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ГЕОМОРФОЛОГИЯ

S u m m a r y

Geomorphological map provided medium-scale zoning of Moscow urban areas in the new borders. The 
area of Moscow was divided into geomorphological regions, districts and subdistricts, representing landforms 
of different ranks, reflecting the neotectonic structures. They differ in geology, including genesis, structure and 
thickness of the Quaternary cover, set and age of morphogenetic complexes of relief, nature of the neotectonic 
movements. All these conditions influence geological and geomorphological processes that complicatie the 
economic development of the area.
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Составлена карта геоморфологического районирования территории Москвы в новых гра-
ницах. На основании проведенного авторами геоморфологического анализа и, используя дан-
ные предшествующих исследователей, территория Москвы разделена на геоморфологические 
области, районы и подрайоны, представляющие собой разноранговые формы рельефа, отража-
ющие новейшие структуры. Они различаются геологическим строением, в том числе генезисом, 
составом и мощностью четвертичного покрова, набором морфогенетических и возрастных ком-
плексов рельефа, характером новейших тектонических движений. Все эти особенности влия-
ют на развитые в их пределах геолого-геоморфологические процессы, особенно осложняющие 
хозяйственное освоение территории.

В категорию самого высокого ранга входят две крупные геоморфологические области, рез-
ко отличающиеся по морфологии рельефа и новейшему тектоническому строению. 1. Смолен-
ско-Московская возвышенность, в пределы которой, как районы входят Клинско-Дмитровская 
возвышенность и Москворецко-Окская равнина. 2. В Мещерскую низменность входят Цен-
трально-Московская возвышенность, Лосиноостровско-Измайловская и Москворецко-Яуз-
ская равнины. Они, в свою очередь, разделены на районы и подрайоны. Долинный комплекс 
рельефа выделен как самостоятельный и развит во всех областях. Это долины наиболее круп-
ных рек – Москвы восточнее Звенигорода, Десны, Пахры и Мочи. Практически все они при-
урочены к новейшим эрозионно-тектоническим понижениям, возможно, разрывным зонам и 
зонам трещиноватости. Карта может быть использована для изучения новейшей структуры и 
современной активности тектонических движений, а также в инженерно-геологических целях.
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Two large geomorphological regions, which differ distinctly in the landscape morphology and the neo-
tectonic structure, belong to the category of the highest rank: 1) The Smolensk-Moscow Upland that includes 
such regions as Klinsko-Dmitrovskaya Upland and Moscow-Oka Plain; 2) The Meshcherskaya Lowland that 
includes the Central-Moscow Hills, Losinoostrovsko-Izmaylovskaya and Moscow-Yauza Plains. In turn, they 
are divided into areas and the subareas. Areas of river valleys are found in all regions. These are the valleys of 
the largest rivers – Moscow (east from Zvenigorod), Desna, Pakhra and Mocha. They all are located in the 
Late Cenozoic erosional-tectonic depressions, possibly, in rupture and fissuring zones. The compiled map 
can be used both in the studies of neotectonics structures and modern activity of the tectonic movements, 
and in geological engineering purposes.

Keywords: New Moscow, geomorphological zoning, morphostructures, neotectonic structures.

Введение
Территория Москвы в новых границах, увеличенная по площади на 160 тыс. га в 2011 г., 

включает области и районы, различные по геоморфологическому, геологическому и текто-
ническому строению.

На территории Москвы в прежних границах многими исследователями были детально 
изучены основные формы рельефа – возвышенности и равнины, представляющие новей-
шие структурные формы – поднятия и относительные опускания. На основании этого со-
ставлены и опубликованы крупномасштабные структурно-геоморфологическая и инженер-
но-геологическая карты [1–5]. В данной работе для Старой Москвы все выделенные ранее 
формы и их названия сохранены. 

При геоморфологическом районировании внимание уделялось положению районов 
в общей новейшей тектонической структуре региона. Также анализировались геоморфоло-
гическое строение водораздельных пространств, эрозионных и эрозионно-аккумулятивных 
форм (в том числе ориентировка долин, согласованность современных и древних врезов), 
состав и строение четвертичных отложений, особенности современных геологических (в ос-
новном экзогенных) процессов. Определялись морфометрические показатели рельефа и др. 
При этом не ставилось целью показать разрывные нарушения, главным образом линеамен-
ты. Последние представляют собой в основном зоны трещиноватости разновозрастных по-
род, широко развитые на всей территории города. Они во многих случаях определяют места 
заложения овражно-балочной сети, ориентировку речных русел на разных участках долин, 
развитие карстовых и суффозионных процессов и др. Основная цель работы – выделение 
гео морфологических областей, районов и подрайонов, которые могут быть основой для 
дальнейшего более детального изучения новейшей структуры территории и использования 
их в инженерно-геологических и геоэкологических целях.

В основу проведенного районирования, как и при районировании Старой Москвы, так-
же положен рельеф и соответствие его новейшим структурам. Последние, наряду с литоло-
гией пород, или литогенной основой [6], определяют особенности рельефа, гидрогеологи-
ческие условия, развитие современных геологических процессов, особенно опасных, кото-
рые необходимо учитывать при освоении новых территорий, в том числе, при строительстве 
различных инженерных объектов. В большинстве случаев выделенные возвышенные тер-
ритории отвечают пологим новейшим поднятиям, а разделяющие их долины крупных рек 
и низменные территории – эрозионно-тектоническим понижениям. Многие из них насле-
дуют палеозойские и мезозойские структуры.

