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Аннотация. В качестве формационных типов и конкретных формаций региона характеризуются 
ледниковая, субаэральная, аллювиальная и лимническая формации. Отмечаются особенности их 
строения и картирования.
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Abstract. The glacial, sub-aerial, alluvia and limnic formations are characterized as the formational types 
and concrete formations of region. The affi nities of their composition and mapping are envisaged.
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Исходя из большинства существующих опре-
делений, в качестве геологической формации, или 
геоформации, мы понимаем крупную и характер-
ную парагенетическую ассоциацию горных пород, 
являющуюся системой геологических образова-
ний на региональном уровне организации вещес-
тва и принадлежащую единому геоисторическому 
этапу.

Ранее мы выделяли и кратко характеризовали 
четыре типа новейших континентальных форма-
ций, которые или в явном виде, или через слагаю-
щие их генетические типы отложений картируют-
ся в условиях равнин Северного полушария: лед-
никовая, субаэральная, аллювиальная и лимничес-
кая [1; 2]. Очень выразительны эти формации в 
Центрально-Черноземном (Воронежском) геореги-
оне, где были предложены эталоны этих формаций, 
или конкретные геологические формации.

Каждая из формаций, кроме генезиса, имеет 
характерный для нее литологический состав с од-
ним или двумя ведущими типами пород: леднико-
вая формация – это морена, субаэральная – лессо-
видные суглинки и почвы, аллювиальная – пески 
и глины. Далее для каждой из формаций свойстве-
нен определенный и вполне закономерный порядок 
напластования, обычно отчетливые формационные 
ограничения, мощности, измеряемые десятками 
метров, удобные для картирования. Их взаимоот-
ношение характеризуется также взаимопроникно-
вением, частичным или полным перекрытием. 
Специфической особенностью новейших форма-

ций и их отличием от древних является более 
сложное строение и высокая изменчивость по ла-
терали, более сложные условия залегания и зави-
симость от рельефа, высокая степень сохранности 
первичного строения и вещественного состава.

То есть формации имеют собственный качест-
венный набор признаков и свойств, не сводящийся 
к сумме признаков слагающих их генетических 
типов.

Ледниковая формация как формационный тип 
представляет собой региональную совокупность 
всех ледниковых и водно-ледниковых образований, 
т. е. включает четыре генетических типа отложе-
ний, развитых в данном регионе, – ледниковый, 
флювиогляциальный, лимногляциальный и в неко-
торых регионах мариногляциальный. Последние 
образуют гляциоседиментационные комплексы [3], 
слагающие ледниковую формацию и являющиеся 
объектами геологического картирования в виде 
стратогенов и горизонтов региональной стратигра-
фической шкалы.

Следует заметить, что приписываемое в оте-
чественной геологической историографии автор-
ство «ледниковой формации» А. Пенку [4] вряд ли 
оправдано, т. к. используемое в его работе “Ge-
schiebeformation” должно переводиться точнее как 
«валунная формация». Нам не удалось обнаружить 
публикаций с «ледниковой формацией» более ран-
них, чем в работе Д. Н. Соболева [5]. 

Примером и даже эталоном конкретной ледни-
ковой формации может служить ледниковая фор-
мация Донского языка, древнейшая из известных 
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формаций и четко очерченная контуром Донской 
ледниковой лопасти. Она имеет одноактное фор-
мирование в течение одной ледниковой эпохи, 
получившей наименование донской. Южный край 
ледниковой лопасти в общих чертах зависит от 
рельефа подошвы и имеет неправильное фестон-
чатое очертание. По залеганию водно-ледниковых 
отложений над и под мореной, а также по перифе-
рии языка можно говорить о признаках симметрии 
в строении формации. 

Установлено, что в пределах языка ледник 
наступал тремя секторами и в три этапа, а дегля-
циация происходила путем поэтапного омертвле-
ния и таяния пяти краевых сегментовидных по-
лос, разделенных грядами внутренних конечных 
морен [6; 7]. Таким образом, в пределах Донской 
лопасти насчитывается восемь стадий формиро-
вания ледниковых отложений, которые мы пред-
лагаем учитывать при геологическом картирова-
нии вместо до сих пор применяемых трех стадий: 
наступания, максимума оледенения и отступания 
ледника.

