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Рассмотрены актуальные закономерности формирования ледникового морфолитогенеза в краевых зонах 
Верхнего Поволжья. По дискуссионным вопросам стратиграфии и палеогеографии ледниковых этапов среднего 
и позднего неоплейстоцена на основе комплексного анализа с использованием аэрокосмической информации 
реконструирована инфраструктура краевых образований московского и калининского оледенений – обоснована 
их стадийность, уточнены границы разновозрастных покровов, которые отображены на представленных картах. 
В Ржевском и Тверском Поволжье по-новому трактуется граница калининского оледенения, подступавшего к 
северному подножью Клинско-Дмитровской возвышенности. Полученные результаты имеют важное стратигра-
фическое и палеогеографическое значение для познания ледниковой ритмики неоплейстоцена.
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В западном Верхневолжско-Окском секторе 
древнеледниковой области Русской равнины юж-
нее границы осташковского ледникового покро-
ва широко распространены краевые образования 
московского и калининского оледенений, которые 
оказывают существенное влияние на геоморфоло-
гическое строение и стратиграфию плейстоцено-
вых отложений. Территория исследования охваты-
вает центральную область обширной возвышен-
ной полосы с абсолютными высотами 220–300 м, 
протягивающейся с СЗ на ЮВ от Валдайской воз-
вышенности на севере к Среднерусской на юге. 
Несмотря на многолетнее изучение проблемы 
[Зарина, Краснов,1965; Москвитин,1967; Лавру-
шин, Ренгартен,1974; Московский ледниковый…, 
1982; Чеботарева и др.,1986; Оледенения…, 2001; 
Реконструкция…, 2008; Борисов и Минина, 2012 
и др.] до сих пор остаются нерешенные вопро-
сы, связанные с ледниковой ритмикой на Русской 
равнине [Судакова и др., 2013]. Все еще нет ясно-
го представления об инфраструктуре и динамике 
краевых образований московского и калининско-
го оледенений. Очевидно, что без специального 

исследования закономерностей морфолитогенеза 
краевых зон невозможно подойти к решению во-
просов идентификации и корреляции ледниковых 
горизонтов.

В связи с дискуссионностью в регионе воз-
растной трактовки максимальных и стадиальных 
границ краевых образований разновозрастных 
оледенений, важное значение имеет решение ряда 
актуальных задач, касающихся закономерностей 
распространения и литолого-геоморфологического 
строения краевых зон: 1) надежное обоснование 
стратиграфической основы палеогеографических 
реконструкций ледниковой ритмики; 2) установле-
ние радиальной потоковой структуры ледниковых 
морфолитосистем в зависимости от подстилающе-
го рельефа; 3) уточнение границ распространения 
московского и калининского оледенений и их ста-
дий; 4) проведение межрегиональной корреляции 
стадиальных подразделений краевых зон; 5) вос-
создание инфраструктуры и плановой конфигура-
ции элементов краевых морфолитоструктур (с по-
мощью цифровой модели рельефа) в ледниковых 
зонах московского и калининского оледенений. 



60

Решение поставленных задач опирается на 
результаты многолетних комплексных палеогео-
графических исследований региона (рис. 1) [Ком-
плексный анализ..., 1992; Реконструкция..., 2008; 
Судакова и др., 2013 и др.]. Результативно исполь-
зованы преимущества космической информации, 
в частности, наиболее значимым ресурсом стала 
цифровая модель рельефа, создаваемая по данным 
спутниковой радиолокационной съемки  (аппарат 
Shuttle). Эта модель (рис. 2) с необходимой для 
поставленной задачи детальностью отображает 
дополнительную информацию для уточнения гра-
ниц распространения и динамики калининского 
и московского оледенений, а также для детализа-
ции элементов инфраструктуры разновозрастных 
краевых зон [Карпухин и др., 2016].

Рассмотрены актуальные вопросы реконструк-
ции структуры и динамики краевых ледниковых 
зон в центре Восточно-Европейской равнины, име-
ющих важное палеогеографическое, стратиграфи-
ческое и геоэкологическое значение. В результате 
сопряженного исследования разновозрастных кра-
евых зон составлена оригинальная обобщающая 
карта-схема радиально-маргинальной структуры 
краевых образований калининского и московско-
го оледенений (рис. 3). Систематизация получен-
ных данных позволяет выявить закономерности 
пространственной локализации краевых зон.

