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 На северо-западе Восточно-Европейской равнины широко распространены погребенные долины, глубоко врезанные 
в дочетвертичные породы. Их происхождение является давней проблемой четвертичной геологии северо-запада России. 
К настоящему времени накопились геологические данные для ее решения. Проведенный обзор фондовых и опубликованных 
материалов позволил выявить особенности геологического строения погребенных долин Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Псковской и Новгородской областей, а также соседних территорий Восточно-Европейской равнины — Калининградской обла-
сти, Эстонии, Латвии, Литвы и Беларуси. Полученные данные о строении погребенных долин свидетельствуют о том, что только 
доледниковой речной эрозией объяснить формирование таких долин не всегда возможно, а также позволяют предположить, 
что некоторые погребенные долины северо-запада России являются туннельными долинами и сформировались в результате 
водно-ледниковой субгляциальной эрозии, так же как и на соседних территориях. 

Ключевые слова: погребенные долины, дочетвертичная поверхность, доледниковая речная сеть, субгляциальная эрозия, 
туннельные долины, Скандинавский ледниковый покров, северо-запад Восточно-Европейской равнины

Buried valleys of the north-west of the East European Plain: 
distribution, morphology, geology and problems of genesis
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A lot of buried valleys exist on the territory of the northwestern East European Plain. They are deeply cut in the pre-Quaternary 
rocks. The buried valleys genesis is a long-standing question of the Quaternary geology of the northwestern Russia. By now, geological 
data have been accumulated to solve this problem. The geological structure of the buried valleys was detailed on the basis of 
unpublished reports and published materials on geology of buried valleys of Saint-Petersburg, Leningrad, Pskov, Novgorod and 
Kaliningrad regions as well as adjacent regions of Estonia, Latvia, Lithuania and Belarus. Most of the data do not exclusively testify 
to river-erosion genesis of the valleys. Modern data also suggest that some of the buried valleys of the northwestern Russia are 
tunnel valleys and were formed by subglacial meltwater erosion as well as buried valleys of neighboring regions.
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Введение и постановка проблемы

На северо-западе Восточно-Европейской равни-
ны широко распространены погребенные долины, глу-
боко врезанные в дочетвертичные породы (абсолют-
ные отметки тальвегов до –282 м н.у.м., глубина вре-
за до нескольких сот метров) (рис. 1). Эта территория 
в квартере неоднократно перекрывалась Скандинавским 
ледниковым покровом.

Происхождение погребенных долин — давняя про-
блема четвертичной геологии северо-запада России. 
К наиболее ранним работам, посвященным погребен-
ным речным долинам северо-запада Русской равнины, 
относится исследование Е. В. Рухиной (1957). V-образ-
ные поперечные профили и почти полное отсутствие 
аллювиальных отложений Е. В. Рухина объясняла фор-
мированием долин в результате энергичного вреза, 
вызванного поднятием территории до начала четвер-

тичного оледенения в конце плиоцена. Во второй по-
ловине XX века в результате проведения геолого-съе-
мочных работ, сопровождавшихся бурением, появи-
лись новые данные о строении поверхности дочетвер-
тичных отложений и о прорезающих эту поверхность 
палеодолинах, которые также рассматривались как 
фрагменты доледниковой речной сети, образование 
которой было связано с регрессией Мирового океана 
в неоген-четвертичное время (Геоморфология..., 1969; 
Квасов, 1975; Квасов и др., 1975; Геологическая…, 1989 
и др.). В то же время А. И. Спиридонов (1984) отмечал, 
что тальвеги крупных речных долин, сформировав-
шихся к началу плейстоцена в северной ледниковой 
и южной внеледниковой зонах, перекрытые ранне-
плейстоценовым аллювием, расположены выше дна 
переуглублений ложа четвертичного покрова. 
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Локальные переуглубления ложа, по мнению 
А. И. Спиридонова, возникали под воздействием вы-
пахивающей деятельности активного ледникового по-
крова или в результате подледникового флювиогля-
циального размыва. 

Обзор основных представлений о происхождении 
погребенных долин показал, что среди российских ге-
ологов преобладает точка зрения доледниковой реч-
ной эрозии, вызванной кратковременной регрессией 
Мирового океана в плиоцене (Рухина, 1957; Геомор-
фология…, 1969; Квасов и др., 1975; Геологическая..., 
1989 и др.). Часть прибалтийских исследователей при-