Карта геоморфологического районирования составлена с использованием опублико-
ванных данных [4, 6–12] и материалов геологической съемки разных масштабов [13–15]. На 
ней показаны основные ландшафтно-геоморфологические единицы с характерными для 
них генетическими типами рельефа, литологией отложений, на которых они развиты, что 
позволяет прогнозировать развитие различных геологических процессов (рисунок, цв. вкл.).

Практически все исследователи выделяют три этапа формирования рельефа Централь-
ной части Русской равнины: доледниковый (дочетвертичный), ледниковый и послелед-
никовый (современный). Доледниковый этап начался в конце позднего мела, когда после 
регрессии моря территория вступила в континентальный режим развития. В рельефе поя-
вились абразионные и эрозионно-денудационные равнины. Затем в новейшее время, на-
чиная с позднего олигоцена, при неравномерном (стадийном) проявлении тектонических 
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движений, хотя и слабых, и климатических изменениях формировался дифференцирован-
ный расчлененный рельеф, с развитием ступеней-педиментов на склонах поднятий. Вре-
зающиеся реки образовали глубокие размывы в коренных породах. В ледниковый этап, ох-
ватывающий ранний и средний неоплейстоцен, при продолжающихся тектонических дви-
жениях регион, по крайне мере, три раза покрывался льдом. Наиболее древние оледенения 
имели место в конце раннего неоплейстоцена. Это сетуньское (бывшее окское) и донское 
(бывшее средненеоплейстоценовое днепровское) оледенения. Относительно возраста мо-
рен этих оледенений следует сказать, что не все исследователи (в том числе и авторы дан-
ной статьи) согласны с их передатировкой – удревнением. Но на вновь изданных геологи-
ческих картах [13–15] и в работах [4] приведен уже новый возраст морен. Следствием этого 
является удревнение возраста поверхностей, перекрытых теперь уже нижненеоплейстоце-
новой (а не средненеоплейстоценовой, как раньше) мореной, и возраста террас, например, 
четвертой, ранее датированной началом среднего неоплейстоцена. Последнее оледенение 
(московское) произошло в конце среднего неоплейстоцена. В современном рельефе сохра-
нился грядовый, волнистый, реже холмистый моренный рельеф московского и более сгла-
женный рельеф донского оледенений. Сетуньская (или окская) морена вскрывается сква-
жинами только в наиболее глубоких речных врезах. Также сохранился выровненный рельеф 
зандров – равнинных, занимающих обширные площади современных водоразделов, и до-
линных в виде третьей, а местами и четвертой надпойменных террас крупных рек. Плащеоб-
разно залегающие лёссовидные безвалунные суглинки, образовавшиеся в конце ледниковых 
эпох, еще более сгладили рельеф. 

Послеледниковый этап, охватывает поздний неоплейстоцен и голоцен. Вследствие про-
явления положительных тектонических движений он характеризуется активизацией эрози-
онных процессов, оформлением современных речных долин, овражно-балочной сети, фор-
мированием в долинах рек первой и второй надпойменных террас, и поймы. Природный 
рельеф Москвы в ее прежних границах стал более пологим и менее расчлененным за счет 
засыпки грунтом оврагов, заболоченных участков, стариц, карстовых и суффозионных по-
нижений, а также заключения многих рек в подземные коридоры [16].

Легенда карты и  ее содержание

Основное содержание карты геоморфологического районирования Москвы (рисунок, 
см. цв. вкл.) – пространственное распространение разноранговых и разновозрастных типов 
и форм рельефа. Легенда карты состоит из трех разделов.

П е р в ы й  р а з д е л  включает геоморфологические области, районы и подрайоны. 
Согласно принципам геоморфологического районирования они выделены по гипсометри-
ческому положению, геологическому строению и особенностям рельефа – его морфоло-
гии, истории формирования и возрасту. Бóльшая их часть соответствует новейшим текто-
ническим структурам разного ранга и возраста, образовавшимся в процессе дифференци-
рованных движений платформы. Области – это крупные формы рельефа – возвышенности 
и низменности, отвечающие крупным новейшим поднятиям и прогибам [6–11, 17, 18 и др.], 
появившимся в рельефе в миоцене и плиоцене. Районы и подрайоны, входящие в области, 
представляют собой возвышенности и равнины, большей частью соответствующие тектони-
ческим структурам меньшего порядка, в основном четвертичного возраста. На территории 
Старой Москвы это доказано данными, полученными громадным количеством скважин, 
позволившими определить геологическое строение районов (гипсометрическое положение 
маркирующих стратиграфических горизонтов и поверхностей, мощности четвертичных от-
ложений) и связь с древними палеозойскими и мезозойскими структурами [4]. На присое-
диненной территории скважин меньше, но и по ним устанавливается различное положение 
в рельефе маркирующих горизонтов. К ним относятся погребенная дочетвертичная поверх-
ность или отдельные стратиграфические реперы (подольский горизонт среднего карбона, по-
дошва меловых отложений), по которым определяются деформации и амплитуды новейших 
движений, более высокое положение в пределах поднятий и более низкое в понижениях. При 
этом, выделяя структуры, мы исходили из предшествующего опыта изучения неотектоники 
платформенных территорий [19–21]. Следует сказать, что здесь рассматриваются не суммар- 
ные (за весь неотектонический этап или отдельные его стадии) деформации, а проявление 
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структур в современном рельефе и зависящее от этого распределение неогеновых и четвер-
тичных отложений.