Краевые зоны оледенений представляют весьма 
сложный литолого-геоморфологический комплекс, 
в котором закономерно сочетаются разновозраст-
ные элементы радиальной и маргинальной структу-
ры. Особое внимание уделяется реконструкции ра-
диальной потоковой структуры ледниковых покро-
вов из разных центров оледенения, направленность 
продвижения которых тесно связана с орографиче-
скими особенностями ледникового ложа. На карте 
древнеледниковой области Русской равнины (рис. 4) 
воссозданная радиальная потоковая структура сред-
неплейстоценовых оледенений демонстрирует раз-
нонаправленность господствующего движения раз-
новозрастных покровов, осваивавших разные пита-
ющие провинции, что предопределило контрастные 
характеристики состава соответствующих морен-
ных горизонтов [Судакова, 2011; Реконструкция…, 
2008]. В частности подтверждено господствующее 
юго-восточное направление движения потоков мо-
сковского оледенения.

В сфере деятельности Ладожского ледникового 
потока, ограниченного ледораздельными зонами: 
Оленино-Вяземской на западе и Краснохолмской 
на востоке, реконструированы ледоразделы разного 
ранга, срединные и угловые массивы, разделяющие 
ледниковые лопасти и выводные языки, а также гля-
циодепрессии и ложбины стока талых ледниковых 
вод, отображенных на составленных картах (рис. 3). 

Характерной формой радиальной аккумуляции явля-
ется система островных возвышенностей с цоколем 
дочетвертичных пород, образующих ряд крупнохол-
мистых ледоразделов малых порядков с отторженца-
ми и гляциодислокациями. В составе лопастных по-
токов выделяются: Верхнеднепровско-Деснинский, 
Вазузо-Угринский, Протвинско-Лужский, Нар-
ский, а на периферии осташковского оледенения 
– Селигерско-Верхневолжский, Вышневолоцко-
Тверской, Верхнемологский. Водно-ледниковая и 
озерная аккумуляция широко развиты в гляциоде-
прессиях, например, в низовьях р. Вазузы, на ле-
вобережье Протвы. Ложбины стока, привязанные к 
долинным зандрам, образуют сложный рисунок ги-
дросети эпохи дегяциации. К западу от г. Боровска 
прослеживаются относительно короткие и широкие 
участки долин стока талых ледниковых вод (напри-
мер, в верховьях рек Межиловка и Межура). 

Маргинальные ледниковые образования в Ла-
дожском секторе оледенений разнообразны по 
форме, строению, стратиграфическому рангу и 
палеогеографическому значению. На базе крупно-
масштабной цифровой модели рельефа детально 
уточнена дислокация элементов инфраструктуры 
разновозрастных краевых конечно-моренных зон 
[Судакова, Карпухин, Алтынов, 2015]. Надежно 
обоснована геоморфологическая и стратиграфи-
ческая граница московского оледенения, протяги-
вающаяся от междуречья Угры и Жиздры через из-
лучину Оки южнее Калуги и далее через низовья 
Протвы и Нары в направлении г. Бронницы. Хоро-
шо выражены в рельефе конечно-моренные гряды 
стадиальных этапов дегляциации: Боровско-Спас-
Деменская и Можайская с относительными пре-
вышениями рельефа 50–70 м.

В результате комплексного исследования клю-
чевых опорных разрезов в Сатинском страторай-
оне в бассейне р. Протвы (рис. 5) и в Ржевском 
Поволжье сделаны существенные дополнения 
и уточнения по остро дискуссионным вопросам 
ледниковой стратиграфии и палеогеографии сред-
него и позднего неоплейстоцена.

