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Статья посвящена анализу минерально-сырьевой базы глауконита России, рассмотрены геотекто-
ническая и литолого-палеогеографическая позиции месторождений и крупных проявлений глауко-
нита, условия их образования. На основании структурной позиции, возраста и пространственной
локализации месторождений и проявлений, выделены глауконитовые провинции и определены
наиболее перспективные территории для расширения минерально-сырьевой базы глауконитов РФ.
Приведены сведения по запасам месторождений, степени их освоения и объемам добычи. Проведен
краткий обзор основных стран-производителей и объемов добычи глауконита в мире. Дано описа-
ние геологического строения и качества сырья Каринского месторождения глауконита. Установле-
но, что в тектоническом плане месторождения и проявления глауконита на территории России при-
урочены к центральным частям плит и платформ, предгорным прогибам и складчатым областям;
основная их часть установлена в верхнемеловых и палеогеновых отложениях, некоторые имеют
позднеюрский или раннемеловой возраст. Прогнозные ресурсы глауконита на территории РФ со-
ставляют более 2.5 млрд т. К наиболее перспективным районам относятся территории Западной
Сибири, а также Московской и Кировской области Европейской части России.
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Глаукониты являются ценным минеральным
сырьем, которое применяется в сельском хозяй-
стве (в роли калийных удобрений и пигментов) и
промышленности (в роли сорбентов). По хими-
ческому составу глауконит представляет собой
железистый аналог иллита [Ивановская и др.,
2015]. С минералогической точки зрения, глауко-
нит относится к группе слюд с дефицитом меж-
слоя [Дриц, Коссовская, 1991]. Количество изо-
морфных замещений в его структуре меньше, чем
в структуре слюд, но больше, чем в структуре
смектитов. Высокий заряд тетраэдрических сеток
и присутствие активных центров на базальных
поверхностях минерала обеспечивают высокие
показатели сорбционных свойств, что подтвер-
ждается результатами исследований по сорбции
глауконитом Cs, Sr и других тяжелых металлов

[Belousov et al., 2019]. Способность к активной
сорбции позволяет использовать глауконитовые
пески при рекультивации загрязненных террито-
рий и фильтрации промышленных вод [Дистанов
и др., 1990; Mank, Melnyk, 2005; Franus, Bandura,
2014; Memedi et al., 2016; Vigdorovich et al., 2017].
Помимо использования в качестве сорбента, гла-
уконит находит широкое применение в сельском
хозяйстве как доступный и экологически чистый
источник калия [Castro, Tourn, 2003; Franzosi
et al., 2014; Karimi et al., 2012; Rudmin et al., 2016,
2017], а также в качестве сырья для производства
минеральных пигментов. Стоит отметить, что су-
ществует множество доступных технологий обо-
гащения, модификации и активации глауконита,
позволяющих улучшить его природные полезные
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показатели и придать ему особые свойства [Rud-
min et al., 2019; Singla et al., 2020].

В России за последние несколько десятилетий
использование глауконита в народном хозяйстве
значительно сократилось и в настоящее время со-
ставляет всего 2 тыс. м3 в год. Для сравнения,
среднегодовая добыча глауконита в Бразилии
компанией Verde AgriTech (так называемые поро-
ды verdete) составляет более 94 тыс. м3 в год,
в США – 94 тыс. м3, в Испании и Франции – 16 и
9 тыс. м3 соответственно.

Таким образом, становится ясно, что глауко-
нит является перспективным и недооцененным
в РФ сырьем для аграрного и промышленного
секторов, а расширение минерально-сырьевой
базы и поиски методов его модификации – акту-
альной задачей.

ЗАПАСЫ И ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ
Общие сведения

Несмотря на то, что ценные свойства глауко-
нита известны уже более 100 лет, общие мировые
ресурсы глауконита оценены весьма приблизи-
тельно. Крупные месторождения глауконита из-
вестны в России, США, Индии, Бельгии, Вели-
кобритании, Бразилии, Новой Зеландии, Австра-
лии, Аргентине, Египте [Manning, 2010; Verma,
2018; Левченко, Тигунов, 2011]. Основными по-
требителями глауконита на мировом рынке явля-
ются предприятия сельскохозяйственного секто-
ра США, Индии и Бразилии.

Одной из крупнейших компаний, использую-
щей глауконит-содержащие породы в качестве
сырья для производства калийных удобрений, яв-
ляется Verde Agritech (Бразилия), которая постав-
ляет свою продукцию на внутренний рынок и
экспортирует в США. Средняя цена продукции в
конце 2019 г. составила 57 $ за тонну [Veloso,
2019], что эквивалентно цене 139 $ за тонну K2O.
Согласно данным компании, стоимость калий-
ного удобрения на основе глауконита почти в
6 раз ниже, чем стоимость того же удобрения из
KCl или K2SO4, при приблизительно одинаковой
эффективности [http://verdepotash.com]. Сырье,
которое используется компанией, является близ-
ким по составу породам Варваринского место-
рождения глауконита (Тургайский прогиб, Ка-
захстан) [Rudmin et al., 2019]. В США добыча
глауконитовых песков ведется в штатах Нью-
Джерси, Делавэр и Мэриленд. Глаукониты при-
урочены к средней части Приатлантической низ-
менности, сосредоточены в верхнемеловых и
палеоценовых отложениях и в основном исполь-
зуются для повышения плодородия почв [Heck-
man, Tedrow, 2004]. Другим примером оценки и
использования глауконита в качестве минераль-
ного сырья являются глауконитовые пески из

палеоценовых пластов Саламанка в Патагонии
(Аргентина), которые изучались как возможные
минеральные удобрения, альтернативные калий-
ным солям [Franzosi et al., 2014]. В работе [Karimi
et al., 2012] показано, что глауконитовые пески
(2.2% K2O) месторождения Маравеха (северо-
восток Ирана) могут служить источником калия
для сельскохозяйственных угодий в течение дли-
тельного времени.