Рис. 1. Схема погребенных долин (с использованием материалов: Мейронс и др., 1974; Погребенные..., 1976; Таваст, 
Раукас, 1982; Bitinas, 1999; Комаровский, 2009; Krotova-Putintseva, Verbitskiy, 2012; Mikhnevich, 2017; карты дочетвер-
тичных образований: Asch, 2005 ; Геологическая..., 2008): 1 — погребенные долины; 2 — абсолютные отметки дочетвер-
тичной поверхности (м); 3 — карбонатные породы; 4 — глины, алевриты, алевролиты; 5 — пески, песчаники; 6 — пере-
слаивание карбонатных и песчано-аргиллитовых пород. Цифрами обозначены названия или местоположение погре-
бенных долин: 1  — Санкт-Петербург, Васильевский остров; 2 — Санкт-Петербург, пл. Мужества — пос. Лисий Нос; 
3 — Лужская; 4 — Плюсская; 5 — Желчская; 6 — Изборско-Мальская; 7 — система погребенных долин Ильменской кот-
ловины; 8 — система погребенных долин Карбонового плато; 9 — пос. Янтарный; 10 — пос. Мысовка; 11 — г. Балтийск; 
12 — пос. Озерки; 13 — г. Славск; 14 — г. Калининград; 15 — Браславская; 16 — Глубокская; 17 — Чашникская; 
18 — Селявская; 19 — Таллинская система погребенных долин; 20 — Васавере; 21 — Талсинская; 22 — Юрмальская; 
23 — пра-Вента; 24 — пра-Ужава; 25 — пра-Ринда; 26 — пра-Гауя; 27 — система Даугавпилсских погребенных долин; 

28 — Видальская; 29 — Витрупская, 30 — пра-Неман
Fig. 1. Scheme of buried valleys (based on: Meirons et al., 1974; The buried..., 1976; Tavast, Raukas, 1982; Bitinas, 1999; 
Komarovskiy, 2009; Krotova-Putintseva, Verbitskiy, 2012; Mikhnevich, 2017; Geological map of pre-Quaternary deposits: Asch, 
2005; Geological map..., 2008): 1 — buried valleys, 2 — altitude of the sub-Quaternary surface (m); 3 — carbonate rocks; 
4 — clay, silt, aleurolite; 5 — sand, sandstones; 6 — interstratifying of carbonate and sandy-argillaceous rocks. Buried valleys 
(name or location) number: 1 — St. Petersburg, Vasilievskiy island; 2 — St. Petersburg, Muzhestva square — Lisiy Nos vil.; 
3 — Luga; 4 — Pliussa; 5 — Zhelcha; 6 — Izborsk-Maly; 7 — buried valleys system of the Ilmen depression; 8 — buried valleys 
system of the Carboniferous plateau; 9 — Yantarniy vil.; 10 — Mysovka vil.; 11 — Baltiysk; 12 — Ozerki vil.; 13 — Slavsk; 
14 — Kaliningrad; 15 — Braslav; 16 — Glubokoe; 17 — Chashniky; 18 — Selyava; 19 — buried valleys system of Tallinn; 20 — 
Vasavere; 21 — Talsy; 22 — Jurmala; 23 — pra-Venta; 24 — pra-Uzhava; 25 — pra-Rinda; 26 — pra-Gauya; 27 — buried valleys 

system of Daugava; 28 — Vidalskaya; 29 — Vitrupe, 30 — pra-Neman

держивается этой же точки зрения, но вместе с тем 
признает последующую моделировку долин леднико-
вой и водно-ледниковой деятельностью (Погребенные..., 
1976; Таваст, Раукас, 1982). Белорусские геологи свя-
зывают образование погребенных долин с деятельно-
стью оледенений (Горецкий, 1967; Комаровский, 2009, 
2021, 2022; Комаровский, Хилькевич, 2022). 

Для решения вопроса о генезисе погребенных до-
лин северо-запада России (Санкт-Петербурга, Ленин-
градской, Псковской и Новгородской областей) выяв-
лялись особенности их геологического строения на ос-
нове анализа фондовых и опубликованных материа-
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лов. Погребенные долины на изучаемой территории 
установлены бурением и зачастую не прослежены на 
всем своем протяжении. В акватории Финского зали-
ва и озера Ильмень такие долины установлены с по-
мощью геофизических исследований. Для выяснения 
их генезиса также привлекались накопленные к насто-
ящему времени данные по погребенным долинам со-
седних территорий Восточно-Европейской равнины 
со сходными палеогеографическими обстановками — 
Калининградской области, Эстонии, Латвии, Литвы и 
Беларуси (Мейронс и др., 1974; Погребенные..., 1976; 
Таваст, Раукас, 1982; Комаровский, 2009; Vaher et al., 
2010; Miknevich, 2017 и др.). Наиболее хорошо погре-
бенные долины северо-запада России на сегодня об-
следованы в районе Санкт-Петербурга, где имеется гу-
стая сеть буровых скважин   (Ауслендер и др., 2002; 
Дашко и др., 2011; Государственная..., 2012; Николаева, 
Норова, 2013; Петров и др., 2023 и др.).

Погребенные долины, выполненные водно-лед-
никовыми отложениями, являются коллекторами пре-
сных подземных вод. Изучение данных объектов ак-
туально и в прибрежных районах, где они являются не 
только источником питьевых вод, но и фактором, вли-
яющим на проникновение соленых морских вод в во-

доносные горизонты, используемые для водоснабже-
ния населенных пунктов (Семенчук, 2017). Особенно 
важно изучение погребенных долин в связи со строи-
тельством подземных транспортных сооружений (на-
пример, в районе Санкт-Петербурга).