Детально изученный Сатинский страторайон 
[Комплексный анализ…, 1992; Рычагов и др. 2007; 
Реконструкция…, 2008 и др.] обладает рядом преи-
муществ: а) представительностью и полнотой свод-
ной стратиграфической колонки, б) хорошей гео-
морфологической и аналитической изученностью 
объектов комплексным методом, в) чёткой страти-
графической позицией двухъярусного ледниково-
го комплекса между лихвинским и микулинским 
горизонтами, включающего днепровский (310–270 
т.л.н.; МИС 8) и московский (220–150 т.л.н.; МИС 
6) горизонты, с контрастной литологической харак-
теристикой. Они разделены сатинским межледнико-
вым горизонтом (213–242 т.л.н.; МИС 7) [Антонов и 
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Рис. 1. Расположение объектов изучения новейших отложений в центральном регионе Русской равнины
1 – важнейшие разрезы, группы опорных разрезов (цифры на карте): 1 – Чекалин, 2 – Бряньково, 3 – Таруса, 4 – Руть, 

5 – Козлово; 2 – Сатинский учебный полигон МГУ (группа скважин, опорные разрезы: Беницкий, Волченковский, Волчий, 
Прутомойка, Соколиха); 3 – изученные карьеры и котлованы (цифры на карте): 1 – Суворов, 2 – Пятовский, 3 – Федорино, 
4 – Совьяки, 5 – Верея, 6 – Клусово, 7 – Ольгово, 8 – Вазуза, 9 – Мончалово; 4 – прочие изученные разрезы (цифры на карте): 
1 – Ярцево, 2 – Истомино, 3 – Спас-Деменск, 4 – Полпота, 5 – 813-й км Варшавского шоссе, 6 – Юхнов, 7 – Ресса, 8 – Резан-
цево, 9 – Маракино, 10 – Кононово, 11 – Износки, 12 – Шаня, 13 – Мятлево, 14 – Медынь, 15 – Ужердь, 16 – Дугна, 17 – Руза, 
18 – Долгинино, 19 – Блазново, 20 – Колочь, 21 – Минское шоссе, у пересечения с трассой Можайск-Верея, 22 – Заречье, 
23 – Ивково, 24 – Щиголево, 25 – Полежайка, 26 – Радомля, 27 – Литвиново, 28 – Волково, 29 – Звенигород, 30 – Ильино; 5 – 
группы буровых скважин (цифры на карте): 1 – Чекалин-Суворов, 2 – Сатино, 3 – Струйское, 4 – Молодой Туд; 6 – отдельные 
опорные скважины (цифры на карте): 1 – Лошаково, 2 – Верхняя Клязьма, 3 – Глазово, 4 – Хотень, 5 – Ильино; 7 – страторайо-
ны (цифры на карте): I – Чекалинский, II – Сатинский, III – Верхневолжский; 8–10 – границы оледенений: 8 – московского, 
9 – калининского, 10 – осташковского
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др., 2000] – мощной (до 20 м) озерно-аллювиальной 
толщей, палинокомплекс которой характеризуется 
растительностью смешанных лесов с содержанием 
пыльцы широколиственных пород в оптимуме по-

тепления до 16–20%. Большая мощность и широкое 
распространение вмещающих осадков дает осно-
вание для признания регионального значения этого 
термохрона, названного сатинским.

Рис. 2. Цифровая модель рельефа бассейна Верхней Волги
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Рис. 3. Гляциогеоморфологическая схема краевых образований московского и калининского оледенений в 
бассейне Верхней Волги и Оки

1–8 – ледниковые формы рельефа: 1 – грядово-холмистый рельеф возвышенных массивов, 2 – холмистые срединные и 
межлопастные массивы, 3 – грядово-холмистая моренная равнина, 4 – угловые массивы: а) первого порядка, б) второго порядка, 5 – 
линии ледоразделов: а) межпотоковые (А – Оленино-Вяземский, Б – Краснохолмский), б) межлопастные, 6 – фронтальные конечно-
моренные гряды, 7 – холмистые краевые моренные гряды; 8 – направление движения ледниковых потоков: 1 – Ловатско-Деснинский, 
2 – Вазузо-Угринский, 3 – Протвинско-Лужский, 4 – Нарский, 5 – Селигерский, 6 – Вышневолоцко-Тверской, 7 – Верхнемологский; 
9–11 – границы оледенений: 9 – московского, 10 – калининского, 11 – осташковского; 12–15 – водно-ледниковые формы рельефа: 
12 – водно-ледниковая пологоволнистая равнина, 13 – водно-ледниковая низина, 14 – подпрудные озерно-ледниковые бассейны и 
гляциодепрессии, 15 – крупные ложбины стока талых ледниковых вод; 16 – экзарационно-денудационный рельеф
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Рис. 4. Потоковая структура московского ледникового покрова в бассейне Верхней Волги и Оки
1 – ледораздельные зоны первого порядка (цифры на карте): I – Оленино-Вяземская, II – Кувшиново-Уваровская, VI– 