К тому же, поскольку ледник был изотермичес-
ким, стадии наступания представлены не только 
подморенными водно-ледниковыми образования-
ми, но и достаточно мощной «серой мореной», 
сохранившейся в понижениях доледниковой по-
верхности. Трехъярусное строение морены («се-
рая», «бурая» и «красная морена») как отражение 
процессов седиментации при наступании, дегля-
циации и поверхностном таянии ледника является 
характерным признаком ледниковой формации 
Донского языка. 

Для нее характерно также относительно слабое 
развитие гляциодинамических явлений и невыра-
зительность аккумулятивных форм, слабая валун-
ность и высокая глинистость морены.

В морфологическом плане моренный покров 
имеет выдержанное, почти сплошное залегание в 
пределах Окско-Донской низменности и прерывис-
тое распространение на территории Среднерус-
ской, Калачской и Приволжской возвышенностей. 
Мощность ее в пределах Окско-Донской низмен-
ности колеблется от 5–10 до 40–80 м, на возвышен-
ностях – от 2–5 до 30–40 м в переуглублениях.

Значительно большее литологическое разно-
образие характеризует водно-ледниковые отложе-
ния, среди которых мы выделяли 12 морфогенети-
ческих разновидностей: 1) гляциоаллювий внут-
риледникового потока fa; 2) межсекторальные 
грядовые образования fms; 3) образования налед-
никовых потоков fn; 4) долинные зандры fzd; 5) от-

ложения подпрудных и полуподпрудных водоемов 
lgp; 6) выполнения флювиогляциальных рытвин fr; 
7) озерные выполнения гляцигенных рытвин lgr; 
8) дельтово-зандровые образования fdz; 9) отложе-
ния камовых террас fkt; 10) отложения камовых 
холмов  fk; 11) локальные выполнения ледниковых 
трещин; 12) локальные выполнения ледниковых 
полостей [8]. 

Первые два типа отложений образуют гранди-
озные гряды, получившие название Воронежской 
и Суренской, которым нет аналогов на Европейском 
континенте. Но наиболее распространены долин-
ные зандры, принадлежащие разновозрастным 
генерациям, соответствующим последовательным 
стадиям дегляциации. При этом выделяются лате-
ральные ряды синхронных образований, сменяю-
щих друг друга: наледниковые зандры – долинные 
зандры – дельтово-зандровые образования – отло-
жения подпрудных бассейнов.

Все эти разновидности имеют характерные 
литологические и морфологические признаки, что 
позволяет их картировать в качестве стратогенов 
при среднемасштабной и детальной геологической 
съемке четвертичных отложений.

Возраст донского горизонта, по термолюми-
несцентным определениям А. И. Шлюкова [9; 10], 
не менее 490 ± 60 тыс. лет по разрезу Семилуки, 
450–490 тыс. лет по разрезу Стрелица. Подстила-
ющие морену пески ильинского горизонта имеют 
возраст 570 ± 130 тыс. лет, что позволяет отнести 
донской горизонт к 14 кислородно-изотопной 
стадии.

Другими конкретными ледниковыми формаци-
ями со своими особенностями могут быть ледни-
ковая формация Днепровского языка, располагаю-
щаяся западнее, ледниковая формация Централь-
ного региона, ледниковая формация Прибалтики 
и т. д.

Субаэральная, или лессово-почвенная, фор-
мация охватывает полигенетический комплекс 
существенно глинистых (алеврито-пелитовых) 
отложений неогенового и четвертичного возраста, 
залегающих в виде покрова на водораздельных 
пространствах и склонах. Хотя в их образовании 
принимали участие элювиальные, делювиальные 
и солифлюкционные процессы, ведущим фактором 
генезиса является эоловый – транспортировка, 
дифференциация и осаждение вещества в воздуш-
ной среде атмосферы и диагенез в субаэральной 
обстановке. 

Как субаэральная (subaeriennes formation) фор-
мация была впервые выделена М. Е. Реневье [11] 
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и с тех пор существует под этим названием или в 
различных модификациях, из которых наиболее 
употребительной является «лессово-почвенная 
формация».

В строении слагающих формацию лессовых и 
почвенных горизонтов, отражающих ритмику кли-
матических изменений, наблюдается направленная 
цикличность, проявленная во всех литологических 
параметрах. Она прослеживается как снизу вверх 
по разрезу, так и на склонах от более высоких гип-
сометрических уровней к низким.