Россия

Всего в России насчитывается более 50 место-
рождений и крупных проявлений глауконитовых
песков и песчаников, которые широко распро-
странены в Центральном, Приволжском, Юж-
ном, Уральском и Сибирском административных
округах, а также отмечены в Ленинградской, Ка-
лининградской и Сахалинской областях, Респуб-
лике Кабардино-Балкария и Камчатском крае
(рис. 1, табл. 1). Общие прогнозные ресурсы со-
ставляют более 2.5 млрд т [Каратаев и др., 2019].

Согласно сложившейся практике, сведения о
ресурсах глауконита нами приводятся в тоннах, а
запасы глауконита – в м3.

На балансе РФ по состоянию на начало 2019 г.
числятся только 5 месторождений глауконитов
(табл. 2). Балансовые запасы категорий А + В + С1

и С2
1 составляют 15.5 и 5.0 млн м3 соответственно

[Каратаев и др., 2019].

В пределах Центрального федерального округа
расположено подготавливаемое к освоению Бон-
дарское месторождение глауконитовых песков
(Тамбовская обл.) с суммарными запасами кате-
горий А + В + С1 в 7.8 тыс. м3. В Южном феде-
ральном округе числятся: разведываемое Абад-
зехское Левобережное месторождение глаукони-
товых песчаников (Республика Адыгея) с
запасами категорий: А + В + С1 – 1.5 тыс. м3, С2 –
0.8 тыс. м3; месторождения глауконитовых песков
из группы не переданных в освоение – Макси-
мовское (Волгоградская обл.) и Журавское
(Ростовская обл.) с запасами категорий А + В + С1

1.3 и 3.3 тыс. м3 соответственно. В Уральском фе-
деральном округе расположено разрабатываемое
в настоящее время Каринское месторождение
глауконитовых песков (Челябинская обл.) с запа-
сами категорий А + В + С1 – 1.6 тыс. м3, добыча
в 2017 и 2018 гг. здесь составила 2 и 1 тыс. м3 соот-
ветственно.

1 Запасы разных категорий: А – детально разведанные; В –
предварительно разведанные; С1 – слабо разведанные;
С2 – предварительно оцененные.
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Рис. 1. Обзорная карта месторождений и проявлений глауконита на территории России (геологическая основа по
[Петров, 2011]). 
а – Центральная Россия, б – Сахалинская обл. Зелеными кружками показаны месторождения глауконита, числящи-
еся на балансе РФ. Наименования объектов см. табл. 1.
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ 
И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Условия образования глауконитовых толщ

Глауконит является аутигенным минералом,
который образуется в морских обстановках осад-
конакопления, в пределах континентального
шельфа на глубинах от 60 до 500 м и более [Нико-
лаева, 1977, 1981; Odin, Matter, 1981]. В древних
морях глауконит мог формироваться как в отно-

сительно глубоководных условиях, так и на мел-
ководье – в лагунах и устьях рек [El Albani et al.,
2005; Banerjee et al., 2012, 2016]. Максимальная
глубина моря, на которой происходит образова-
ние аутигенного глауконита достигает 2500 м, а в
некоторых случаях и более, что соответствует
континентальному склону [Morton et al., 1984].
Как было показано в работе [Banerjee et al., 2016],
около 71% всех известных рудопроявлений глау-
конита сформировались в условиях морского
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Таблица 1. Глауконитовые провинции Российской Федерации

Название месторождения, 
проявления

Субъект РФ
(Республика, область)

Ресурсы, 
млн т* Возраст Геотектоническая 

позиция

Приволжская провинция

Тоузаковское (1)
Больше-Аревское (2)
Красковское (3)
Абаимовское (4) Абрамовское (5)

Нижегородская

1000

K1

Ульяновско-
Саратовский прогиб

Больше-Аксинское(6),
Сюндюковское (7) Вожжинское (8) Татарстан

Липовское (9) Чувашия

Куликовское (10)
Ново-Пшеневское (11) 
Нерлейское (12)

Мордовия

Кадышевское (13) Риновское (14) Ульяновская

Каменское (15), Лунинское (16)
Константиновское (17)
Сердобское (18)

Пензенская

Белоозерское (19)
Аткарское (20)
Саратовское (21)
Нижне-Баяновское (22)

Саратовская

Бондарское (23), Центральное (24) Тамбовская

Воронежская 
антеклиза

Максимовское (25) 
Трехостровное (26)
Балыклейская площадь (27) 
Камышинское (28)

Волгоградская P1

Восточно-Уральская провинция

Кабанское (29)
Заречное (30)

Челябинская

150

K2–P1

Уральская 
складчатая область

Каринское (31)
Айтакское (32)
Кирды (33) Межозерное (34) Восточно-Уральский 

прогиб
Нижне-Салтановское (35)
Лобвинское (36) Караульское (37) Свердловская

Мугайский участок (38) Свердловская
P1

Западно-Сибирская 
плитаКурганское (39) Курганская

Центрально-Русская провинция

Егорьевский район (40) Московская 553 J3 Московская 
синеклизаКимовское (41) Тульская 11 J3–K1