Сергиев-Посадская; 2 – ледоразделы низких порядков (цифры на карте): III – Шаховско-Малоярославецкий, IV – Волоколамско-
Крестовский, V – Солнечногорско-Теплостанский; 3 – направления движения крупных ледниковых потоков: Ладожского сектора 
(буквы на карте): А – Ловатьского, Б – Селигерского, В – Тверского; Онежского сектора: Г – Верхневолжского; 4 – ледниковые 
лопасти (буквы на карте): а) Вазузско-Угринская, б) Протвинско-Лужская, в) Нарская, г) Истринская, д) Яхромско-Москворецкая, 
е) Плещеевская; 5–7 – максимальные границы оледенений: 5 – московского, 6 – калининского, 7 – осташковского

Получено климато-стратиграфическое и гео-
морфологическое подтверждение стадийного раз-
вития длительного московского оледенения. В 
Можайско-Тарусском радиусе по комплексу пока-
зателей чётко различаются три разновозрастные 
литолого-минералогические разности московской 

морены, отвечающие калужскому, боровскому, 
можайскому этапам дегляциации [Антонов и др., 
2000; Судакова и др., 2013]. Ранней калужской ста-
дии соответствует морена с РТЛ датировкой 221–
213 т.л.н. Последующая боровская стадия (170–
168 т.л.н.) фиксируется в рельефе Протвинско-
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Боровской зоной краевых образований раннего 
этапа и Можайской грядой фазиального ранга.

Бассейн Протвы, в период московского оле-
денения осваивал Лужский ледниковый поток 
протяженностью 120–130 км при ширине 50–

60 км), ограниченный с запада ледоразделом (по 
оси Селижарово-Мятлево), а с востока – Рузо-
Малоярославецким ледоразделом. На перифе-
рии лопасть дифференцирована на более мелкие 
языки. Особенности доледниковой поверхности 

Рис. 5. Сводный разрез Сатин-
ского страторайона

Маркирующие слои валунных 
суглинков (морен) Московского гори-
зонта: 1 – позднемосковской морены 
Боровской стадии; 2 – раннемосков-
ской морены Калужской (максималь-
ной) стадии; 3 – морены Днепровско-
го горизонта
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предопределили контуры лопастных и языковых 
бассейнов, регламентировали направление дви-
жения и активизацию движения льда, оказывали 
определенное воздействие на экзарационные и 
аккумулятивные процессы.

В Протвинском секторе оледенения закономерно 
сочетаются радиальные и маргинальные краевые 
образования (рис. 6). К радиальным ледниковым 
формам рельефа относятся срединные межлопаст-
ные возвышенные массивы, проектирующиеся, как 
правило, на поднятия доледниковой поверхности, 
которые чередуются в плане с гляциодепрессиями, 
ложбинами выпахивания и последующего стока 
талых вод. Последние приурочены к долинам Про-
твы, Исмы, Лужи, Суходрева.

Маргинальные краевые образования разнообраз-
ны по форме, строению и возрастной привязке. Среди 
морфологически выраженных холмисто-грядовых 
конечных морен прослеживаются не менее пяти 
относительно крупных краевых полос субширот-
ного  простирания, сложенных валунными суглин-
ками и песками. В Суходревских, Корыстылево-
Тишневских грядах в моренах напора наблюдаются 
гляциодислокации и многочисленные отторженцы 
коренных пород. Суходревская конечная морена, на 
западе переходящая в Спас-Деменскую гряду, отве-
чает одной из ранних стадий московского оледене-
ния. В стратиграфическом отношении определенное 
корреляционное значение приобретают краевые гря-
ды бассейна Верхней Протвы и конечно-моренная 
Можайская гряда, фиксирующие границы распро-
странения стадиальных моренных разностей, раз-
личающихся по показателям вещественного состава 
[Судакова и др., 2007; 2013].