Границами выделенных геоморфологических единиц служат линейные зоны структур-
ных понижений, заполненные разновозрастными четвертичными, реже неогеновыми от-
ложениями, а также зоны трещиноватости и флексуры. Ко всем таким зонам приурочены 
речные долины. Возраст рельефа и новейших, в том числе четвертичных, тектонических 
структур, установлен на основании признания стадийного развития структур, вследствие 
чего они имеют ступенчатое строение, специального их изучения в отдельных районах [22] 
и предварительного на территории Новой Москвы. Также принимался во внимание воз-
раст четвертичных и неогеновых отложений, перекрывающих разновысотные поверхности 
водоразделов, или находящихся в погребенном состоянии, и учитывались данные “Карты 
поверхностей выравнивания и кор выветривания СССР” [23]. В то же время возраст струк-
тур, особенно четвертичных, требует более детального изучения и обоснования, что будет 
возможным при анализе данных бурения.

В т о р о й  р а з д е л легенды включает морфогенетические типы рельефа: созданные 
преимущественно на водоразделах ледниковой и водно-ледниковой аккумуляцией, эрози-
ей и аккумуляцией постоянных рек и временных водотоков, а также развитые на склонах 
водоразделов и в долинах рек. Они выделяются в пределах областей, районов и подрайонов. 
Генезис рельефа показан на карте цветом. Возраст рельефа указывается при общей его ха-
рактеристике в геоморфологических областях, районах и подрайонах.

Т р е т и й  р а з д е л легенды содержит знаки, отражающие геологические процессы, 
в основном экзогенные, и созданные ими не только формы рельефа, но в ряде случаев и от-
ложения. Это речная и овражная эрозия с аккумуляцией пойменных и пролювиальных от-
ложений, карст, оползание, заболачивание, врезание рек в коренные породы и в морены, 
делювиальный смыв. На карте показаны лишь участки развития этих процессов, тогда как 
сравнительная роль каждого из них в нарушении рельефа, в том числе и антропогенного 
воздействия, оценена в ряде работ [24–27].

Характеристика геоморфологических областей, районов и  подрайонов

При общей краткой геоморфологической характеристике территории Москвы в старых 
и новых границах использованы опубликованные данные и данные геологической съемки, 
указанные выше. В категорию самого высокого ранга (регионального для Москвы) входят 
две крупные геоморфологические области, резко отличающиеся по морфологии и новей-
шему тектоническому строению. Это Смоленско-Московская возвышенность (А), на юге 
которой находятся северная, западная, южная и юго-юго-западная территории прежней Мо-
сквы и вся территория Новой Москвы. Вторая область – Мещерская низменность (Б), где 
расположены центральная и восточная части города.

А – Смоленско-Московская возвышенность – крупное новейшее субширотное подня-
тие, возникшее в миоцене [22, 23] в южной краевой части Московской синеклизы. Она 
расположена между возвышенностями – Валдайской на севере и Среднерусской на юге. 
Смоленско-Московская возвышенность сложена юрскими и меловыми породами, пере-
крытыми ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями, глубоко расчленена эрози-
онной сетью, является водоразделом c абсолютными отметками до 300 м между прито-
ками Волги и Оки. В ее пределах выделены три района. На севере Москвы – это Клин-
ско-Дмитровская возвышенность, на западе и ЮЮЗ города – Москворецко-Окская 
равнина и встречающийся повсеместно Долинный комплекс рельефа. На возвышенно-
стях преобладают плоскостной смыв на склонах, овражная эрозия, оползание, суффо-
зия, местами заболачивание.

Многие исследователи считают Москворецко-Окскую равнину по рангу равной всей 
Смоленско-Московской возвышенности и Мещерской низменности. Однако по геоло-
гическому строению она является частью карбонового плато Смоленско-Московской 
возвышенности, на что указывал А. И. Спиридонов [9], а северная половина равнины, 
куда входит территория Новой Москвы, по данным того же исследователя с соавто-
рами [12], принадлежит южной сниженной части Смоленско-Московской возвышен-
ности. К единому структурному блоку первого порядка – Смоленско-Московскому –  
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отнесены Москворецко-Окская равнина и Клинско-Дмитровская гряда на составлен-
ной и опубликованной карте структурно-геоморфологического районирования Старой 
Москвы [2].

А-I – Клинско-Дмитровская возвышенность или гряда – менее крупное тектониче-
ское поднятие, сложенное юрскими и меловыми отложениями. Морфология гряды в ее 
современном виде связана с остановкой московского ледника при его отступании в кон-
це среднего неоплейстоцена. Вследствие этого здесь сформировался пояс стадиальных 
морен мощностью в несколько десятков метров, имеющий грядовый и крупнохолми-
стый рельеф. Наряду с грядами местами сохранились камовые холмы, ложбины стока 
талых вод, занятые озерами. Вся возвышенность глубоко расчленена эрозионной сетью. 
Морены перекрывают неровную, со значительными колебаниями высот ступенчатую 
поверхность коренных пород, выработанную в плиоцене, эоплейстоцене и раннем нео-
плейстоцене [22] в процессе роста поднятия. Южный склон гряды, снижаясь, полого 
спускается к Москворецко-Окской равнине и Мещерской низменности. Северная и се-
веро-западная части Москвы, в том числе присоединенная территория, расположены 
в основании южного склона Клинско-Дмитровской гряды, что отражено в рельефе го-
родских районов Тушино, Петровско-Разумовское, Кунцево.

На территории Клинско-Дмитровской гряды выделяются Зеленоградско-Химкин-
ская возвышенность и Рублевско-Верхнеяузская равнина.