Основными признаками субаэральной форма-
ции являются: 1) плащеобразное залегание и вы-
держанность на большой территории; 2) очень 
однородный состав с высоким содержанием алев-
ритовой фракции и недоуплотненность; 3) ритмич-
ность и относительная непрерывность напласто-
вания.

В отличие от других континентальных форма-
ций ареал субаэральной формации не очень отчет-
лив, т. к. границы условны. Через делювий и про-
лювий она контактирует с аллювиальной форма-
цией, через водно-ледниковые отложения или не-
посредственно – с ледниковой формацией.

Примером конкретной субаэральной формации 
является субаэральная формация Центрально-Чер-
ноземного региона, которая может быть подразде-
лена на субформацию Среднерусской возвышен-
ности и субформацию Окско-Донской низменнос-
ти. Она характеризуется следующими особеннос-
тями: 1) предельно широким возрастным диапазо-
ном (неоген и квартер в полном объеме); 2) зале-
ганием более молодых склоновых генераций на 
более низких уровнях с максимальной мощностью 
и полнотой разреза в средней части склона; 3) вы-
сокой степенью выраженности ископаемых почв; 
4) относительно высокой глинистостью всех гори-
зонтов. 

 При этом глинистость нарастает книзу на во-
доразделах и к верхней части разрезов на скло-
нах.

Мощности формации колеблются в значитель-
ном диапазоне – от 2 до 20 м с общей тенденцией 
нарастания к югу за счет типичных лессов.

Субаэральные формации имеют самостоятель-
ную стратификацию и собственные закономернос-
ти размещения полезных ископаемых.

Стратиграфическое расчленение субаэральных 
формаций Восточно-Европейской равнины тради-
ционно производилось в двух научных школах – на 
Украине (Сектор географии НАНУ) и в Москве 
(Институт географии РАН). Разработанная А. А. Ве-

личко с соавторами стратиграфическая схема лес-
сово-почвенной формации вошла составной частью 
в региональную стратиграфическую схему кварте-
ра [12]. 

Тем не менее древнейшая, неогеновая часть 
формации остается наименее изученной. На Сред-
нерусской возвышенности по аналогии с Украиной 
мы выделяли четыре толщи, или элементарные 
формации: 1) миоценовые «пестрые глины», со-
держащие до семи почвенных горизонтов; 2) ниж-
несреднеплиоценовые кирпично-красные глины с 
двумя почвами и корой выветривания в кровле; 
3) верхнеплиоценовые красно-бурые глины с тремя 
почвами и 4) эоплейстоценовые красновато-бурые 
суглинки с двумя почвами [13]. В рельефе миоце-
новые «пестрые глины» залегают не ниже 9-й 
террасы Среднерусской возвышенности и кровли 
терновской серии Окско-Донской низменности, 
нижнесреднеплиоценовые глины – не ниже 7-й 
террасы и усманской серии соответственно, а крас-
но- и красновато-бурые глины верхнего плиоцена 
и эоплейстоцена – в наиболее широком интервале 
высот, перекрывая все неогеновые террасы и обра-
зуя наиболее мощные накопления в верхней части 
6-й террасы, или кривоборского комплекса.

Эти четыре толщи вполне могут быть картиру-
емыми стратиграфическими подразделениями в 
дополнение к четвертичным стратонам в Легенде 
Воронежской серии. Опыт такого картирования в 
масштабе 1 : 50 000 уже существует [1]. За основу 
взят принцип цветной штриховки с выделением 
отдельных лессово-почвенных комплексов и их 
объединений. При этом, видимо, нет необходимос-
ти показывать отдельные почвы и лессовые гори-
зонты, разве что только в качестве маркирующих 
горизонтов (например, лесс с вулканическим пеп-
лом). В большинстве случаев достаточно перечис-
лить их в картируемом объединении. 

Такая штриховая система обозначений по срав-
нению с цветной заливкой имеет следующие пре-
имущества: 1) показывается весь разрез субаэраль-
ного покрова, а не только его самый верхний го-
ризонт; 2) сохраняется изображение подстилаю-
щих картируемых отложений (морена, аллювиаль-
ные свиты, дочетвертичные отложения); 3) в 
единой принятой легенде можно представить все 
графические приложения – и карту четвертичных 
образований, и разрезы к ней, и прочие частные 
разрезы.