В этой связи следует отметить, что граница мак-
симального распространения московского ледни-
кового покрова многовариантна и рассматривается 
разными авторами по-разному [Реконструкция..., 
2008]. Авторская версия ее трактовки на междуре-
чье рек Протвы, Суходрева и Тарусы отражена на 
карте (рис. 3), где она проводится южнее Калуги.

Стратиграфическое расчленение базируется на 
комплексном палеогеографическом анализе опор-
ных разрезов и плотной сетки скважин. При этом 
рельефообразующая московская морена выделя-
ется характерным литологическим составом: на-
сыщенностью обломками пород и минералами из 
Фенноскандии с преобладанием в спектре рого-
вой обманки и пониженным содержанием мине-
ралов местных питающих провинций (сульфиды, 
сидерит, глауконит и др.) [Судакова, 2011].

На правобережье Верхней Волги южнее гра-
ницы осташковского оледенения проведены ком-
плексные гляциогеоморфологические и страти-
графические исследования. В бассейне р. Тудовки 
(правого притока р. Волги) и в долине Волги у с. 

Струйское в 50 км выше по течению от г. Ржева 
по условиям залегания, особенностям строения 
и вещественного состава отложений выделяются 
три горизонта морен на основе анализа серии глу-
боких скважин, пробуренных институтом «Гидро-
проект» и детального обследования многочислен-
ных карьеров [Реконструкция…, 2008]. На Верх-
нетудовском массиве, наиболее высокой поверх-
ности Валдайской возвышенности (около 340 м), 
наблюдается грядово-холмистый рельеф. Акку-
мулятивные моренные гряды, преимущественно 
субширотного простирания, сложены переслаива-
ющимися ледниковыми и водно-ледниковыми от-
ложениями с характерными гляциодислокациями 
и отторженцами коренных пород [Оледенения..., 
2001]. Вдоль долины Волги прослеживаются озер-
ные поверхности средневалдайского возраста, для 
отложений которых в Мончаловском карьере по-
лучены радиоуглеродные датировки в интервале 
36640±460 – 41450±60 [Арсланов и др., 1981; Оле-
денения..., 2001]. Южнее Ржевского Поволжья в 
Старицко-Вазузской гляциодепрессии морена и 
озерно-ледниковые отложения перекрыты трех-
метровым чехлом лёссовидных суглинков.

Минералогический состав нижней (днепров-
ской) морены, мощностью 15–20 м, отличается 
значительной примесью сидерита и сульфидов 
(характерных спутников местных подстилаю-
щих пород) на фоне доминирующего граната и 
эпидота, – в отличие от спектров вышележащей 
московской морены, обогащенной роговой обман-
кой скандинавского происхождения (до 20–25%). 
В поверхностной рельефообразующей калинин-
ской морене, мощностью 4–10 м, наряду с рого-
вой обманкой устанавливается устойчивая триа-
да: гранат-дистен-ставролит [Реконструкция…, 
2008]. Эта покровная (калининская) морена слага-
ет поверхность междуречий, а в долине р. Малая 
Коша у д. Лошаково подстилается микулинскими 
отложениями, что свидетельствует о её поздне-
плейстоценовом калининском возрасте. 

На основе проведенной статистической обра-
ботки параметров минералогического состава и 
корреляционного анализа показателей [Логинова 
и др., 1988] оценена статистическая надежность и 
достоверность диагностических признаков состава 
разновозрастных морен. Проведенный сравнитель-
ный минералогический анализ разновозрастных 
моренных горизонтов позволяет выявить их диа-
гностические и корреляционные признаки. Мине-
ралогические спектры разновозрастных морен 
достаточно индивидуальны и различимы между 
собой. В Сатинском страторайоне и Ржевском По-
волжье по сумме показателей нижняя морена со-
поставляется с днепровским горизонтом смежных 
территорий. Вышележащая морена чётко корре-
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лируется с московским горизонтом центральных 
районов, а покровная морена в Ржевском Повол-
жье, имеющая биостратиграфическое обоснование 
(залегает на микулинских слоях), уверенно соотно-
сится с калининским оледенением. 