Особенности геологического строения 
дочетвертичного субстрата 
изучаемой территории

Изучаемая территория расположена на северо-за-
паде России в пределах Восточно-Европейской плат-
формы и приурочена к северо-западной части Русской 
плиты, непосредственно примыкающей к южной окра-
ине Балтийского щита. В структурном отношении тер-
ритория представляет собой южный склон Балтийского 
щита (Прибалтийско-Ладожскую моноклиналь), Латвий-
скую седловину и Московскую синеклизу. В орографи-
ческом отношении описываемая территория располо-
жена на северо-западе Восточно-Европейской (Русской) 
равнины (рис. 2).

Основной особенностью геологической структу-
ры осадочного чехла является пологое моноклиналь-
ное залегание слагающих его образований с очень 

Рис. 2. Орографическая схема изучаемой территории
Fig. 2. Scheme of orography of the studied area
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слабым падением их к югу и юго-востоку. С севера на 
юг на дочетвертичную поверхность (рис. 1) последо-
вательно выходят вендские, кембрийские, ордовик-
ские, девонские и каменноугольные образования (Госу-
дарственная..., 2012). Наиболее распространены поро-
ды девонского возраста, выходы которых известны как 
Главное девонское поле, которое на востоке перекры-
то каменноугольными отложениями. На самом восто-
ке и на юго-востоке последние перекрываются поро-
дами перми, юры и мела, которые занимают незначи-
тельную площадь. 

Особенностью поверхности дочетвертичных по-
род, в которой прослеживаются погребенные долины, 
является ступенчатость. Она обусловлена различной 
устойчивостью к денудации полого-моноклинально 
залегающих пластов палеозойских пород. В рельефе 
(рис. 3) выделяются плато (Ордовикское и Карбоновое), 
которые чередуются с низинами (Кембрийская и 

Рис. 3. Схема рельефа   дочетвертичных образований (Krotova-Putintseva, Verbitskiy, 2012). Основные элементы рельефа: 
денудационные плато: I — Ордовикское (Iа — Ижорское, Iб — Волховское), II — Карбоновое; денудационные низины: 
III — Кембрийская, IV — Девонская. 1 — денудационные уступы и склоны (A-A — Балтийско-Ладожский (Ордовикский); 
B-B — Валдайско-Онежский (Карбоновый); C-C — Ильменский); 2 — изогипсы поверхности дочетвертичных образова-

ний, м; 3 — абсолютные отметки поверхности дочетвертичных образований; 4   — погребенные долины
Fig. 3. Scheme of the sub-Quaternary relief (Krotova-Putintseva, Verbitskiy, 2012). Main landforms: denudational plateau: 
I — Ordovician (Iа — Izhora, Iб — Volhov), II — Carboniferous; denudational lowlands: III — Cambrian, IV — Devonian. 1 — denu-
dational scarps and slopes (A-A — Baltic-Ladoga (Ordovician); B-B — Valdai-Onega (Сarboniferous); C-C — Ilmen); 2 — iso-

hypses of the sub-Quaternary surface, m a. s. l.; 3 — altitude of the sub-Quaternary surface, m a. s. l.; 4 — buried valleys

Девонская), (Геоморфология..., 1969; Геологическая…, 
1989; Государственная..., 2012; Krotova-Putintseva, Ver-
bitsky, 2012).   Другой особенностью пород субстрата 
является чередование терригенного, карбонатного 
и терригенно-карбонатного комплексов (рис. 1), кото-
рые сменяют друг друга по площади (Государственная..., 
2012). 

Терригенный комплекс сложен песками, глинами, 
песчаниками, алевролитами. На северо-западе изуча-
емой территории в акватории Финского залива и в Бал-
тийско-Ладожской (Предглинтовой) низине терриген-
ный комплекс представлен глинами, алевролитами, 
реже песчаниками и песками верхнего венда, нижне-
го, среднего и верхнего кембрия и нижнего ордовика. 
В полосе, протягивающейся от восточного побережья 
Чудского озера к западной части Волховского плато, 
терригенный комплекс представлен песками и песча-
никами с прослоями глин и алевролитов среднего де-
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вона. На востоке в виде узких полос наблюдаются не-
значительные выходы глин с прослоями песков и пес-
чаников нижнего и среднего карбона, а также неболь-
шие выходы алевролитов и глин перми.

Карбонатный комплекс представлен известняка-
ми, доломитами, мергелями. Он выходит на дочетвер-
тичную поверхность на Ордовикском плато к югу от 
глинта. Здесь карбонатный комплекс слагают ордовик-
ские отложения среднего и верхнего отделов, пред-
ставленные трещиноватыми известняками и доломи-
тами с редкими прослоями мергелей. Южнее узкой по-
лосой на дочетвертичную поверхность выходят доло-
миты и мергели с редкими прослоями глин, алев-
ролитов и песчаников среднего девона. С юго-запада 
(от южной части Псковского озера и южнее) на севе-
ро-восток через котловину оз. Ильмень к среднему те-
чению р. Волхов на дочетвертичную поверхность вы-
ходят преимущественно карбонатные отложения верх-
него девона — известняки и доломиты с маломощны-
ми прослоями глин, песчаников, мергелей. В западной 
части известняки характеризуются закарстованностью 
и трещиноватостью. Широкие выходы известняков, 
доломитов, мергелей нижнего, среднего и верхнего 
карбона наблюдаются на востоке территории в преде-
лах Карбонового плато. 