А-1–1 – Зеленоградско-Химкинская возвышенность (краевая часть Клинско-Дмитров-
ской гряды) расположена между долинами рек Сходни на западе, Клязьмы на севере 
и Яузы на востоке и отвечает одноименному поднятию [4]. В центральной (Химкинской) 
ее части развиты остаточные моренные холмы и песчано-гравийные зандры. Выровнен-
ный характер рельефа характерен для района аэропорта Шереметьево. Вдоль Сходни 
и ее притоков развиты поля московской морены, в которые вложены первая и вторая 
речные террасы.

Зеленоградская часть возвышенности – слабоволнистая моренная гряда ВЮВ про-
стирания с уплощенным водоразделом абсолютной высотой до 230 м. На наиболее вы-
соких участках развиты моренные суглинки (5–10 м), на пониженных участках – флю-
виогляциальные пески (2–3 м) и лёссовидные суглинки (1.5–2 м). Небольшая мощность 
четвертичных отложений обусловлена близким залеганием к дневной поверхности ме-
ловых и юрских глин, с чем связано развитие оползней. Поднятие глубоко прорезано 
долинами рр. Сходни, Яузы, их притоков и многочисленными оврагами.

А-1–2 – Рублевско-Верхнеяузская равнина – плоская моренно-зандровая наклон-
ная к ЮЗ, занимает тектоническое понижение, протягивающееся с ЮЗ на СВ, явля-
ющееся частью Москворецко-Клязьминского прогиба. Последний здесь частично на-
следует палеозойскую синклиналь и палеодолину досреднеюрского возраста в районе  
верхней Яузы [4]. Абсолютные отметки поверхности равнины снижаются со 170 м на 
севере до 140 м на юге. Равнина сложена флювиогляциальными песками времени от-
ступания московского оледенения, залегающими в западной части на юрских глинах, 
а в восточной – на нижнемеловых песках. Местами пески перекрыты лёссовидными 
суглинками.

А-II – Москворецко-Окская равнина соответствует крупному Наро-Фоминскому или 
Подольскому поднятию [9, 17], возникшему преимущественно в плиоцене и эоплейсто-
цене, представляющему в рельефе возвышенность или плато. Она занимает почти весь 
юг Подмосковья и Москвы (в прежних границах) от правобережья р. Москвы до ле-
вобережья р. Оки. В тектоническом отношении это часть карбонового плато, распро-
страняющегося далеко на СЗ за пределы описываемой территории. В свою очередь, На-
ро-Фоминское поднятие объединяет ряд структур менее крупного ранга. В рельефе они 
образуют чередующиеся субширотно вытянутые водораздельные равнины и разделяю-
щие их речные долины. Абсолютные отметки водоразделов 200–220 м, снижаются к до-
линам рек до 130–140 м. В целом это моренно-эрозионные флювиогляциальные и озер-
но-ледниковые (лимногляциальные) волнистые равнины на южном крыле Московской 
синеклизы [9]. Они глубоко расчленены долинами рек, оврагами и балками, склоны 
которых покрыты делювием, а в устьевых частях расположены пролювиальные конусы 
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выноса. Соответственно развиты плоскостной смыв, глубинная и боковая эрозия. Водо-
разделы сложены меловыми породами, в речных долинах, оврагах и балках вскрываются 
юрские и каменноугольные отложения. Покров четвертичных отложений мощностью от 
первых метров до 20–30 м, слабо нивелирует расчлененный рельеф поверхности корен-
ных пород. В местах, где карбонатные породы залегают близко к поверхности, нередки 
карстовые формы.

Москворецко-Окская равнина включает пять подрайонов, среди которых Теплостан-
ская возвышенность и четыре равнины, развитые на водоразделах – Одинцовско-Голи-
цинская, Деснинско-Пахринская (Троицкая), Пахринско-Мочинская и Нара-Мочин-
ская, отвечающие одноименным новейшим поднятиям. Кроме того, здесь расположе-
ны долины четырех рек – Москвы в среднем течении и ее притоков – Десны, Пахры 
и Мочи, входящие в Долинный комплекс.

A-II-1 – Одинцовско-Голицинская равнина занимает запад обширного междуречья Мо-
сквы-реки и Десны. В пределы Москвы входит лишь ее восточная и юго-восточная ча-
сти, примыкающие к Теплостанской возвышенности. Это моренно-эрозионная, места-
ми зандровая равнина, имеющая крупнохолмистый грядовый или волнистый рельеф. 
Абсолютные отметки снижаются с запада на восток с 200 м до 170–150 м. На поверхно-
сти равнины залегают моренные суглинки московского оледенения мощностью первые 
метры, перекрытые лёссовидными покровными суглинками мощностью 1–3 м. В районе 
Внуково рельеф более плоский, представляет собой зандровую равнину времени отсту-
пания московского ледника. Она сложена флювиогляциальными песчано-гравийными 
отложениями, на которых местами встречаются суффозионные западины. Под москов-
ской мореной залегают межморенные московско-донские флювиогляциальные пески, 
суглинки и глины озерного генезиса, ниже суглинки донской морены. Последние под-
стилаются нижнемеловыми и среднеюрскими песками и глинами. Отложения вскры-
ваются глубокими оврагами и реками Сходней, Десной, а также мелкими речками: Не-
знайкой, Ликовкой, Сосенкой, Битцей. Присутствие слоев морены и глин в склонах до-
лин и оврагов способствует развитию оползней.