Таким образом, в Ржевском Поволжье южнее 
границы осташковского оледенения установлены 
следы позднеплейстоценового калининского оле-
денения, получившее литостратиграфическое, па-

линологическое и геохронологическое подтверж-
дение. Конечно-моренная краевая гряда кали-
нинского оледенения, прослеженная в Тудовском 
массиве. Максимальная граница калининского 
оледенения юго-восточнее дважды пересекает 
долину Волги и далее протягивается по право-
бережью Тверского Поволжья вдоль подножья 
Клинско-Дмитровской возвышенности [Судакова 
и др., 2015].

Рис. 6. Гляциогеоморфологическая карта южной части Боровско-Вышневолоцкой ледораздельной зоны
1–8 – ледниковый и водноледниковый рельеф московского возраста: 1–3 – ледниковый рельеф фронтальной аккумуляции: 

1 – крупно-холмистый и грядово-холмистый рельеф конечных морен, 2 – моренные гряды: а) четкие, б) нечеткие, 3 – оттор-
женцы и гляциодислокации; 4–5 – ледниковый рельеф радиальной аккумуляции: 4 – крупно-холмистые ледораздельные мас-
сивы с выровненным рельефом вершинных поверхностей, наследующие дочетвертичные возвышенности; 5 – межлопастные 
и межъязыковые островные массивы; 6–8 – ледниковые формы ареальной аккумуляции: 6 – пологохолмистый и пологоволни-
стый рельеф основной морены, 7 – пологоволнистый рельеф основной морены, выровненный в результате водноледниковой 
аккумуляции, 8 – Камы; 9–10 – водноледниковый рельеф позднемосковского возраста, 9 – выровненные поверхности во-
дноледниковой аккумуляции, 10 – долинные зандры и ложбины стока ледниковых вод; 11 – флювиальный рельеф позднее- и 
послемосковского возраста, речные долины; 12 – ледоразделы разных порядков (II–V)
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В пределах Верхневолжской низменности в хо-
рошо выраженных в рельефе краевых зонах сре-
ди конечных гряд преобладают морены напора с 
многочисленными отторженцами и следами гля-
циодислокаций. В Тверском Поволжье моренная 
и озерно-ледниковая низина с абсолютными от-
метками (а.о.) 140–160 м ограничены ледниково-
аккумулятивными возвышенностями – Овини-
щенской и Бежецкий верх (а.о. до 240–270 м). 
Дочетвертичным основанием Тверского Повол-
жья является пластово-денудационное Верхне-
волжское плато (а.о. 80–120 м) на относительно 
сниженном мезозойском основании. Редкие обо-
собленные останцы, возвышающиеся над выров-
ненной поверхностью и достигающие абсолют-
ной высоты 130–160 м, расположены в пределах 
Овинищенской возвышенности, в районе Кесьмы, 
Красного Холма, [Геология СССР т. IV, 1971].

В рельефе Тверского Поволжья отчетливо вы-
деляется несколько краевых зон. К юго-востоку 
от Вышневолоцко-Новоторжского вала, который 
А.И. Москвитин [1967] связывал с калининским 
оледенением, прослеживается Калининская крае-
вая зона. Она состоит из собственно Калинин-
ской гряды в междуречье Волги и Шоши, Гориц-
кой гряды, протягивающейся вдоль долины р. 
Медведицы с ЮЗ на СВ, и примыкающих к ней 
гряд, идущих на Калязин и Кашин. Хорошо вы-
раженная морфологически главная Калининская 
конечно-моренная гряда возвышается над уров-
нем Волги на 110 м, при максимальной высоте 
255 м. В разрезе четвертичных отложений, мощ-
ность которых составляет  около 50 м, отмечается 
до трех горизонтов морен, разделенных песками 
[Московский…, 1982]. В конечно-моренных гря-
дах аккумулятивные основные морены сочетают-
ся с моренами напора. А.И. Москвитиным [1967] 
зафиксированы дислокации в межморенных флю-
виогляциальных песках. 