Южно-Русская провинция

Крюковская перспективная 
площадь (42) Несветаевское (43)
Нижне-Журавское (Журавское) (44) 
Аютинское (45)

Ростовская
20

P1–P2
Донецкий выступ 
(Скифская плита)

Вешенское (46)
Дударевское (47) Ростовская P1–P2

Воронежская 
антеклиза
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шельфа, включая внутреннюю и внешнюю его
части (рис. 2). Глубоководные морские отложе-
ния за пределами шельфа составляют около 10%
от общего количества рудопроявлений и встре-
чаются, начиная с верхнего неогена. Можно
предположить, что связано это с недостаточным
содержанием Fe и органического вещества в
донных осадках глубоководных областей. Обна-
ружение “глубоководного” глауконита обычно
объясняется переотложением осадков или их пе-
ремещением в результате тектонических движе-
ний [Николаева, 1977]. На образование глаукони-
та оказывает значительное влияние температура
воды, о чем свидетельствует отсутствие глаукони-
та в арктических и антарктических морях, а также
его редкие проявления в осадках очень теплых
тропических морей. Температура, благоприятная
для образования глауконита, в среднем составля-
ет 18–25°С, редко ниже [Porrenga, 1967; Николае-
ва, 1977, 1981; Odin, Matter, 1981].

Глауконитсодержащие отложения формиро-
вались практически во все периоды геологиче-
ской истории, начиная с голоцена [Николаева,
1977, 1981]. Наиболее ранние проявления глауко-
нита известны с позднего палеопротерозоя. Од-
нако, около 73% всех мировых проявлений глау-
конита содержатся в отложениях меловой – чет-

вертичной систем, из них 29% относятся к
меловой системе, 12% – к эоцену и 8% – к голо-
цену [Banerjee et al., 2016].

Наиболее благоприятным субстратом для об-
разования глауконита являются фекальные ша-
рики (гранулы) морских организмов, в основном
ракообразных и брюхоногих, а также биокласты,
кремнистого и карбонатного состава [Lopez-
Quiros et al., 2019]. К данному типу относятся 76%
всех проявлений [Banerjee et al., 2012]. Эти насы-
щенные органикой пористые субстраты, со сред-
ним размером зерен от 0.01 до 0.5 мм, наиболее
благоприятны для образования глобул глаукони-
та [Meunier, El Albani, 2007; Banerjee et al., 2012].
На глауконит, образованный по абиогенному
субстрату, такому, как слюда, полевой шпат и
кварц, приходится до 24% всех известных прояв-
лений [Banerjee et al., 2012]. Причем, докембрий-
ский глауконит формировался практически ис-
ключительно по абиогенному субстрату [Deb, Fu-
kuoka, 1998; Ивановская и др., 2015]. Скорости
накопления отложений в зонах образования глау-
конита низкие, а время, необходимое для образо-
вания “зрелого” глауконита, оценивается при-
мерно в 1 млн лет [Odin, Fullagar, 1988].

Многие детали процесса образования глауко-
нита являются дискуссионными, несмотря на то,

Примечание. Номера месторождений и проявлений для рис. 1 указаны в скобках после их названия.
* – по материалам геологических фондов, а также по [Левченко, Тигунов, 2011]; 

** – запасы категорий А + В + С1.

Прочие месторождения и проявления

Шмотихинское (48) Нижегородская –

K1

Московская синеклиза

Абадзехское Левобережное 
и Правобережное (49) Адыгея 19 Предкавказский 

краевой прогиб

Вятско-Камское (50) Кировская – Волго-Уральская 
антеклиза

Приморское** (51) 
(с учетом отвалов) Калининградская 15 P2 Балтийская синеклиза

Копорское** (52) Ленинградская 0.05 P2
Прибалтийско-
Ладожская моноклиза

Байгузинское (53)
Башкортостан 0.2

K2
Предуральский 
краевой прогиб

Участок Янгызсский (54) P1
Западно-Уральская 
мегазона

Бакчарское Томская 800 K2
Западно-Сибирская 
плита

Оноро-Побединская, Углегорская, 
Красногорская площади Сахалинская 12–14 K–P Западно-Сахалинский 

синклинорий

Название месторождения, 
проявления

Субъект РФ
(Республика, область)

Ресурсы, 
млн т* Возраст Геотектоническая 

позиция

Таблица 1.  Окончание
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что его изучению посвящено множество работ.
Принято считать [Odin, Matter, 1981; Горохов
и др., 1995; Зайцева и др., 2008, 2016; Lopez-Quiros
et al., 2020], что формирование глауконита по ор-
ганическому субстрату в прибрежных шельфовых
водах происходит в два этапа (см. рис. 2б). Первая
стадия процесса глауконитизации характеризует-
ся образованием смектита, обогащенного катио-
нами Fe3+ и обедненного К+. Рост такого желези-
стого смектита происходит в порах субстрата с
поглощением катионов металлов из морской во-
ды и поровых вод, чему способствует микробная
активность.

