средними, 6 мелкими и 1 забалансовым. Из 25 

месторождений 19 представлено ледниково-морскими 

образованиями, сформировавшимися в морских зали-

вах при рассекающей дегляциации, 2 – озерно-

ледниковыми, образовавшимися при ареальной де-

гляциации, и 4 – послеледниковыми морскими глина-

ми. Подробные сведения о месторождениях региона 

приведены в статье автора [5]. 

В Карелии установлено 71 месторождение и про-

явление глин (табл. 1). Из них по категории запасов 

А+В+С1 3 являются средними и 31 мелкими, а по ка-

тегории С2+прогнозные 6 – крупными, 10 – средними 

и 12 – мелкими. 9 скоплений глин забалансовые. 

 

Таблица 1 

Сведения о масштабах запасов сырья в месторождениях Карелии 

Месторождения с запасами по категориям 

А+В+С1 Номера месторождений 

Крупные (свыше 10 млн. м3)  

Средние (2,5-10 млн. м3) 22, 50, 51 

Мелкие ( менее 2,5 млн. м3) 1, 3, 8, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 29.1, 30, 31, 32, 

37, 38, 42, 43 44, 52, 53, 54, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 71  

С2+прогнозные  

Крупные (свыше 10 млн. м3) 28, 39, 40, 55, 58, 66 

Средние (2,5-10 млн. м3) 4, 9, 10, 33, 41, 46, 47, 59, 61, 64,  

Мелкие ( менее 2,5 млн. м3)  2, 5, 7, 16, 21, 34, 35, 36, 48, 56, 60, 70  

Забалансовые 6, 11, 12, 14, 15, 20, 27, 45, 65 

Примечание: номера месторождений и проявлений глин аналогичны таковым в таблице 2.3.3.6 [1]. 

 

Расположение месторождений и проявлений глин 

показано на приведенном ниже рис. 1. 

Месторождения и проявления глин:1 – а – круп-

ные (запасы свыше 10 млн. куб. м); б – средние (запа-

сы 2,5–10 млн куб. м); в – мелкие (запасы менее 2,5 

млн куб. м). На схеме красным показаны месторожде-

ния с запасами по категориям А+В+С1, синим – по 

категориям С2 и Р1+Р2; белым – забалансовые. Номера 

месторождений и проявлений на схеме отвечают та-

ковым в таблице 2.3.3.6 [1]. Краевые образования: 2 – 

аллерёда, 3 – позднего дриаса; 4 - площадь распро-

странения позднеплейстоцен-голоценовой морской 

трансгрессии (а) и граница приледниковых водоёмов 

(б). Приняты сокращения названий ледниковых ста-

дий: V-Kr – вепсовско-крестецкая, Lu – лужская, N – 

невская, Al – аллерёдская и Dr3 – позднедриасовая. 

Фациально месторождения и проявления глин 

Карелии более разнообразны, чем аналогичные об-

разования Кольского региона. В Карелии, помимо 

озерно-ледниковых, ледниково-морских и морских 

глин, обнаружены проявления ледниковых и озер-

ных глин. Что касается генезиса глинистых образо-

ваний в каждом конкретном пункте изучения, то, как 

отмечалось во введении, такие данные в полном 

объеме отсутствуют, значительную часть из них 

удалось обнаружить в ряде работ карельских геоло-

гов [9, 11, 12 и др.]. 

На этапе наибольшего развития последнего ледни-

кового покрова в вепсовско-крестецкую и луцкую 

стадии по И. Н. Демидову [12] морены формирова-

лись, главным образом, за счет ассимиляции и пе-

реотложения более древних четвертичных, а на край-

нем юге района и палеозойских образований преиму-

щественно глинистого состава. Морены здесь содер-

жат до 50–70 % частиц размером < 0,01 мм. В них 

установлено и небольшое количество мелких место-

рождений глин: Другая Река (68), Рыборецкое (69), и 

др. 