Терригенно-карбонатный комплекс, представлен-
ный песчано-алевролито-глинистой толщей с просло-
ями карбонатных пород — известняков, доломитов и 
мергелей верхнего девона, слагает субстрат в широкой 
полосе от верхнего течения р. Ловать до нижнего тече-
ния р. Волхов, а на востоке этот комплекс слагает склон 
Карбонового плато. Восточнее, уже на склоне Карбоново-
го плато, терригенно-карбонатный комплекс представ-
лен толщей переслаивающихся глин, песков, песчани-
ков, алевролитов, доломитов, доломитовых мергелей и 
известняков нижнего карбона. На Карбоновом плато 
в пределах узкой извилистой полосы субстрат сложен 
глинами с прослоями известняков и доломитов, пес-
ков, песчаников и алевролитов среднего карбона.

В Калининградской области на дочетвертичную по-
верхность на большей части территории выходят верх-
немеловые отложения, на юге и западе — породы па-
леогена и неогена, в северной части в местах глубоких 
врезов — отложения юры. По составу преобладают пес-
чано-глинистые образования, а также карбонатные  
породы верхнего мела (преимущественно мергели). 
В целом породы субстрата характеризуются невысо-
кой водопроводимостью (Государственная..., 2011).

Методика исследования 
и фактический материал

Основные методы изучения погребенных долин — 
реконструкция гипсометрии дочетвертичной поверх-
ности и картирование погребенных долин по имею-
щимся буровым и геофизическим данным, а также ме-
тод ключевых участков, на которых изучалось геологи-
ческое строение погребенных долин. Подобная 
методика апробирована в работах (Погребенные..., 1976; 
М. Е. Комаровский, 2009). Нами были построены или 
заимствованы у предшественников продольные и по-
перечные геологические разрезы погребенных долин 
(Геоморфология..., 1969; Ауслендер и др., 2002; 
Николаева и Норова, 2013 и др.). Из-за недостатка фак-

тического материала по изучаемой территории для 
выяснения генезиса проводился сравнительно-мор-
фологический анализ строения погребенных долин 
изучаемой территории и соседних регионов со сход-
ным геологическим строением (Мейронс и др., 1974; 
Погребенные..., 1976; Таваст и Раукас, 1982; Комаров-
ский, 2009; Mikhnevich, 2017 и др.).

Фактическим материалом для авторской рекон-
струкции сети погребенных долин стала база данных, 
включающая описания 2436 скважин, листа ГК-1000/3 
О-35 — Псков, (N-35), О-36 — Санкт-Петербург 
(Государственная..., 2012). Для детального изучения 
геологического строения погребенных долин на клю-
чевом участке Санкт-Петербурга и его окрестностей 
использована база данных геологической 3D-модели 
подземного пространства Санкт-Петербурга, вклю-
чающая описания более 6000 скважин (Петров и др., 
2023).

Геологичес кое строение 
погребенных долин

Геологическое строение погребенных долин Северо-
Запада России рассмотрено в пределах Балтийско-
Ладожской (Кембрийской) и Девонской низин, Ордо-
викского и Карбонового плато (рис. 3), а также Калинин-
градской области.  

В пределах Балтийско-Ладожской (Кембрийской) 
низины V-образные палеодолины шириной от 150 до 
3000 м врезаны на глубину 50—80 м. Абсолютные от-
метки днищ — от –70 до –110.9 н.у.м. Мощность чет-
вертичных образований в палеодолинах достигает 
115 м. Глубокие долины, установленные на суше буре-
нием, в акватории Финского залива прослежены не-
прерывным сейсмическим профилированием. 

Геологические разрезы, построенные вдоль маги-
стральных погребенных долин (от р. Невы до Финского 
залива на Васильевском острове (рис. 4, врезка 1а, 1b), 
от пл. Мужества до пос. Лисий Нос) и их притоков 
(от пл. Мужества до р. Невы), выявили, что долины име-
ют волнистый продольный профиль.   У некоторых до-
лин наблюдается террасированность склонов (Дашко 
и др., 2011).

Долины   Кембрийской низины заполнены ледни-
ковыми, водно-ледниковыми и ледниково-озерными 
образованиями вологодского, московского и поздне-
валдайского оледенений. Вологодская морена выде-
ляется условно по положению в разрезе как вторая мо-
рена под микулинскими образованиями. Аллювиальные 
образования в долинах Балтийско-Ладожской низины 
и в целом на изучаемой территории достоверно не ус-
тановлены,  поскольку характерными признаками по-
гребенного аллювия   равнинных рек являются соче-
тание основных фаций аллювия, укрупнение грануло-
метрического состава русловых осадков книзу, косая 
слоистость, постепенное уменьшение абсолютных от-
меток подошвы аллювия в направлении к базису эроз 
(Горецкий, 1974). В изученных разрезах не были выяв-
лены линзы старичных глин с органикой; также неха-
рактерным для погребенных речных долин являет-
ся их крайне неровный продольный профиль (рис. 4, 
врезки 1а, 2а).