На наш взгляд, нуждается в некоторой коррек-
тировке верхнечетвертичная часть стратиграфи-
ческой схемы формации. В частности брянскую 
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почву следует считать лессово-почвенным комп-
лексом, т. к. в этом интервале выделяется не менее 
двух почв. Не менее двух почв содержит и гололо-
бовский почвенно-лессовый комплекс, что следует 
из строения разрезов палеолитических стоянок 
Костенковско-Борщевского района.

Аллювиальная формация, или формация 
аллювиальных отложений, представлена одним 
формациеобразующим генетическим типом – ал-
лювием, а в качестве подчиненных генетических 
типов также пролювием, делювием и некоторыми 
другими образованиями. Аллювиальные отложе-
ния, слагающие формацию, принадлежат различ-
ным климатическим и динамическим типам, до-
линной или площадной форме накопления, разно-
возрастным генерациям, но все они образуют ре-
гиональную совокупность отложений бассейна 
крупной реки или его части.

Первое упоминание о формации речных отло-
жений (fl uviatiles formacion) мы встречаем в докла-
де К. Прево в 1839 г. на заседании Академии наук 
Франции [14]. Под названием аллювиальная она 
фигурирует позднее, в том числе в известной ра-
боте Э. Ога, переведенной на русский язык в 1914 г. 
[15]. Как конкретная аллювиальная формация 
бассейна реки она была предложена В. А. Кузне-
цовым [16].

Аллювиальная формация выделяется ленточ-
ным древовидным контуром в плане и линзовид-
ным вогнутым поперечным сечением. Слагающие 
формацию пески и глины придают ей выразитель-
ный литологический облик, который подчеркива-
ется разнопорядковой ритмичностью. Мощности 
аллювиальных накоплений обычно выдержаны и 
редко превышают первые десятки метров. 

Аллювиальная формация имеет сложное стро-
ение и в иерархической системе аллювия мы вы-
деляем три уровня организации – общий, регио-
нальный и местный, а также два структурных 
блока – литогенетический и морфогенетический. 
В литогенетическом блоке в аллювиальную фор-
мацию последовательно входят аллювиальная се-
рия, аллювиальный комплекс, аллювиальная свита 
и группы фаций. В морфогенетическом блоке им 
соответствуют площадной и долинный аллювий, 
далее – великие аллювиальные равнины, аллюви-
альные равнины, аллювиальные террасы и погре-
бенные долины [17].

Аллювиальная формация является основным 
объектом стратиграфического расчленения и кар-
тирования четвертичных образований при любом 
масштабе съемки и практически на любой террито-

рии. При этом пределом детальности стратиграфи-
ческого расчленения, к которому должен стремить-
ся объем стратиграфической свиты, является аллю-
виальная свита, за которую принимается совокуп-
ность фаций, генерируемых рекой в климатическом 
полуритме (межледниковье или оледенении).

Хотя каждая аллювиальная свита имеет выдер-
жанное залегание, их взаимоотношения достаточ-
но сложны и характеризуются прислонениями, 
настиланиями и частичным срезанием, что прида-
ет особую важность стратотипическим разрезам. 
К сожалению, многие из них принадлежат прито-
ковому аллювию или устьям малых рек, а поэтому 
малопригодны в качестве эталонов для выделения 
и картирования свит в основной долине. В бассей-
не Дона это такие известные разрезы, как Петро-
павловка, Покровка, Ильинка, Стрелица и другие, 
содержащие фауну, но малопоказательные для 
геологического картирования. В связи с этим осо-
бую важность приобретает разработка сети парас-
тратотипов и гипостратотипов свит на разных 
участках бассейна реки или региона.