Вторая стадия процесса глауконитизации ха-
рактеризуется реакцией перехода Fe(III)-смектита
в глауконит (см. рис. 2б). Поскольку новообразо-
ванный Fe(III)-смектит является термодинами-
чески нестабильным, на стадии раннего диагене-
за осадков, он трансформируется в глауконит
через промежуточную смешанослойную фазу
глауконит-смектит. Происходит замещение Fe3+

на Fe2+ с увеличением доли катионов K+. Восста-
новление трехвалентного железа до двухвалент-
ного в октаэдрических слоях смешанослойного
глауконит-смектита приводит к постепенному
увеличению дефицита октаэдрического заряда,
который компенсируется за счет увеличения со-
держания K+ в межслоевых промежутках. В ре-
зультате более зрелый глауконит характеризуется
более высоким содержанием K2О и Fe2О3, дости-
гающими 8 и 28% соответственно.

Геотектоническая и палеогеографическая позиция 
месторождений и проявлений глауконитов России

Месторождения и проявления глауконита на
территории России приурочены к плитам и плат-
формам, а также их краевым прогибам и складча-
тым областям.

В стратиграфическом отношении, месторож-
дения и проявления глауконита в РФ в основном
приурочены к верхнемеловой и палеогеновой
системам, реже к верхнеюрским и нижнемело-
вым отложениям. Формировались глаукониты в
условиях платформ в эпохи стабилизации текто-
нических движений. На основании Атласа лито-
лого-палеогеографических карт СССР [1968] бы-
ло реконструировано положение шельфовой зо-
ны в верхнемеловой и палеогеновый периоды
(рис. 3), где продемонстрировано, что глауконит
образовывался в условиях теплого моря. Исклю-
чением являются Шмотихинское (Нижегород-
ская обл.), Вятско-Камское (Кировская обл.) и
Копорское (Ленинградская обл.) месторождения,
глауконитовые отложения которых образовались
на суше, что, по-видимому, связано с их аллоти-
генным происхождением, либо с переотложением
раннее сформированного на шельфе материала.

Глауконитовые провинции России

Детальное описание проявлений и месторож-
дений глауконита, сгруппированных на основа-
нии административного деления территории РФ
приведено в работах Е.Н. Левченко и Л.П. Тигу-

Таблица 2. Балансовые запасы месторождений глауконита, числящихся на балансе РФ

Название 
месторождения

Республика, 
область

Степень 
освоения

Запасы 
кат. А + В + С1, 

тыс. м3

Описание 
глауконитоносных пород

Бондарское Тамбовская Подготовленное
к освоению

7.7 Глауконитовые пески, 
мощностью 10 м (среднее 
значение); содержание глауконита 
30% (среднее значение)

Максимовское Волгоградская Не переданное
в освоение

1.3 Глауконитовые пески

Журавское Ростовская Не переданное
в освоение

3.2 Глауконитовые пески, 
мощностью 2–13 м, 
содержание глауконита 15–60%

Абадзехское,
участок 
Левобережный

Адыгея Разведываемое 1.5 Глауконитовые песчаники, 
содержание глауконита – 
не менее 50%

Каринское Челябинская Разрабатываемое 1.6 Линза глауконитовых песков 
размером 1150 × 300 м, мощностью 
5.8 м (среднее значение), 
содержание глауконита – 30–50%
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нова [2008, 2011]. В настоящей работе, глаукони-
товые провинции выделяются по приуроченно-
сти толщ с широким распространением глауко-
нитовых отложений к геологическим структурам
и одновозрастным формациям. Учитывались как
данные предшественников, так и новые данные,
полученные авторами за прошедшее десятилетие.
Выделяются Приволжская, Восточно-Уральская,
Южно-Русская, а также Центрально-Русская про-
винции (см. рис. 1, табл. 1).

Одной из крупнейших является Приволжская
провинция, которая состоит из серии месторож-
дений и проявлений глауконита, приуроченных к
западной части одноименного федерального
округа, и включает Саратовскую, Ульяновскую,
Пензенскую, Волгоградскую и Нижегородскую
области, а также Республики Мордовию, Чува-
шию и Татарстан. Глауконит здесь в основном
связан с верхнемеловыми и, в меньшей степени,
нижнепалеогеновыми (Волгоградская обл.) отло-
жениями: фосфоритами, кварц-глауконитовыми
песками и песчаниками. Содержание глауконита
в этих породах варьирует от 20 до 60%, мощность
пластов достигает 10 м. Присутствие значитель-

ных скоплений глауконита в отложениях ранне-
мелового возраста установлено в Нижегородской
области, Татарстане и Чувашии. В тектоническом
плане, большая часть месторождений относится
к Ульяновско-Саратовскому прогибу. По причи-
не схожего геологического строения, к этой же
провинции можно отнести месторождения Вол-
гоградской и Тамбовской областей, включая
Бондарское. Всего провинция насчитывает более
30 месторождений и проявлений глауконита с
прогнозными ресурсами около 1 млрд т глауко-
нита.

Второй крупной провинцией является Восточно-
Уральская (Зауральская), находящаяся на востоке
Челябинской и Свердловской областей. Место-
рождения и проявления глауконита приурочены
к отложениям позднемелового и палеоценового
возраста и представлены глауконитовыми песка-
ми. Мощность глауконитовых отложений варьи-
рует от 2 до 10 м, содержание глауконита в глауко-
нитовых песках достигает 65%. Провинция нахо-
дится в пределах Восточно-Уральского прогиба и
протягивается на восток, включая Уральское под-
нятие. Каринское месторождение является в на-

Рис. 2. Упрощенная модель образования глауконита в морских условиях (модифицирована по [Banerjee et al., 2020; Lo-
pez-Quiros et al., 2020]). 
а – модель распространения глауконита в морской зоне; б – этапы образования глауконита: 1 – органическое веще-
ство, 2 – железистый смектит, 3 – глауконит.
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стоящее время единственным, на котором ведет-
ся добыча. На границе с Уральской складчатой
системой установлены единичные проявления
глауконита: Мугайский участок (Свердловская обл.)
и Курганское месторождение (Курганская обл.),
которые относятся к Западно-Сибирской плите.
Общие прогнозные ресурсы провинции состав-
ляют более 150 млн т глауконита.