В западной части Девонской низменности установ-
лена сеть палеодолин СЗ-ЮВ-простирания. Палеодолины 
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Рис. 4. Разрезы погребенных долин: 1 — в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове: а — продольный (автор), 
b — поперечный (Ауслендер и др., 2002); 2 — Чашникской (Комаровский, 2009): а — продольный, b — поперечный.

1а,b: tH3 — техноген верхнего голоцена; m,lH1+2 — мариний и лимний нижнего и среднего голоцена; lgIIIbl — гляциолимний 
Балтийского ледникового озера; lgIIIos — гляциолимний осташковского горизонта; gIIIos — морена осташковского гори-
зонта; lgIImss — гляциолимний московского горизонта; gIIms — морена московского горизонта; f,lg,lIIvl-ms — гляциофлю-

виал, гляциолимний и лимний вологодского — московского горизонтов; gIIvl — морена вологодского горизонта;
2а,b: gIIIpz — морена поозерского горизонта; la,f,lgIIIpz — лимноаллювий, гляциофлювиал и гляциолимний поозерского 
горизонта; l,bIIImr — лимний и палюстрий муравинского горизонта; gIIIsž — морена сожского подгоризонта припятского 
горизонта; lgIIIsž — гляциолимний сожского подгоризонта; fIIIsž — гляциофлювиал сожского подгоризонта; l,aIId-sž — лим-
ний и аллювий днепровского и сожского подгоризонтов; gIId — морена днепровского подгоризонта; lgIIbr — гляциолимний 

березинского горизонта; gIIbr — морена березинского горизонта; fIIbr — гляциофлювиал березинского горизонта

Fig. 4. Sections of the buried valleys: 1 — Saint Petersburg, Vasilievskiy island: а — longitudinal (author), b — cross-section 
(Auslender et al., 2002); 2 — Chashniky (Komarovskiy, 2009): а — longitudinal, b — cross-section.

1а,b: tH3 — technogenic deposits of Upper Holocene; m,lH1+2 — marine and lacustrine deposits of Lower and Middle Holocene; 
lgIIIbl — glaciolimnic deposits of the Baltic Ice Lake; lgIIIos — glaciolimnic deposits of the Ostashkov horizon; gIIIos — moraine 
of the Ostashkov horizon; lgIImss — glaciolimnic deposits of the Moscow horizon; gIIms — moraine of the Moscow horizon; 
f,lg,lIIvl-ms — glaciofluvial, glaciolimnic and lacustrine deposits of the Vologda — Moscow horizons; gIIvl — moraine of the Vologda 

horizon.
2а,b: gIIIpz — moraine of the Poozerie horizon; la,f,lgIIIpz — lacustrian-alluvial, glaciofluvial and glaciolimnic deposits of  the Pooze-
rie horizon; l,bIIImr — lacustrine and palustrian deposits of the Murava horizon; gIIIsž — moraine of the Sozh subhorizon of the 
Pripyat’ horizon; lgIIIsž — glaciolimnic deposits of the Sozh subhorizon; fIIIsž — glaciofluvial deposits of the Sozh subhorizon; 
l,aIId-sž — lacustrine and alluvial deposits of the Dnepr and Sozh subhorizons; gIId — moraine of the Dnepr subhorizon; 
lgIIbr — glaciolimnic deposits of the Berezina horizon; gIIbr — moraine  of the Berezina horizon; fIIbr — glaciofluvial of the Berezina 

horizon
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погребены частично, они выражены в современном ре-
льефе и используются современной речной сетью — ре-
ками Лугой (абс. отм. днища от –30 до –50 м н.у.м.), 
Плюссой (–73 м н.у.м.), Желчей (более –40 м н.у.м.) 
(Геоморфология..., 1969). Глубина вреза погребенных до-
лин более 100 м. В некоторых долинах, например 
Изборско-Мальской, наблюдаются террасированные 
склоны (Karpukhina et al., 2021; Карпухина и др., 2022).

В центральной, наиболее пониженной части 
Девонской низины, в котловине озера Ильмень уста-
новлена разветвленная древовидная сеть палеодолин   
(рис. 1). Минимальные абсолютные отметки днищ па-
леодолин здесь ниже –55 м н.у.м. Глубина вреза — до 
60 м. Ширина долин предположительно достигает пер-
вых сотен метров (Государственная..., 2007). 