Севернее Калининской краевой зоны, отделен-
ной от нее поясом зандровой равнины по доли-
нам рек Тверцы и Медведицы [Заррина, Краснов, 
1965], в ВСВ направлении от Торжка на Красный 
Холм прослеживается Лихославльско-Бежецкая 
краевая зона. Зона состоит из Лихославльских 
конечно-моренных гряд напора, гряд Моркины 
горы и угловых сочленений конечно-моренного 
рельефа Бежецкого Верха [Московский…, 1982]. 
Абсолютная высота Лихославльских конечно-
моренных гряд, образующих двойную дугу и об-
ращенных выпуклой стороной на ЮЮВ, состав-
ляет 230–245 м. Они ориентированы с ЮЗ на СВ. 
с превышением над гляциодепрессиями 10–12 м. 
Преобладают морены напора с многочисленны-
ми гляциодислокациями и отторженцами. Также 
широко развиты формы мертвого льда – камы, 

термокарстовые западины, ложбины стока талых 
ледниковых вод. Гряды массива Моркиных гор, 
окаймляющих с юга Верхнемологское пониже-
ние, также имеют следы многочисленных гляцио-
дислокаций. Самой северной полосой краевых 
образований вблизи границы осташковского оле-
денения являются Покров-Коноплянские и Кара-
мышевские моренные гряды напора, протягиваю-
щиеся с ЮЮЗ на ССВ от  Максатихи на Сандово. 
Итак, в краевых ледниковых образованиях Твер-
ского Поволжья сочетаются следы активной дея-
тельности ледника (линейные конечные гряды, 
морены напора) с зонами мертвого льда (массивы 
холмисто-моренного и камового рельефа). Несмо-
тря на хорошую выраженность в рельефе краевых 
образований, их возрастная привязка до настоя-
щего времени трактуется неоднозначно (Заррина, 
Краснов, 1965; Геология СССР, 1971; Москов-
ский…, 1982; Оледенения…, 2001;

 заключение
Итак, в итоге детальных палеогеографических 

и гляциогеоморфологических исследований в 
центральном регионе Русской равнины проведе-
ны реконструкции структуры и динамики москов-
ского и калининского ледниковых покровов.

1). Уточнена граница распространения москов-
ского оледенения на Окско-Протвинском между-
речье.

2). Документально подтверждена стадийность 
длительного московского оледенения. На карте 
отображены краевые зоны стадий дегляциации 
покрова: Калужской, Боровской, Можайской.

3). По-новому трактуется максимальная грани-
ца калининского ледникового покрова, который 
на Верхней Волге выдвигался южнее осташков-
ского, подступая к северному подножью Клинско-
Дмитровской возвышенности.

4). На обобщающей оригинальной карте (рис.3) 
отражена плановая дислокация морфолитострук-
тур краевых сооружений. С помощью крупномас-
штабных цифровых моделей рельефа определено 
расположение, конфигурация и инфраструктура 
сопряженных форм рельефа в краевых зонах раз-
новозрастных оледенений.

Таким образом, на основе согласующихся 
геолого-геоморфологических, литологических, 
биостратиграфических, геохронологических 
и аэрокосмических данных реконструирова-
на радиально-маргинальная структура и дина-
мика краевых зон московского и калининского 
оледенений. Детализация гляциогеоморфоло-
гического строения региона и установленные 
пространственно-временные закономерности 
формирования и развития ледниковых морфоли-
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тосистем имеют определяющее значение для обо-
снованной реконструкции ледниковой ритмики 
среднего и позднего неоплейстоцена. 
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GLACIAL ZONES IN THE BASIN OF THE UPPER VOLGA AND OKA 

The article deals with topical issues of glacial morpholitogenesis in the marginal zones of the Upper Volga region. On 
the basis of a complex analysis using aerospace information, new data on the stratigraphic positions of the stratigraphy 
and glacial stages paleogeography of the middle and late Neoplestocene were obtained. The infrastructure of the regional 
formations of the Moscow and Kaliningrad glaciers has been established, their staginess has been substantiated, the 
boundaries of the different-aged coverings, which are displayed on the maps presented, have been specified. In the Rzhev 
and Tver Volga regions, the boundary of the Kalinin glaciation, approaching to the northern Klin-Dmitrov Upland, is 
treated in a new way. The results of the reconstruction have an important stratigraphic and paleogeographic significance 
for the knowledge of the neopleistocene glacial rhythm. 
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