Центрально-Русская провинция включает пло-
щади распространения глауконитсодержащих

пород позднеюрского и раннемелового возраста в
Московской и Тульской областях. Глауконито-
вые пески залегают вместе с желваками фосфори-
тов и являются попутным полезным ископае-
мым. Несмотря на небольшую среднюю мощ-
ность (около 2 м), залежи Егорьевского района
Московской области отличает высокое содержа-
ние глауконита, достигающее 70% породы, а так-
же крупные запасы – 553 млн т (кат. С2). Содер-
жание глауконита в отложениях Кимовского

Рис. 3. Палеогеографическая схема для позднего мела–палеогена (по материалам А.П. Виноградова [1968] с дополне-
ниями П.Е. Белоусова, Н.М. Чупаленкова). 
1 – суша; 2 – море; 3 – зона шельфа в позднем мелу; 4 – зона шельфа в палеогеновый период; 5 – месторождения и
проявления глауконита.
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месторождения (Тульская обл.) не превышает
30–35%, прогнозные ресурсы составляют 11 млн т.
В структурном плане месторождения приуроче-
ны к центральной части и южному крылу Мос-
ковской синеклизы.

Южно-Русская провинция располагается на
территории Ростовской области. Залежи глауко-
нита приурочены к отложениям нижнего и сред-
него палеогена, реже – верхнего мела Воронеж-
ской антеклизы и Донецкого выступа (Скифская
плита). К этой провинции относится Журавское
месторождение глауконита, числящееся на ба-
лансе. Содержание глауконита в Журавском и
Аютинском месторождениях, а также в Дударев-
ском проявлении от 15 до 73% и в среднем состав-
ляет 40–50%. Содержание глауконита на Несве-
таевском месторождении и Крюковской площади
не превышает 20–35%. Прогнозные ресурсы про-
винции составляют 20 млн т.

В Республике Башкортостан выявлено верхне-
меловое Байгузинское месторождение и Янгыс-
ско-Байгускаровская глауконитсодержащая зона
в отложениях раннепалеогенового возраста. Оба
объекта являются перспективными и нуждаются
в доразведке. В первом случае отложения пред-
ставлены глауконитовыми песками с содержани-
ем глауконита не более 40% и мощностью пла-
стов, достигающей 20–30 м. Запасы категории С1
составляют 90 тыс. т, приурочены к Предураль-
скому краевому прогибу. Байгускаровская глау-
конитсодержащая зона (участок Янгызсский)
расположена в южной части республики и при-
урочена к Западно-Уральской мегазоне [Князев,
2011]. Глауконитсодержащие отложения имеют
малую мощность, в среднем до 1.5 м, но характе-
ризуются очень высоким (местами до 96%) содер-
жанием глауконита. Прогнозные ресурсы состав-
ляют более 200 тыс. т.

В Республике Адыгея на балансе числится
Абадзехское месторождение, состоящее из участ-
ков Лево- и Правобережный с суммарным ре-
сурсным потенциалом в 19 млн т. Участок Ле-
вобережный поставлен на баланс с запасами
кат. А + В + С1 – 4 млн т. Залежи глауконита при-
урочены к отложениям верхнего мела.

Копорское месторождение в Ленинградской
области представлено песчано-глинистыми отло-
жениями эоценового возраста. Содержание
глауконита не превышает 35%, при средней мощ-
ности толщи в 7.5 м. Запасы кат. А + В + С1 –
47.5 тыс. т. К отложениям этого же возраста отно-
сится и Приморское месторождение янтаря,
расположенное в Калининградской области. Ос-
новные запасы глауконита находятся в отвалах,
образованных при добыче янтаря, и составляют
по кат. А + В + С1 15 млн т.

КАРИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ГЛАУКОНИТА

Каринское месторождение расположено в
Челябинской области вблизи дер. Карино и яв-
ляется единственным разрабатываемым место-
рождением глауконитовых песков в России.
В структурном плане оно находится на границе
Уральской складчатой области и Западно-Сибир-
ской плиты и приурочено к Восточно-Уральско-
му прогибу, а именно к в юго-восточной части
Алапаевско-Теченского мегасинклинория.

Глауконитовые пески образуют мощную пачку
позднемелового–среднепалеогенового возраста
(рис. 4, 5). Пачка представляет собой залежь
пластообразной формы площадью 0.3 км2 (см.
рис. 5), вытянутую в субширотном направлении на
1100 м, шириной 250–350 м. Средняя мощность
залежи – 5.9 м. Уменьшение мощности до полно-
го выклинивания происходит в северном и юж-
ном направлениях. Подстилающими породами
являются морские отложения камышловской
свиты верхнего мела (К2km). Осадки этой свиты
представлены песками и алевритами кварцевыми
и глауконит-кварцевыми, местами, переходящи-
ми в песчаники с кремнистым и кремнисто-гли-
нистым цементом. Окраска пород преимуще-
ственно темно-серая, темная зеленовато-серая,
до черной. Содержание глауконита незначитель-
ное, колеблется от единичных зерен (знаков) до
25%. Контакт с вышележащей продуктивной тол-
щей нечеткий и устанавливается по резкому
уменьшению содержания глауконита, переходу
песка в алеврит и одновременному изменению
цвета породы.