A-II-2 – Теплостанская возвышенность занимает правобережье р. Москвы и прости-
рается на запад до левобережий Десны и Пахры. Возвышенность является крупным до-
ледниковым эрозионно-тектоническим поднятием, наследующим мезозойское поднятие 
[2, 4, 9]. В рельефе оно возникло в раннеплиоценовое, а возможно и в позднемиоцено-
вое время. Это наиболее высокая часть Москворецко-Окской равнины, входящей в Но-
вую Москву. Максимальная высота современной поверхности 254 м, что на 138 м выше 
уреза р. Москвы. В основании ее находится выступ меловых и юрских пород. Последние 
обнажаются в самых нижних частях склонов возвышенности. Поверхность залегающих 
ниже каменноугольных отложений снижается с юга на север к Главной доюрской ложби-
не со 120–140 м до 60 м. Покров четвертичных отложений представлен донской мореной, 
межморенными флювиогляциальными песками, перекрытыми валунными суглинками 
московской морены. Их общая наибольшая мощность (10–30 м) отмечается в пониже-
ниях, тогда как на водоразделе часто присутствует лишь донская или московская морены 
мощностью всего 2–3 м. Таким образом, четвертичные отложения несколько маскиру-
ют поверхность коренных пород. Для всей возвышенности характерен расчлененный 
увалисто-холмистый рельеф. Однако в нем прослеживается ступенчатость, возникшая 
в процессе стадийного развития поднятия в плиоценовое и четвертичное время. К ниж-
ним ступеням приурочены фрагменты зандровых равнин, а более высокие ступени пе-
рекрыты московской и донской моренами. Северо-западным выступом возвышенности 
служат Татаровские высоты, а восточным краем – Воробьевы Горы, с крутым, покрытым 
оползнями склоном к Москве-реке.

Теплостанская возвышенность является водоразделом между долинами рек Москвы 
и Пахры. Она глубоко расчленена (от 30–40 м до 60–70 м) многочисленными речками, 
берущими начало в ее пределах. Это рр. Очаковка, Чертановка, Битца, Сосенка, Смо-
родинка, Городенка и др. Вдоль северного ее склона течет р. Сетунь с многочисленны-
ми притоками, приуроченная к депрессионной зоне, наследующей древнее юрское по-
нижение и отделяющей от Теплостанской возвышенности более молодое Кунцевское 
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поднятие [4]. Последнее также наследует палеозойское и мезозойское поднятия, которые 
проявлены в положительных деформациях, хотя и слабых, соответствующих отложений. 
Во врезах рек и оврагах вскрываются коренные преимущественно меловые пески и чет-
вертичные отложения. По всем склонам возвышенности широко развиты оползни. Воз-
вышенность довольно круто снижается к югу к долине р. Десны.

A-II-3 – Деснинско-Пахринская (Троицкая) равнина занимает водораздел одноимен-
ных рек. Абсолютные отметки ее поверхности снижаются с запада на восток с 200 м до 
180 м. Ширина равнины около 10 км на западе, но в районе Троицка она сужается до 
4 км. На западе это пологоволнистая моренная равнина московского оледенения, ме-
стами заболоченная. На востоке ей соответствует более плоская обширная аллювиаль-
но-флювиогляциально-озерная равнина времени отступания московского оледенения, 
сложенная песками, местами глинами с торфом. Широкое развитие этой равнины объ-
ясняется еще и влиянием Подольского новейшего поднятия [17], подпруживавшего сток 
ледниковых вод. Четвертичные отложения перекрывают неровную поверхность корен-
ных пород – нижнемеловых глинистых песков в западной и верхнеюрских глин в вос-
точной частях равнины, где под юрскими отложениями близко к поверхности залегают 
каменноугольные известняки. Покровные суглинки сглаживают моренный и водно-лед-
никовый рельеф.

A-II-4 – Пахринско-Мочинская равнина – моренно-эрозионная с абсолютными высо-
тами около 200 м. Широкая (10–12 км), слабохолмистая, местами плоская равнина с вре-
занными на глубину 30–40 м притоками Мочи и Пахры. В западной части она вырабо-
тана в нижнемеловых отложениях, а в восточной – в верхнеюрских и каменноугольных, 
слагающих Подольское поднятие. Четвертичный покров в целом маломощен, на запа-
де представлен моренными суглинками московского оледенения (1–3 м), а на востоке 
флювиогляциальными и озерно-ледниковыми песками, алевритами и глинами, образо-
вавшимися при отступании того же оледенения. Все отложения перекрыты покровными 
суглинками мощностью до 3 м.

A-II-5 – Нара-Мочинская равнина, в отличие от предшествующих водораздельных 
равнин, вытянута в ЮВ направлении. Ее абсолютные отметки – 220 м на западе и 190–
200 м на востоке. Она дренируется притоками Мочи, текущими на север, на запад – при-
токами Нары и р. Лопасней, направляющейся на юг в Оку. С поверхности равнина сло-
жена в западной части мореной московского оледенения и перекрывающими ее флювио - 
гляциальными отложениями времени отступания этого оледенения. Общая мощность  
их – 8–10 м. Они залегают на нижнемеловых песках с прослоями глин, или на верхнеюр-
ских глинах. На востоке равнины ранненеоплейстоценовая донская морена мощностью 
3–5 м, перекрывает среднекаменноугольные известняки. На водоразделе правого прито-
ка Мочи и Нары известняки карбона достигают абсолютной высоты 170 м (с. Ворсино), 
а на междуречьях Мочи и притоков р. Лопасни поднимаются еще выше. Вследствие этого 
здесь широко развит карстовый рельеф.

