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Аннотация: статистический анализ распределения мощности лёссовидных четвертичных суглинков позво-

лил установить обратную связь этой величины с направленностью вертикальных неотектонических дви-

жений. Эта связь может быть объяснена спецификой формирования лёссовых пород. 
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LITHOLOGICAL PARTICULARITIES OF QUATERNARY COVER LOAMY SOILS 

OF THE KMA TERRITORY AS THE REFLACTION OF NEWTECTONIC MOVEMENTS 

 

Abstract: statistic analysis of the loesslike quaternary deposits thickness allows to determined inversely proportional 

relation this unit with direction of vertical newtectonic movements. This    relation may be explained as particulari-

ties of forming loess rocks. 
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Среди четвертичных отложений территории КМА, 

равно как и всей территории Русской равнины, наи-

большим по площади распространением пользуются 

своеобразные «покровные образования». Они залега-

ют плащеобразно, перекрывая различные по возрасту 

и генезису отложения, и отсутствуют лишь в пределах 

обрывистых склонов, выработанных в коренных по-

родах, в днищах балочных долин, в пределах речных 

пойм и низких надпойменных террас [1]. Эти образо-

вания объединяют широкий спектр отложений, из-
вестных под названиями: «субаэральные отложения», 

«покровные суглинки», «покровные лёссовидные суг-
линки», «лёссоиды», «лёссовые породы» и др. Они 

обладают сходными внешними признаками – бурой с 

различными оттенками окраской, наличием прослоев 

ископаемых почв, разнообразных известковистых 

включений, своеобразной пористостью, а среди меха-

нических свойств – просадочностью, а также подвер-

женностью суффозионным процессам. В практиче-

ском отношении покровные образования интересны 

тем, что с ними связаны основные ресурсы кирпично-

черепичного сырья территории [2, 3]. Они также 

представляют большой интерес с инженерно-

геологических и эколого-геологических позиций [4, 

5]. Генезис покровных образований до сих пор вызы-

вает дискуссии, но в целом признается комплексный 

характер их происхождения, при котором основными 

факторами являются эоловая переработка  как мест-

ного, так и дальнеприносного материала; процессы 

выветривания, а также разнообразные склоновые 

процессы: солифлюкционные, дефлюкционные, про-

цессы плоскостного смыва, процессы переотложения  

талыми ледниковыми водами и др. [5, 6]. В климати-

ческом отношении основная масса лёссоидов накап-

ливалась в ледниковые периоды в условиях вечной 

мерзлоты, и только прослои ископаемых почв отме-

чают эпохи потепления климата [7]. По-видимому, 

доля каждого из факторов седиментогенеза покров-

ных образований изменяется как во времени, так и в 

пространстве. Это находит отражение в составе по-

род. Так, при преобладании эолового фактора накап-

ливаются лёссы. В гранулометрическом отношении 

лёссы представлены крупно-пылеватыми средними 

суглинками с резким преобладанием фракции 0,05 – 

0,01 мм (более 50 % массы породы). Иловатая фрак-

ция составляет 20 – 28 %. Их удельная масса – 2,67 – 

2,70 г/см³, общая порозность около 50 %. Лёссы со-

держат до 80 % кварца, около 1,5 % окислов  кальция 

и магния; до 4 % окислов калия и натрия. Содержание 

карбоната кальция достигает 10−12 %. Лёссы имеют 

чаще всего слабую щелочную реакцию (рН в преде-

лах 7,6–8,2) [4, 5].  

Если помимо эолового фактора существенное зна-

чение приобретают процессы выветривания с участи-

ем склоновых процессов, то образуются элювиально-

делювиальные лёссовидные суглинки – породы, близ-
кие к лёссам, но отличающиеся от них меньшим со-

держанием крупно-пылеватой фракции и большими 

колебаниями содержания других фракций. Отложения 

эти пористые, с выделениями   карбоната кальция в 

виде плесени, псевдомицелия, белоглазки, журавчи-

ков, дутиков. Их удельная масса 2,68 – 2,76, а общая 

порозность около 40 % [4, 5].  

Бескарбонатные и слабо карбонатные суглинки 

часто называют собственно «покровными суглинка-

ми» (или «делювиальными суглинками»). В их фор-
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мировании главную роль играют склоновые (делюви-

альные, солифлюкционные и дефлюкционные) про-

цессы. Такие отложения характеризуются четкой 

приуроченностью к склонам долин. Они часто выпол-

няют древнюю овражно-балочную сеть и, в меньшей 

степени, связаны с климатическими изменениями, 

чем покровные образования плакоров. Характерным 

признаком делювиальных суглинков является нали-

чие выраженной в различной степени слоистости.  

Покровные образования изменяются по своим ха-

рактеристикам не только по латерали, но и в разрезе. 

В наиболее общем случае, еще в середине шестидеся-

тых годов прошлого столетия, на территории КМА 

выделены четыре типа отложений, которые, как пра-

вило, разделены горизонтами погребенных почв [4]. К 

первому типу отнесены породы преимущественно 

элювиального генезиса. Обычно они залегают в осно-

вании разрезов и связаны постепенными переходами с 

подстилающими отложениями. Второй тип – это лёс-

совые породы. На них, отделяясь прослоем ископае-

мой почвы, залегают породы третьего типа – лёссо-

видные суглинки и глины. Венчают разрез покровные 

образования четвертого типа, прослеживающиеся на 

поверхности речных террас высокого уровня. В целом 

выделенные четыре типа отложений являются разно-

возрастными, что обосновывается не только наличием 

на их границах прослоев ископаемых почв, но и изме-

нениями минерального состава [8]. Общая законо-

мерность таких изменений выражена отчетливым 

увеличением вверх по разрезу доли неустойчивых 

минералов, что может свидетельствовать о направ-

ленном изменении климата в сторону его иссушения 

и похолодания [9]. В дальнейшем стратиграфическое 

расчленение разрезов покровных образований было 

существенно дополнено, возросла степень изученно-

сти их вещественного состава, физических свойств 

[10,11].     