В восточной части девонского поля вдоль подно-
жия Карбонового уступа с юго-запада на северо-вос-
ток протягивается система палеодолин. Магистральная 
долина общей длиной около 250 км прослежена буро-
выми скважинами от г. Демянска до г. Тихвина (Гео-
морфология..., 1969). На отдельных участках долины 
выражены в современном рельефе. Абсолютные от-
метки днищ достигают –130 м н.у.м, глубина вреза бо-
лее 200 м. Ширина долин от 800 м до 2—3 км, реже до 
5—6 км. Долины имеют V-образный профиль, места-
ми отмечается двучленное строение, когда верхняя 
часть долины более широкая (в среднем 2—4 км), 
а нижняя часть долин узкая, шириной до 0.3—0.5 км 
(Государственная..., 1968). Тальвег основной долины 
волнистый. 

Древние долины, секущие склон Карбонового 
плато (рис. 1), лучше выражены в современном ре-
льефе, имеют ящикообразный поперечный профиль 
и ширину до 1—1.5 км. Высота склонов достигает 
50 м1. К северу от изучаемой территории расположе-
на палеодолина р. Урья — оз. Пашозеро, прорезающая 
склон Карбонового плато. Она врезана в коренные 
породы на глубину 230 м, ширина ее от нескольких 
сот метров до 2 км. Поперечный профиль каньоно о-
бразный. 

К юго-востоку Карбоновое плато понижается, здесь 
палеодолины почти неизвестны (Геоморфология..., 
1969). Также погребенные долины не установлены в 
пределах Ордовикского плато. Отсутствие погребен-
ных долин на этих участках может быть обусловлено 
высокой водопроводимостью сильнотрещиноватых и 
закарстованных известняков (и доломитов).   

Строение погребенных долин Калининградской об-
ласти обобщено в работе Г. С. Михневич. Установлено, 
что большая часть погребенных долин расположена в 
западной и северной частях региона, некоторые из них 
продолжаются в акватории Балтийского моря (Mikhne-
vich, 2017). Преобладающая ширина палеодолин — 1—
2 км, абсолютные отметки днищ: –140 м н.у.м. (г. Ка-
лининград), –128 м н.у.м. (г. Балтийск), –89 м н.у.м. 
(г. Славск). Погребенные долины выполнены водно-
ледниковыми и моренными отложениями, в редких 
случаях, возможно, аллювиальными отложениями про-
блематичного возраста. У некоторых палеодолин уста-

1 Геологическое строение западной части Тихвинского бокситоносного района: Отчет о геологической съемке мас-
штаба 1:200 000 листа О-36-IV. Ленинград, 1958.  Отв. исп. Э. Ю. Саммет.

Geological structure of the western part of the Tikhvin bauxite-baring area: Report on geological mapping at 1 : 200 000 scale 
of О-36-IV sheet. Leningrad, 1958 / Exec. E. Yu. Sammet.

новлено неровное, с многочисленными уступами дно 
(врез у Светлогорска). Палеодолины уверенно просле-
живаются только на расстоянии нескольких киломе-
тров, выделение протяженных форм автор считает пре-
ждевременным, так как врезы представляют собой 
цепь небольших углублений, разделенных незначи-
тельными поднятиями. Некоторые максимально глу-
бокие врезы (у пос. Мысовка –266 м  н.у.м, пос. Янтар-
ного –142 м  н.у.м.), вероятно, обусловлены глубинной 
тектоникой (Загородных, 1999).

Г. С. Михневич считает, что проследить неогено-
вую речную сеть и установить речное происхождение 
погребенных долин, врезанных в дочетвертичную по-
верхность Калининградской области, невозможно, по-
скольку послеплиоценовая поверхность была значи-
тельно преобразована ледниковыми процессами 
(Mikhnevich, 2017). Только некоторые палеодолины с 
учетом местоположения базисов эрозии можно отне-
сти к доледниковой речной сети. В то же время гипо-
теза подледниковых тоннелей хорошо объясняет су-
ществование глубоких ложбин и резкие перепады от-
меток дна палеодолин вдоль их тальвегов, а также ге-
незис неглубоких палеодолин (Mikhnevich, 2017). 
Видоизменение профилей долин происходило под вли-
янием экзарации и водно-ледниковой эрозии, а так-
же тектонических движений (Загородных, 1999). 

Геологическое строение погребенных 
долин сопредельных государств

  В Эстонии на дочетвертичную поверхность с се-
вера на юг выходят глины, алевролиты венда и кем-
брия, песчаники, сланцы, известняки и доломиты ор-
довика, известняки, доломиты и мергели силура, пес-
чаники, алевролиты, глины и известняки девона. 
Абсолютные отметки днищ долин: Таллинская систе-
ма погребенных долин (–80 м, –128 м, –143 м  н.у.м.) 
(Vaher et al., 2010), Васавере (до –137 м  н.у.м.) (Raukas 
et al., 2007) и др. Погребенные долины Предглинтовой 
низины и южной части Эстонии, приуроченные к вы-
ходам песчаников, алевролитов и глин, имеют шири-
ну 1.5—2 км, а глубину 150—200 м. Здесь у долин кру-
тые склоны, поперечный V- или U-образный профиль. 
В Северной Эстонии погребенные долины, прорезаю-
щие карбонатные породы, имеют глубину несколько 
десятков метров, ширину 0.6—2 км, пологие склоны 
(Таваст, Раукас, 1982). Также установлено, что часть до-
лин Северной Эстонии заканчиваются слепо и имеют 
неровный продольный профиль, к некоторым из них 
приурочены системы озов, расположенные на плечах 
или дне долин. В области развития карбонатных по-
род долины расположены параллельно друг другу и 
вытянуты с северо-запада на юго-восток, в то время 
как в области развития девонских песчаников долины 
образуют сложный рисунок (Rattas, 2007). 