А-III – Долинный комплекс рельефа выделен как самостоятельный и развит во всех 
областях. Это долины наиболее крупных рек – Москвы восточнее Звенигорода, Дес-
ны, Пахры и Мочи. Практически все они приурочены к новейшим эрозионно-текто-
ническим понижениям, возможно, разрывным зонам и зонам трещиноватости дешиф-
рируемым на космических снимках многими исследователями как линеаменты [15, 28]. 
Они служат границами районов и подрайонов, куда входят поднятия, описание которых 
приведено выше. Долины показаны едиными контурами т.к. масштаб представленной 
карты не позволяет выделять в них надпойменные террасы и поймы. Террасы, как пра-
вило, сложены песчано-гравийно-мелкогалечным аллювием, в основании более грубым, 
со щебнем. В строении пойм преобладают супесчано-суглинистые осадки, часто с тор-
фом. Высота одновозрастных аллювиальных террас практически одинакова в долинах 
рек. Возраст террас и их аллювия поздненеоплейстоценовый [13, 15]. На склонах до-
лин развиты фрагменты третьей, а в области развития на поверхности донской морены 
и четвертой надпойменных террас, сложенных средненеоплейстоценовыми флювиогля-
циальными отложениями. Ниже уреза рек в погребенных руслах бурением вскрывает-
ся нерасчлененный комплекс флювиогляциальных, аллювиальных и озерно-болотных 
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отложений ранненеоплейстоценового возраста, относящийся к времени отступания се-
туньского (окского) и наступания донского (бывшего днепровского) оледенений. Во всех 
долинах участки с глубинной эрозией, как правило, прямолинейные и соответствуют 
линеаментам. Они чередуются с участками, где при меандрировании русел более интен-
сивно развита боковая эрозия. Склоны долин в верхней части пологие с делювиальными 
покровами, в нижней части более крутые [25], часто с бугристым рельефом оползней. 
Расположенные в долинах основные поселки и города привлекательны для их культур-
но-эстетического использования [27], что предполагается учитывать при проектирова-
нии и строительстве инженерных объектов.

A-III-1 – Долина среднего (Звенигородского) течения р. Москвы входит в новую тер-
риторию города участком длиной около 15 км. Она приурочена к протяженному но-
вейшему Москворецко-Клязьминскому прогибу, который за пределами Москвы про-
тягивается далеко на восток до города Владимира и далее к Нижнему Новгороду. Ши-
рина долины по относительно плоскому дну – 3–4 км. Врез ее в водоразделы достигает 
80–90 м. В широких излучинах развита пойма шириной 1 км и более, высотой 4–6 м. 
Неширокими полосами развиты относительно ровные площадки первой и второй над-
пойменных террас высотой 8–10 и 12–18 м соответственно. В основании террас выде-
ляется цоколь, сложенный суглинками донской морены, подстилаемыми более древни-
ми флювиогляциальными, аллювиальными, а местами озерными отложениями. Значи-
тельно шире по обоим берегам развита третья надпойменная терраса высотой 20–25 м, 
являющаяся долинным зандром, сложенным песчано-гравийными отложениями. 
В склонах террасы вскрываются суглинки московской и донской морен, разделенные 
комплексом аллювиальных, флювиогляциальных и озерных песков, суглинков и глин. 
На западе на правом склоне долины прослеживается четвертая надпойменная терра-
са, пески которой перекрыты безвалунными покровными лёссовидными суглинками. 
На территорию “старой” Москвы входит участок долины р. Москвы северо-восточно-
го простирания, граничащий с севера с Рублевско-Верхнеяузской равниной (A-I-2). 
Здесь русло врезано в верхнеюрские отложения, которые в нижней части представлены 
черными глинами оксфордского яруса, а выше – серо-зелеными до черного песками 
нижневолжского яруса. Несколько ниже по долине в русле реки вскрываются извест-
няки среднего карбона.

A-III-2 – Долина р. Десны (левый приток р. Пахры), на присоединенной террито-
рии представлена своей средней и нижней частями, протяженностью около 40 км от 
устья до пос. Настасьино на западе. В западной части склоны долины слагают верхне-
юрские и нижнемеловые песчано-глинистые отложения, перекрытые донской, а выше 
московской моренами. Здесь долина узкая (около 1 км), с незначительно развитыми 
поймой и двумя террасами. Русло в плане имеет коленообразный рисунок вследствие 
постоянно меняющейся ориентировки с субширотной на юго- и северо-восточную. 
Западнее пос. Ватутинка долина расширяется, и у пос. Десна ее ширина составляет 
около 2.5 км. Здесь широкая четвертая надпойменная терраса, сложена аллювиаль-
но-флювиогляциальными песчано-гравийно-галечными отложениями мощностью до 
5 м. Ее относительное превышение над руслом более 30 м. Менее распространены три 
более низкие террасы. Пойма, наиболее развитая в излучинах, местами заболочена, 
что, наряду с расширением долины, связано с подпруживанием стока реки Подоль-
ским новейшим поднятием [17]. Ниже пос. Мостовского долина резко поворачивает 
на юг и в приустьевой части сужается, становится антецедентной, прорезая известняки 
и доломиты среднего карбона, слагающие Подольское поднятие. На своем значитель-
ном протяжения современная долина р. Десны наследует доледниковую долину, вре-
занную в каменноугольные породы.

A-III-3 – Долина р. Пахры почти на всем отрезке, входящем в пределы присоеди-
ненной территории Москвы, имеет субширотную ориентировку. В ее долине череду-
ются суженные и расширенные участки. Ширина ее (1–1.5 км) увеличивается вниз по 
течению к устьям ее притоков – Десны и Мочи. На всем протяжении долины развиты 
первая и фрагментарно вторая и третья надпойменные террасы, а ниже устья Мочи 
появляется четвертая терраса. Долина врезана в водоразделы на 50–60 м. В верхних 
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частях ее склонов на поверхность выходят московская и донская морены и разделяю-
щий их межморенный комплекс отложений аллювиально-флювиогляциального и озер-
ного генезиса. Под четвертичными отложениями вдоль берегов обнажаются коренные 
верхнеюрские глины. Ниже дер. Лукино русло начинает врезаться в среднекаменно-
угольные известняки, кровля которых неровная. Местами она поднимается почти до 
150 м (выше Красной Пахры), то опускается ниже до 133 м в районе устья р. Мочи. За-
тем она снова начинает подниматься до 145–150 м к устью р. Десны, где река прорезает 
Подольское поднятие.