Подавляющее количество месторождений легко-

плавких глин в Карелии являются озерно-ледни-

ковыми. Они расположены, главным образом, в райо-

нах Онежской и Ладожской впадин. Эти месторожде-

ния, как показал И. Н. Демидов [9], формировались в 

Онежской депрессии при рассекающей дегляциации,
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Рис. 1. Схема распространения краевых ледниковых образований, приледниковых водоёмов и месторождений легко-

плавких глин Карелии по [1, 9] с дополнением по [10]. 

 

а в Ладожской, по данным автора [2], – при дегляциа-

ции ареальной, когда в аллерёде край активного льда 

длительное время находился в более или менее стаци-

онарном положении. Рассекающая дегляциация в Ка-

релии имела место и в окрестностях Кандалакшского 

залива вследствие развития позднеплейстоцен–

голоценовой морской трансгрессии. Однако на этой 

площади (рис. 1.) достоверно установлены только 

месторождения морских глин. Некоторые из них, 

например, Шуерецкое (42) Летнереченское (43), 

Кемское (50), Ново-Софпорог (51), Софпорог (54) и 

Кумское (55) вполне могли сформироваться вслед-

ствие переотложения на мелководье ледниково-

морских отложений. 
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Проявления глин озерного генезиса встречаются 

довольно часто. Они сконцентрированы в районах 

некогда существовавших пресноводных приледнико-

вых водоёмов, главным образом, в пределах крупного 

бассейна в северной части Онежской впадины: Пер-

губское (62), Великогубское (63), Падмозерское (64) и 

др., реже вблизи морского побережья Кандалакшско-

го залива: Сорокское (57), Лейп-ручей (60) и др. Ве-

роятно, в этих водоёмах накапливались отложения, 

обогащенные глинистым материалом. После исчезно-

вения водоёмов в озерных котловинах глинистый ма-

териал аккумулировался вследствие волновой перера-

ботки береговых образований. 

В предыдущей работе, посвященной месторожде-

ниям строительных материалов Карело-Кольского 

региона, автором [2] показано, что на большей части 

территории Карелии проявилась ареальная дегляциа-

ция. Активное отступление фронта ледника происхо-

дило на небольшой по площади территории, заклю-

ченной между луцкими и невскими краевыми образо-

ваниями. В её пределах обнаружено небольшое коли-

чество месторождений. Однако обращает на себя 

внимание наличие нескольких крупных и средних по 

масштабам запасов проявлений вблизи краевых обра-

зований невской стадии: Ревзунского (28), Сумпосад-

ского (47) и Ламбисельга (66). Вероятно, они сформи-

ровались в приледниковых водоёмах в условиях дли-

тельного сохранения активности ледниковых лопа-

стей при более или менее стабильном положении края 

ледника, как это, обычно, имеет место при ареальной 

дегляциации. 

 

Заключение 
На территории Мурманской области и Карелии 

широко распространены месторождения и проявления 

легкоплавких глин. 25 скоплений глин выявлено в 

Кольском регионе. Абсолютное большинство из них 

представлено ледниково-морскими образованиями, 

сформировавшимися в морских заливах Баренцева 

моря при рассекающей дегляциации региона. 

В Карелии обнаружено значительно больше место-

рождений и проявлений аналогичного сырья – 71. До-

минируют здесь скопления озерно-ледниковых глин, 

которые в районе Онежской котловины образовались 

при рассекающей дегляциации, а в окрестностях Ла-

дожской депрессии – при дегляциации ареальной. Ме-

сторождения морского генезиса Карелии, частично, 

возникли, вероятно, в результате переотложения вол-

нами на мелководье глин ледниково-морского проис-

хождения. Для формирования месторождений глин 

наименее благоприятна фронтальная дегляциация. При 

активном отступлении ледникового покрова условия

для накопления глин создавались, вероятно, только в 

приледниковых водоёмах в обстановке более или ме-

нее длительного стационарного положения края лед-

ника подобно тому, как это обычно имеет место при 

ареальной дегляциации. Проявления глин озерного 

генезиса сконцентрированы в районах некогда суще-

ствовавших пресноводных приледниковых водоёмов. 

Очень редки месторождения ледникового генезиса, 

встречающиеся только в южной части региона. 

Работа выполнена в рамках темы НИР ГИ КНЦ 

РАН № 0226-2019-0053. 
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