В наддолинном рельефе, за пределами распро-

странения речных террас обычно сохраняются наибо-

лее полные в стратиграфическом отношении разрезы. 

Учитывая то обстоятельство, что большая часть тер-

ритории КМА расположена во внеледниковой облас-

ти, совпадающей с основной площадью Среднерус-

ской возвышенности, разрезы наддолинного уровня в 

возрастном отношении охватывают весь четвертич-

ный период.  

С целью выявления возможной связи формирова-

ния покровных образований с неотектоническими 

движениями территории выполнен статистический 

анализ распределения мощности этих отложений в 

пределах наддолинного рельефа. Для этого использо-

вались имеющиеся данные по буровым скважинам и 

точкам наблюдения, расположенным в окнах осред-

нения площадью 25 кв. км. Результаты такого анализа 

показывают, что увеличенная мощность покровных 

образований наблюдается в пределах неотектониче-

ских поднятий территории, в то время как на струк-

турных террасах и в прогибах она значительно 

уменьшается (рис.1). Так, максимальные модальные 

значения мощности (более 15 м) приурочены к Ракит-

ненскому поднятию, расположенному юго-восточнее 

г. Курска, в верховьях бассейна реки Донецкой Сей-

мицы. Они также  отмечены в области Льговского 

новейшего поднятия, Тимского вала и других поло-

жительных структур. Пониженные значения преобла-

дающих мощностей (до 6–9 м) характерны для Кшень-

Оскольской и Харьковской структурных террас, а 

также для Ратского и др. новейших прогибов [12].    

Для объяснения обратной зависимости между уве-

личением мощности покровных образований и на-

правленностью вертикальных неотектонических дви-

жений были привлечены данные о формировании по-

кровных отложений в пределах современных облас-

тей сурового климата [13−16].   

Выделяющийся в последнее время в пределах суб-

арктических равнин Северо-Восточной Сибири спе-

цифический генетический тип субаэральных четвер-

тичных образований под названием «едома», «едом-

ный комплекс» может рассматриваться в определен-

ной степени как исходная субстанция для формирова-

ния покровных отложений лёссоидного типа. Едома 

представлена отложениями различных по величине 

плоских возвышенностей с мелкобугристой поверх-

ностью. В их разрезе значительную роль играет по-

гребенный лед, содержание которого может достигать 

50 – 90 % по объему. Этот тип мерзлоты обогащен 

органическим углеродом (до 2 %), который при ее 

деградации становится источником парниковых газов. 

Среди них большое значение имеет метан [17]. Выде-

ление газовой компоненты при дегляциации стано-

вится, по-видимому, причиной развития высокой по-

розности отложений, и, прежде всего, ее макропорис-

той составляющей [5].  

Можно предположить, что формирование древних 

едомных образований на территории КМА было тесно 

связано с рельефом земной поверхности. На пони-

женных площадях, где могли в больших объемах на-

капливаться атмосферные осадки, степень льдистости 

едомы была больше, чем на возвышенных. После раз-
рушения мерзлоты при дегляциации проявлялся эф-

фект инверсии мощностей: в понижениях мощность 

сформировавшихся покровных образований оказыва-

лась меньше, чем на возвышенных площадях. Воз-
можно также, что по этой же причине в пределах воз-
вышенных участков покровные отложения в большей 

степени обогащены пылеватой фракцией (за счет воз-
растания роли эолового фактора). Имея в виду тесную 

связь неотектонических структур с крупными форма-

ми рельефа, можно допустить, что в распределении 

мощностей покровных образований отражается не-

равномерный характер вертикальных тектонических 

движений четвертичного этапа развития новейшей 

структуры. Этот вывод подтверждается также тем, 

что ориентировка границ участков с различными пре-

обладающими мощностями характеризуется опреде-

ленной приуроченностью к структурным линиям се-

веро-западного, северо-восточного, меридионального 

и  широтного направлений (см. рис.1). Структурные 

линии, таким образом, подчеркивают общую блоко-

вую природу новейших движений [18]. В результате  
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Рис. 1. Схема распределения мощностей четвертичных покровных образований юго-западного склона Среднерусской 

возвышенности. Преобладающие мощности покровных образований: 1 – до 6 м; 2 – от 6 до 9 м; 3 – от 9 до 15 м; 4 – более 15 м; 5 

– структурные линии, проявленные в распределении мощностей. 

 

проведенных исследований можно сделать следую-

щие выводы. 

1. Намеченная зависимость мощности покровных 

образований территории КМА от неоструктурного 

плана позволяет использовать ее при изучении не-

отектонических движений четвертичного периода. 

2. При дальнейших исследованиях в этом направ-

лении необходимо обратить внимание на возможные 

связи вещественного состава покровных отложений с 

их мощностью и новейшей структурой. 

3. В практическом отношении анализ новейшей 

структуры и мощностей покровного комплекса может 

быть полезным при прогнозном районировании тер-

ритории по качеству кирпично-черепичного сырья, а 

также при проведении инженерно-геологических 

изысканий. 
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