A-III-4 – Долина р. Мочи – правого притока р. Пахры – в западной части имеет 
юго-восточную ориентировку, в районе пос. Товарищево она меняется на северо-вос-
точную, а затем резко поворачивает на север, уходя к востоку от древней доледниковой 
долины. В западной части долина узкая (первые сотни метров), вскрывает верхнеюрские 
отложения, в средней части она расширяется до 2–3 км за счет развития первой и второй 
надпойменных террас. В приустьевой части долина вновь сужается, прорезая Подоль-
ское поднятие. Русло здесь врезано в среднекаменноугольные известняки и доломиты.

Б – Мещерская низменность (Мещерская равнина или низина по Ю. А. Мещеряко-
ву [11], А. И. Спиридонову и др. [12] и др.). Это доледниковое плоское тектоническое 
понижение (прогиб) – западное окончание новейшего Окско-Донского прогиба [4]. Ее 
границами в пределах Московской области служат долины рек Клязьмы на севере, Мо-
сквы на западе, Оки на юге, наследующие древние структурные понижения. Абсолютные 
отметки поверхности 110–150 м понижаются к востоку. В пределы г. Москвы она вхо-
дит своей западной краевой наиболее приподнятой частью, в которой находятся долины 
Яузы и Москвы-реки, Лосиный остров, Измайлово, Сокольники. В целом, Мещерская 
равнина сложена песчаными и супесчаными аллювиальными, флювиогляциальными 
и озерными отложениями времени отступания московского оледенения. Они залега-
ют на морене или на юрских глинах, вследствие чего широко развита заболоченность. 
В пределах Мещерской низменности выделены три района – Центрально-Московская 
и Лосиноостровско-Измайловская возвышенности и Москворецко-Яузская равнина.

Б-I – Центрально-Московская возвышенность – куполообразное пологое поднятие 
абсолютной высотой от 145–150 м до 170 м [1–4]. Это длительно развивающееся с пе-
рерывами палеозойское и мезозойское поднятие, появившееся в современном рельефе 
в раннем или среднем неоплейстоцене. Кровля коренных пород очень неровная. Абсо-
лютные отметки ее изменяются от 110–115 м до 150–152 м. Центральная наиболее вы-
сокая часть поднятия сложена нижнемеловыми песками и алевритами, а по периферии 
поднятия дочетвертичная поверхность выработана в юрских песках и глинах. Общая 
мощность мезозойских отложений – 25–35 м. Коренные породы перекрыты моренными 

Карта геоморфологического районирования Москвы
I. Геоморфологические таксоны (единицы), отвечающие основным типам и формам рельефа. 1 –  области: 
Смоленско-Московская возвышенность (А), Мещерская низменность (Б); 2 –  районы: Клинско-Дмитров-
ская гряда (А-I), Москворецко-Окская равнина (A-II), Долинный комплекс (А-III), Центрально-Москов-
ская возвышенность (Б-I), Лосиноостровско-Измайловская равнина (Б-II), Москворецко-Яузская равни-
на (Б-III); 3 –  подрайоны: Зеленоградско-Химкинская возвышенность (А-I-1), Рублевско-Верхнеяузская 
равнина (А-I-2), Одинцовско-Голицинская равнина (A-II-1), Теплостанская возвышенность (A-II-2), Дес-
нинско-Пахринская (Троицкая) равнина (A-II-3), Пахринско-Мочинская равнина (A-II-4) и Нара-Мочин-
ская равнина (A-II-5); долины крупных рек –  среднего (Звенигородского) течения Москвы (A-III-1), Дес-
ны (A-III-2), Пахры (A-III-3) и Мочи (A-III-4), Яузская равнина (Б-III-1), Москворецкая равнина (Б-III-2).
II. Морфогенетические типы рельефа и их возраст. Равнинный комплекс: 4 – гляциальные моренные равнины 
нижненеоплейстоценовые донского оледенения, 5 – средненеоплейстоценовые московского оледенения, 6 – 
флювиогляциальные (зандровые) и озерно-ледниковые равнины среднеплейстоценовые. Долинный комплекс: 
7 – аллювиальный и аллювиально-флювиогляциальный средненеоплейстоцен-голоценовый –  пойма, I, II, 
III, IV надпойменные террасы рек Москвы, Яузы, Пахры, Десны, Мочи, 8 – аллювиальный и пролювиальный 
поздненеоплейстоцен-голоценовый –  долины небольших рек, овраги, балки.
III. Морфологические формы, созданные рельефообразующими процессами: 9 – речной и овражной эро-
зией, 10 – карстом, 11 – оползанием, 12 – заболачиванием; долины рек, врезанные: 13 – в коренные породы, 
14 – в донскую морену.
IV. Прочие обозначения: 15 – изогипсы рельефа; границы: 16 – морфогенетических комплексов, 17 – гидро-
сети, 18 – населенных пунктов, 19 – присоединенной территории Москвы, 20 – южная и частично западная 
границы территории современной Москвы
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суглинками и флювиогляциальными песками эпохи московского оледенения, которые 
подстилаются аллювиально-флювиогляциально-озерными межморенными отложения-
ми общей мощностью 15–20 м. Возвышенность служит локальным водоразделом, с ко-
торого берут начало реки Ходынка, Пресня, правые притоки Яузы и Лихоборки. По пе-
риферии нередки песчаные зандры.