Выше по разрезу залегает продуктивный гори-
зонт фадюшинской свиты верхнего мела (К2 fd).
Отложения этой свиты имеют пластообразную
форму, также выклиниваются на севере и юге.
Среднее значение мощности пласта 7.8 м.

Значительную часть площади распростране-
ния глауконитсодержащих отложений верхнего
мела сплошным чехлом перекрывают осадки па-
леогена как морского, так и континентального
происхождения. Среди морских образований вы-
делены: серовская (нижний эоцен) и ирбитская
(средний–верхний эоцен) свиты. Континен-
тальные образования представлены наурзумской
(верхний олигоцен) свитой. Мощность отложе-
ний серовской свиты колеблется от 0.4 до 9.1 м
(в среднем составляет 3.3 м), мощность ирбит-
ской свиты колеблется в пределах 0.6–13.0 м
(в среднем 3.2 м), мощность наурзумской свиты –
0.4–11.3 м (в среднем 3.7 м).

Отложения серовской свиты (P2sr) с резким
эрозионным контактом налегают на осадки фа-
дюшинской свиты. Они представлены опоками
с подчиненными глауконит-кварцевыми песка-
ми и песчаниками с кремнистым цементом. Цвет



ЛИТОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  № 3  2022

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГЛАУКОНИТОВ РОССИИ 279

пород серый, темно-серый со слабым зеленова-
тым оттенком. Выше по разрезу отложения пере-
крываются диатомитами ирбитской свиты.

Морские отложения ирбитской свиты (P2ir)
литологически довольно однообразны и пред-
ставлены диатомитами, часто песчано-алеврити-
стыми. В подчиненном объеме в составе свиты
присутствуют глауконит-кварцевые пески и пес-
чаники тонкозернистые, последние с глинистым
и глинисто-кремнистым цементом.

Продуктивный горизонт сложен в основном
двумя разновидностями пород: песком глаукони-
товым (в отмытом от глины песке содержание
глауконита 50% и более) и песком кварц-глауко-
нитовым (содержание глауконита в отмытом пес-
ке 30–50%). Встречаются кварц-глауконитовые
песчаники с глинистым и кремнисто-глинистым
цементом. Все песчаные породы тонкозерни-
стые, характеризуются темно-зеленой, синевато-
зеленой, зеленовато-серой или серой окраской
[Симакова и др., 2019]. Песчаная фракция состав-

Рис. 4. Геологическая карта и литологическая колонка Каринского месторождения глауконита (по [Новиков, 2004] c
упрощением). 
1 – четвертичная система, глины бурые песчаные, с включениями гравия; 2 – неогеновая система, плиоцен, кустанай-
ская свита, мергелистые глины, пески полевошпато-кварцевые мелкозернистые; 3–5 – палеогеновая система, палео-
цен–эоцен: 3 – наурзумская свита, пески, гравелиты, глины каолиновые, 4 – ирбитская свита, диатомиты, пески и
песчаники кварцевые с глауконитом, 5 – серовская свита, опоки, пески и песчаники кварцевые с глауконитом; 6–8 –
верхнемеловая система: 6 – фадюшинская свита, пески и песчаники кварцево-глауконитовые, 7 – камышловская
свита, пески и алевриты кварцевые с глауконитом, 8 – мысовская свита, пески кварцевые разнозернистые, гравелиты,
глины каолиновые; 9 – глины каолиновые, иногда с углефицированными древесными остатками; 10 – диатомиты,
опоки; 11 – опоки песчанистые с примесью глауконита до 10%; 12 – пески кварцевые с прослоями мусковита; 13 – гра-
велиты; 14 – пески кварцевые с примесью глауконита до 10%; 15 – пески мелкозернистые глауконито-кварцевые, со-
держание глауконита 10–30%; 16 – пески мелкозернистые кварцево-глауконитовые, содержание глауконита 30–50%;
17 – пески глауконитовые, содержание глауконита более 50%; 18 – алевриты глинистые с примесью глауконита до
10%; 19 – песчаники кварцево-глауконитовые, содержание глауконита 10–50%; 20 – песчаники кварцевые с глини-
сто-кремнистым цементом; 21 – контур первой очереди отработки Каринского месторождения; 22 – линия геологи-
ческого разреза.
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ляет в них 80.5% объема породы и представлена
смесью зерен двух минералов: глауконита и квар-
ца. Размер зерен глауконита варьирует от менее
0.05 до 0.4–0.5 мм. Средний размер зерен 0.1–
0.2 мм. Форма зерен округлая, овальная, полу-
угловатая, местами с поверхностными и реже с
глубокими трещинами. По цвету и характеру по-
верхности выделяется два типа зерен. К первому
типу относятся черные, зеленовато-черные и
темно-зеленые зерна с гладкой, глянцевой по-
верхностью (рис. 6а). Зерна второго типа имеют
зеленую, светло-зеленую и пятнистую зеленую
окраску, характеризуются шероховатой, матовой
поверхностью (см. рис. 6б).