Поскольку аллювиальные свиты характеризу-
ются довольно выдержанными уровнями залега-
ния, то выделение их в сложной аллювиальной 
серии представляет собой важную задачу для гео-
логического картирования. Из существующих 
проблем к настоящему времени остро обозначены 
две: 1) выделение в погребенном аллювии цоколя 
4-й надпойменной террасы горизонтов и ступеней 
среднего неоплейстоцена и 2) расчленение долед-
никового аллювия на свиты и горизонты эоплейс-
тоцена и нижнего неоплейстоцена. Сейчас в дон-
ском интервале плейстоцена уверенно выделяются 
два гипсометрических уровня аллювия, которые 
картируются как нижняя и верхняя части ильин-
ского горизонта. Однако на площади листов М-37-IV 
(Воронеж) и М-37-ХII (Новохоперск) в погребен-
ном аллювии установлены интервалы эоплейсто-
цена с обратной магнитной полярностью, приуро-
ченные как к самой глубокой части прадолины, так 
и к ее верхней части в левобережной прибортовой 
зоне. Все это требует специального изучения, т. к. 
бассейн Дона является важнейшей стратотипичес-
кой областью для изучения плейстоцена Русской 
равнины. 

Примером конкретной аллювиальной форма-
ции и ее эталоном может служить аллювиальная 
формация бассейна Верхнего Дона, которая стра-
тифицируется, картируется и изучается как само-
стоятельная отдельная совокупность аллювиаль-
ных отложений. 
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Лимническая формация, или озерная (lacus-
tres), выделенная К. Прево [14], объединяет боль-
шую группу выполнений озерных котловин, для 
которых характерно бассейновое распределение 
фаций. Д. Д. Квасов [18] классифицирует котлови-
ны современных озер на пять групп и 24 типа, из 
которых наибольшее значение имеют остаточные, 
эрозионные, тектоногенные, гляцигенные, космо-
генные, карстовые, суффозионные и некоторые 
другие. Происхождение и развитие озерных систем 
в том или ином регионе определяется новейшей 
историей и климатическими особенностями дан-
ного озерного края. Озерные отложения могут быть 
как современными, так и древними, в том числе 
захороненными и не выраженными в рельефе. В 
то же время большинство современных крупных 
озер начинают свою историю намного раньше 
голоцена.

Озерные отложения имеют характерный лито-
логический состав, в котором кроме песков и глин 
представлены озерный мергель (гажа), сапропель 
(гиттия), диатомит, торф, а в зоне степей и пустынь 
также минеральные соли. Характерна тонкая гори-
зонтальная слоистость сезонного типа. Мощности 
их изменяются от нескольких метров до первых 

десятков метров, если не брать во внимание такие 
великие озера, как Байкал, Арал и т. п.

Спорадическое и в общем незначительное раз-
витие озерных отложений в Центрально-Чернозем-
ном регионе не позволяет выделять их в самосто-
ятельную лимническую формацию региона, а если 
озерные образования описываются и картируются, 
то в составе других формаций: аллювиальной – ста-
ричный аллювий, ледниковой – выполнения гля-
цигенных рытвин, субаэральной – суффозионные 
и карстовые образования. В других регионах, на-
пример, на северо-западе Восточно-Европейской 
равнины, лимническая формация имеет право на 
существование. 

Охарактеризованные четыре формации обра-
зуют формационный ряд, под которым понимается 
упорядоченное совместное нахождение формаций 
в их совокупности [19]. В наиболее полном виде 
такой латеральный ряд формаций отражен в лед-
никовые эпохи, когда формируется ледниковая 
формация и схема переноса вещества между фор-
мациями представлена наиболее полно. В межлед-
никовые эпохи этот формационный ряд выглядит 
укороченным на один элемент за счет отсутствия 
ледниковой формации (рис.).

Г. В. Холмовой

Таким образом, формационный анализ опира-
ется на изучение генетических типов отложений и 
является в сущности его продолжением, синтезом 
знаний о крупнейших парагенетических ассоциа-
циях региона. В отличие от изучения генетических 
типов анализ формаций может быть достаточно 
далеко продвинут в практических целях и без точ-
ного решения вопросов генезиса, как это показано 
на примере субаэральной формации. Особенностью 
формационного анализа по сравнению с генетичес-
ким является преобладание в нем сугубо литоло-

гического направления, а также более полный учет 
региональных особенностей. Объектом исследова-
ния в формационном анализе является не процесс 
литогенеза, а конечный результат этого процесса в 
виде конкретной региональной ассоциации гене-
тически и литологически близких отложений.

Можно полагать, что более определенное по-
нимание новейших континентальных формаций 
будет способствовать их более широкому исполь-
зованию в геологической практике.

 Ледниковая формация
 Субаэральная формация

 Аллювиальная формация
 Лимническая формация

  Морские формации

Рис. Формационный ряд новейших континентальных формаций равнин
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