Погребенные долины заполнены преимуществен-
но ледниковыми и водно-ледниковыми образования-
ми, аллювий в них не обнаружен. На севере Эстонии 
среди образований, выполняющих погребенные доли-
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ны, преобладают образования верхнего неоплейсто-
цена, редко встречается московская морена, на юге 
Эстонии — отложения среднего и иногда нижнего не-
оплейстоцена (Таваст, Раукас, 1982).

Геологи Эстонии (Таваст, Раукас, 1982; Raukas et 
al., 2007 и др.) погребенные долины считают частью 
доледниковой речной сети. Глубокий врез объясняет-
ся позднепалеоген-неогеновым этапом поднятия и де-
нудации. Авторы среди врезов выделяют: флювиаль-
но-речные неизмененные, флювиально-речные, пре-
образованные экзарацией, флювиально-речные, 
преобразованные водно-ледниковым размывом, во-
дно-ледниковые неизмененные, водно-ледниковые, 
преобразованные экзарацией, экзарационные (лож-
бины ледникового выпахивания) (Таваст, Раукас, 1982).

В то же время M. Раттас при реконструкции суб-
гляциальной системы стока под Балтийским леднико-
вым потоком во время валдайского оледенения при-
шла к выводу, что врезанные в коренные породы 
Северной Эстонии долины или их фрагменты, кото-
рые имеют неровный продольный профиль и слепо за-
канчиваются, являются туннельными долинами, то 
есть были образованы эрозией талых подледниковых 
вод (Rattas, 2007).

В Латвии на дочетвертичную поверхность, кото-
рую прорезают погребенные долины, выходят преи-
мущественно пески и слабосцементированные песча-
ники среднего девона, известняки, доломиты и песча-
но-глинистые карбонатные породы верхнего девона. 
Большинство долин приурочено к выходам песков и 
песчаников среднего девона. Установлены следующие 
отметки днищ погребенных долин: пра-Ринда 
(–113 м н.у.м.), пра-Вента (–156 м н.у.м. у г. Вентспилс), 
пра-Ужава (–113 м  н.у.м.), Талсинская (–80 м, –140 м  
н.у.м.) и другие (Мейронс и др., 1974). Самой глубокой 
является Юрмальская долина (–282 м  н.у.м. у Вайвари). 
Ширина долин изменяется от 500 до 1600 м (редко до 
2000 м). Установлены V-образные, U-образные и тер-
расированные поперечные профили долин (Мейронс 
и др., 1974). Строение заполняющих долины четвер-
тичных образований разное. Выделяются долины с 
преобладанием нижне- и средненеоплейстоценовых 
ледниковых и водно-ледниковых отложений или за-
полненные образованиями последнего верхневалдай-
ского оледенения. В ледниковых отложениях нередко 
наблюдаются отторженцы местных пород девона.

Среди погребенных долин Латвии выделяют: древ-
ние прадолины, моделированные ледниковой и вод-
но-ледниковой деятельностью (например, пра-Гауя, 
пра-Вента); древние долины; ложбины ледникового 
выпахивания и размыва талыми водами (Видальский, 
Талсинский, Витрупский врезы) и образования слож-
ного генезиса (врезы в окрестностях г. Даугавпилс) 
(Эберхард, 1969, 1975, 1982; Мейронс и др., 1974). 

Погребенные долины Литвы на севере и юго-вос-
токе страны врезаются в песчанистые глины средне-
го девона и доломитовые мергели верхнего девона, на 
юге — в меловые известняки, песчаники, песчанистые 
глины и палеогеновые пески, на западе — в известко-
вистые глины триаса и юры. Для долин характерны ме-
ридиональные и широтные направления. Глубина по-
гребенных долин достигает 300 м, их днища залегают 
на а. о. до –200 м. Аллювий в погребенных долинах 
встречается редко, долины в основном заполнены лед-

никовыми и водно-ледниковыми отложениями (Погре-
бенные..., 1976). 