Изучение технологических проб глауконито-
вого песка проводилось методами рентгенофазо-
вого и рентгенофлуоресцентного анализа в лабо-
ратории ИГЕМ РАН (табл. 3, 4). В исходном
образце Гл-1 преобладают минералы группы
смектита и кварц, содержание глауконита состав-
ляет 27%. Однако, после проведенного обогаще-
ния на промышленном электромагнитном сепа-
раторе, содержание глауконита возросло до 52
и 82% (образцы Гл-2 и Гл-3 соответственно), в за-
висимости от режима обработки. Обогащенный в
лабораторных условиях образец с содержанием
глауконита 99.6% (см. табл. 3, 4) по химическому
составу отличается от исходного образца заметно

Рис. 5. Геологический разрез Каринского месторождения глауконита ([Новиков, 2004] с упрощениями).
Условные обозначения см. рис. 4.
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повышенным (почти в 2 раза) содержанием окси-
дов железа и калия – 19.7 и 6.4% соответственно.
Содержание кремнезема (за счет удаления квар-
ца) снизилось до 50.5%.

Ранее проведенные исследования сорбцион-
ных свойств показали, что глаукониты Карин-
ского месторождения являются эффективными
сорбентами по отношению к тяжелым металлам и
радионуклидам [Belousov et al., 2019; Semenkova
et al., 2020], также они могут использоваться в ка-
честве удобрений в агросекторе [Новиков, 2004].

ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

ГЛАУКОНИТА В РОССИИ

За прошедшее десятилетие появились новые
сведения о сырьевом потенциале глауконита в си-
бирских регионах. Например, Бакчарское место-
рождение глауконита (Томская обл.) с ресурсами
в 800 млн т [Rudmin et al., 2017] следует рассмат-
ривать как крупнейшее месторождение калийных
удобрений нетрадиционного типа [Rudmin et al.,
2017]. В пределах западного участка Бакчарского
месторождения, детально разведанного на желе-
зо, ресурсы глауконита оцениваются в 34 млн т
при среднем содержании 28%, из которых 4.6 млн т
составляют глауконитолиты (породы с содержа-
нием глауконита более 60%), 18.1 млн т – глауко-
нитовые песчаники и 11.3 млн т – глауконит-ша-
мозит-гетитовые ооидные железняки [Rudmin
et al., 2017; Рудмин и др., 2018]. Слабосцементиро-
ванные глауконитовые породы западного участка
Бакчарского месторождения можно рекомендо-
вать для опережающей разработки методом сква-
жинной гидродобычи. Технологическая сеть 600
на 600 м позволит извлечь большую часть ресур-
сов. При скважинной гидродобыче, в процессе

транспортировки горной массы на поверхность,
будет происходить вымывание пелитоморфной
фракции, что будет способствовать обогащению
глауконитовых пород. Таким образом, извлекае-
мые методом скважинной гидродобычи глауко-
нитолиты могут быть использованы в сельском
хозяйстве без последующего обогащения.

В работе [Белоус и др., 1964] было показано,
что верхнемеловая глауконит-шамозитовая (или
глауконит-шамозит-гетитовая) осадочная форма-
ция Западно-Сибирского бассейна представлена
во всех рудопроявлениях морских железняков
вдоль восточного и юго-восточного обрамления
Западной Сибири: Колпашевского, Каргасокского,
Ласкинского, Елогуйского, Туруханского и пр.
Такое широкое распространение глауконитсо-
держащих толщ позволяет считать эту часть За-
падной Сибири одной из крупнейших глаукони-
товых провинций с ресурсами в миллиарды тонн
(рис. 7) [Рудмин и др., 2018].

Подтверждение присутствия глауконитовых
отложений с ресурсами в десятки и сотни милли-
онов тонн в других проявлениях этого бассейна
позволит выделить Западно-Сибирскую глауко-
нитоносную провинцию.

В центральном регионе наиболее перспектив-
ными являются территории в пределах Москов-
ской и Кировской областей, где глауконитовые
пески пространственно и генетически связаны с
отложениями фосфоритов Егорьевского района и
Вятско-Камского региона, соответственно. Ори-
ентировочные ресурсы Егорьевского района со-
ставляют 1 млрд т, Вятско-Камского региона –
1.6 млрд т [Левченко, Тигунов, 2011].

Помимо Центрального, Южного, Уральского
и Сибирского регионов, глаукониты выявлены на
о. Сахалин и в Камчатском крае. Проявления гла-
уконитов на о. Сахалин известны в Томаринском,

Таблица 3. Минеральный состав валовых проб глауконитовых песков Каринского месторождения, %

Примечание. Метод порошковой рентгеновской дифракции.

Минерал Гл-1 Гл-2 Гл-3 Гл-4

Глауконит 26.7 51.8 82.0 99.6
Клиноптилолит 4.3 2.3 0.8 –
Смектит 32.6 15.6 6.7 –
Кварц 31.4 18.8 7.9 0.4
Альбит 5.0 11.5 2.6 –

Таблица 4. Химический состав валовых проб глауконитовых Каринского месторождения, %

Примечание. Метод рентгенофлуоресцентного анализа.

Обр. № ППП Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 P2O5 SO3

Гл-1 9.19 0.07 1.86 4.34 69.46 3.43 0.07 0.25 0.015 10.46 0.04 <0.02
Гл-4 9.94 0.07 3.75 7.61 50.52 6.94 0.59 0.12 0.016 19.72 0.21 <0.02
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Угрегорском, Холмском, Долинском, Корсаков-
ском и Охинском районах [Меренков, 2002]. От-
ложения мел-палеогенового и неогенового воз-
растов представлены пластами мелкозернистых
песчаников мощностью в 3–4 м, содержание гла-
уконита колеблется в пределах 40–80%. Прогноз-
ные ресурсы вышеуказанных районов составляют
12–14 млн т. В Камчатском крае глаукониты об-
наружены вдоль побережья Охотского моря в
вулкано-терригенных отложениях верхнего эоце-
на и нижнего олигоцена и приурочены к глинисто-
песчано-алевролитовым породам, мощностью до
20 см и содержанием глауконита до 50% [Гептнер
и др., 2008].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучив минерально-сырьевую базу месторож-
дений глауконита России и учитывая их геологи-
ческую позицию можно сделать следующие вы-
воды.

В России насчитывается более 50 месторожде-
ний и проявлений глауконитовых песков и песча-
ников. Они имеют широкое распространение
в Центральном, Приволжском, Южном, Ураль-
ском и Сибирском федеральных округах, а также
встречаются в Ленинградской, Калининградской
и Сахалинской областях, Республике Кабарди-
но-Балкарии и Камчатском крае. Прогнозные
ресурсы глауконита в России составляют более
2.5 млрд т.

В настоящее время на балансе РФ числятся
5 месторождений глауконита с общими запасами
категории А + В + С1 – 15.5 млн м3 и С2 – 5.0 млн м3.
К ним относятся Бондарское (Тамбовская обл.),
Максимовское (Волгоградская обл.), Журавское
(Ростовская обл.), Абадзехское уч. Левобережный
(Республика Адыгея) и Каринское (Челябин-
ская обл.) месторождения. Причем разрабатыва-
ется на данный момент только Каринское
месторождение. Добыча за 2018 год составила око-
ло 1 тыс. м3.

Рис. 7. Перспективная глауконитовая провинция в восточной части Западной Сибири. 
1 – глауконитовые проявления; 2 – контур распространения глауконитоносных пород; 3 – горные области; 4 – меж-
горные прогибы.
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В тектоническом плане месторождения и про-
явления глауконита на территории России при-
урочены к плитам и платформам, их краевым
прогибам, и от части к складчатым областям.
В стратиграфическом плане рудовмещающие
отложения в основном приурочены к верхнеме-
ловой и палеогеновой системам, реже к верхне-
юрскому и нижнемеловому отделам. В палеогео-
графическом плане основные проявления и ме-
сторождения глауконита приурочены к области
шельфа, где глауконит образовывался в теплых
морях шельфовой зоны. Исключением являются
Шмотихинское (Нижегородская обл.), Вятско-
Камское (Кировская обл.) и Копорское (Ленин-
градская обл.) месторождения, где, по-видимому,
образование глауконита связано с аллотигенным
происхождением, либо переотложением ранее
образованного материала.

Основываясь на особенностях геологическо-
го строения, возрасте и пространственной при-
уроченности месторождений, выделяются не-
сколько глауконитовых провинций: Приволжская,
Восточно-Уральская, Южно-Русская и Централь-
но-Русская.

К наиболее перспективным регионам в плане
расширения сырьевой базы России относятся За-
падная Сибирь и Центральный регион. С ресур-
сами глауконита 800 млн т Томскую область сле-
дует рассматривать как одну из крупнейших по-
тенциальных глауконитовых провинций страны с
ресурсами в единицы и даже десятки млрд т. Более
того, верхнемеловая глауконит-шамозитовая (или
глауконит-шамозит-гетитовая) осадочная фор-
мация Западно-Сибирского палеобассейна ши-
роко развита на всех рудопроявлениях мелковод-
ных морских железняков, развитых вдоль восточ-
ного и юго-восточного обрамления Западной
Сибири. В центральном регионе наиболее пер-
спективными являются Московская и Кировская
области, где глауконитовые пески простран-
ственно и генетически связаны с отложениями
фосфоритов. На о. Сахалин глаукониты известны
вдоль западного побережья и приурочены к песча-
никам мел-палеогенового и неогенового возрас-
тов. В Камчатском крае глаукониты обнаружены
вдоль побережья Охотского моря в вулканоген-
но-терригенных отложениях верхнего эоцена и
нижнего олигоцена.
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Glauconite Deposits of Russia: Geological Position,
Condition of Formation and Prospects for Development
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The article is devoted to the analysis of the mineral resource base of glauconite in Russia, the geotectonic and
lithological-paleogeographic positions of deposits and large occurrences of glauconite, and the conditions of
their formation are considered. Based on the structural position, age and spatial localization of deposits and
occurrences, glauconite provinces were identified and the most promising territories for expanding the mi-
neral resource base of glauconites in the Russian Federation were identified. The information on the reserves
of deposits, the degree of their development and production volumes is given. A brief overview of the main
producing countries and production volumes of glauconite in the world is carried out. A description of the
geological structure and quality of raw materials from the Karinskoe glauconite deposit is given. It has been
established that in tectonic terms the deposits and occurrences of glauconite in Russia are confined to the
central parts of plates and platforms, foredeeps and orogenic belts; most of them are found in the Upper Cre-
taceous and Paleogene sediments, some are of Late Jurassic or Early Cretaceous age. The predicted resources
of glauconite on the territory of the Russian Federation are more than 2.5 billion tons. The most promising
areas include the territories of Western Siberia, as well as the Moscow and Kirov regions of the European part
of Russia.

Keywords: glauconite, natural sorbents, industrial minerals, mineral-resource base, potash fertilizers, glau-
conite provinces, Karinskoe deposit.
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