По возрасту и генезису на территории Литвы бы-
ли выделены следующие типы погребенных долин: до-
ледниковые речные; плейстоценовые ледникового вы-
пахивания и водно-ледникового размыва; речные, мо-
дифицированные ледниковым выпахиванием и раз-
мывом (Погребенные..., 1976). А. Битинас для терри-
тории восточной Прибалтики и Беларуси на основе 
связи расположения погребенных долин с зонами не-
давно активных разломов и с литологией дочетвер-
тичного субстрата делает вывод о том, что они могут 
быть туннельными долинами (Bitinas, 1999). По его 
мнению, движение талых вод под ледником происхо-
дило в областях преимущественного развития проч-
ных осадочных горных пород (на водоупорах с низкой 
проницаемостью) — Северной Эстонии, Южной Латвии, 
Северной Литвы. Спуск талых ледниковых вод по тун-
нельным долинам происходил эпизодически и только 
по тектонически ослабленным зонам. А. Битинас счи-
тает, что только некоторые из неглубоких палеодолин 
могут быть фрагментами древней речной сети, впо-
следствии преобразованные ледниковой эрозией.

В Беларуси   погребенные долины на поверхности 
дочетвертичных отложений и в структуре четвертич-
ного покрова относят к ложбинам ледниковой экзара-
ции, туннельным долинам и полигенетическим обра-
зованиям (Горецкий, 1967; Комаровский, 2009, 2021, 
2022; Комаровский, Хилькевич, 2022). Для ряда ложбин 
установлены водно-ледниковые конусы выноса и дель-
ты на их дистальном окончании (выраженные в совре-
менном рельефе и структуре поозерского ледниково-
го горизонта (валдайский надгоризонт) в дистальной 
части краевых образований (Комаровский, Хилькевич, 
2022), что также подтверждает точку зрения на их суб-
гляциальную водно-эрозионную природу.

В Северной Беларуси погребенные долины приу-
рочены к выходам на дочетвертичную поверхность 
среднедевонских песков и слабосцементированных 
песчаников. Погребенные долины практически не 
установлены в пределах выхода верхнедевонских 
карбонатных и терригенных алевролито-глинистых 
отложений (Комаровский, 2009). Глубина вреза по-
гребенных долин — 40—170 м. Наблюдаются сле-
дующие абсолютные отметки днищ долин: –56 м Бра-
славская, –104 м Глубокская, –122 м Чашникская, –50 м 
Селявская и другие. Днища палеодолин неровные, 
с перемычками (Комаровский, 2009). Установлена 
связь погребенных долин с разломными зонами и 
тектоническими структурами (Комаровский, 2009), 
выявлено проявление гляциодислокаций по бортам 
палеодолин и присутствие отторженцев в леднико-
вых образованиях, заполняющих палеодолины 
(Горецкий, 1967). Долины выполнены преимущест-
венно ледниковыми и водно-ледниковыми отложени-
ями нижнего, среднего и верхнего неоплейстоцена 
(рис. 4, врезки 2а, 2b). 

В пользу неречного происхождения свидетель-
ствуют продольные профили через долину р. Неман, 
построенные Г. И. Горецким (1980). На них глубина вре-
за неогенового палео-Немана и подошва раннечетвер-
тичного аллювия пра-Немана расположены на а. о. 
около 20 м, в то время как глубина вреза ложбин лед-
никового размыва достигает отметки  –80 м н.у.м. 
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Выводы
В результате анализа данных по геологическому 

строен ию погребенных долин северо-запада Восточно-
Европейской равнины можно выделить следующие 
особенности их строения. 

1. Низкие абсолютные отметки днищ долин рас-
положены гораздо ниже современного вреза рек. 

2. Колебания абсолютных отметок днищ палеодо-
лин («горбатый» продольный профиль), отсутствие ге-
нерального уклона в сторону предполагаемого базиса 
эрозии. 

3. Погребенные долины выполнены толщей лед-
никовых, водно-ледниковых и ледниково-озерных об-
разований. Аллювиальные образования в них досто-
верно не обнаружены. 

4. Для некоторых долин установлена связь: а) с оза-
ми, б) гляциодислокациями, в) тектоническими нару-
шениями. 

5. В некоторых долинах наблюдается террасиро-
ванность бортов. 

6. Выявлены закономерности в расположении 
погребенных долин в зависимости от литологии и 
водопроводимости пород дочетвертичного суб-
страта.

Полученные данные о строении погребенных до-
лин свидетельствуют о том, что их формирование нель-
зя объяснить только речной эрозией. Также получен-
ные результаты позволяют предположить, что неко-
торые погребенные долины Санкт-Петербурга, Ленин-
градской, Псковской и Новгородской областей явля-
ются туннельными долинами и сформировались в ре-
зультате субгляциальной эрозии. В пользу генезиса 
подледными водами свидетельствует волнистый про-
дольный профиль, который является одним из харак-
терных признаков туннельных долин. Он обусловлен 
эрозией субстрата базальными талыми водами, нахо-
дящимися под высоким гидравлическим давлением 
(Van der Vegt et al., 2012; Kehew et al., 2012). 

Вопрос происхождения и возраста погребенных 
долин требует дальнейшего изучения.   Для этого не-
обходимо получение новых буровых и геофизических 
данных о строении погребенных долин, а также про-
ведение сравнительно-морфологического анализа по-
гребенных долин изучаемой территории с туннельны-
ми долинами Северной Европы, территория которой 
также находилась под воздействием Скандинавского 
ледникового покрова. 
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