Б-II – Лосиноостровско-Измайловская равнина занимает обширный участок между-
речья Яузы и Пехорки на востоке Москвы. Ширина ее около 10 км, в меридиональном 
направлении равнина вытянута на 15 км. Абсолютная высота поверхности в централь-
ной ее части достигает 160–170 м, а на периферии снижается до 140 м. В генетическом 
отношении это обширная зандровая равнина времени отступания московского ледника, 
выработанная в верхнеюрских глинах. Среди плоской ее поверхности выступают остан-
цовые холмы и гряды московской морены. В основании равнины бурением вскрыта па-
леодолина, выполненная нижненеоплейстоценовой песчано-суглинистой мореной (се-
туньской). Палеодолина перекрыта межморенными песчаными отложениями и суглин-
ками донской и московской морен. В районе Реутово сохранились песчано-глинистые 
отложения, возможно, неогенового возраста.

Б-III – Москворецко-Яузская равнина, находящаяся в пределах Мещерского проги-
ба, представляет собой обширное понижение, выработанное слившимися долинами 
рек Москвы и Яузы. Она включает два геоморфологических подрайона: Яузскую и Мо-
скворецкую равнины [4], разделенные в северо-западной части Центрально-Москов-
ской возвышенностью.

Б-III-1 – Яузская равнина, дренируется р. Яузой и ее притоками. Это пологая прак-
тически плоская поверхность третьей надпойменной террасы. В ее строении участвуют 
аллювиальные и флювиогляциальные отложения времени отступания московского оле-
денения. Под ними залегают московская морена и межморенные флювиогляциальные 
и аллювиальные пески с гравием и галькой, и озерные глины. Местами в погребенном 
русле сохранилась сетуньская морена. Общая мощность четвертичных отложений 20–
30 м. Вдоль пологих склонов выделяется еще четвертая надпойменная терраса, возвы-
шающаяся на 4–5 м над Яузской равниной и на 20–23 м над Яузой. В приустьевой части 
р. Яуза размыла юрские отложения и врезалась в каменноугольные известняки и доло-
миты, создав условия для смешения подземных вод четвертичного и каменноугольного 
водоносных горизонтов, а также развития карстовых процессов.

Б-III-2 – Москворецкая равнина, вытянута в ЮВ направлении от Тушино до г. Дзер-
жинский. На этом участке река следует по линеаменту, отражающему флексурно-раз-
рывную зону сопряжения Теплостанского поднятия с Мещерским прогибом [2, 4]. В ре-
льефе – это обширная (8–9 км) аллювиально-флювиогляциальная равнина, которая 
сливается с аналогичной Яузской равниной. Правый берег р. Москвы, к которому сме-
щено современное русло, крутой, левый – пологий. Характерны крупные крутые излу-
чины, в пределах которых развиты пойма высотой около 4 м, первая (Серебряноборская) 
и вторая (Мневниковская) надпойменные аллювиальные террасы высотой соответствен-
но 8–10 и 12–18 м. Аллювий террас – разнозернистые пески, супеси и суглинки, зале-
гающие на донской морене или перекрывающие ее аллювиально-флювиогляциальных 
отложениях. Наиболее обширна третья (Ходынская) надпойменная терраса, сложенная 
аллювиальными и флювиогляциальными отложениями, возвышающаяся над рекой на 
20–30 м. В излучинах реки до того, как река была забрана в парапет, обнажались черные 
среднеюрские глины, служащие водоупором, над которым изливаются родники, даю-
щие начало небольшим ручьям. По этим же глинам на крутых склонах развиты оползни 
в районах Фили-Кунцево, Воробьевых Гор, Коломенского, в Щукино, Серебряном Бору, 
Хорошево. В погребенном рельефе Москворецкой равнины на левобережье прослежива-
ются русла средненеоплейстоценовых палеодолин, от которых современное русло реки 
Москвы смещено к западу [29]. В центральной части равнины юрские глины размыты, 
и заполняющие ее отложения залегают на каменноугольных известняках и доломитах. 
Вследствие этого здесь, так же как и на Яузской равнине, существуют благоприятные 
условия для карстовых процессов и гидравлической связи разновозрастных горизонтов 
подземных вод.
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Заключение
Представленная карта геоморфологического районирования лишь в общих чертах 

характеризует геоморфологическое строение территории Москвы в ее новых границах. 
Особенно это касается присоединенных территорий города, на которые отсутствуют 
детальные геоморфологические карты. Выделенные районы и подрайоны могут быть 
разделены на менее крупные единицы, в зависимости от особенностей геологического 
строения: состава коренных пород и гипсометрического положения их кровли, генезиса 
и мощности четвертичных отложений. Все эти особенности влияют на многие геологи-
ческие процессы, осложняющие хозяйственное освоение территории.

Проведенное геоморфологическое районирование позволяет использовать его для 
изучения новейшей тектонической структуры и современной активности тектонических 
движений. Однако выделенные поднятия на присоединенной территории Новой Мо-
сквы еще требуют бóльшего обоснования, в основе которого должен лежать детальный 
анализ буровых данных, как это сделано для Старой Москвы.

При изысканиях и проектировании инженерных сооружений требуется геоморфо-
логическая характеристика геологической среды на различных по площади территори-
ях с определенными инженерно-геологическими условиями. При этом необходимыми 
являются данные о морфологии речных долин и водоразделов, сведения о генезисе, со-
ставе и мощности четвертичных отложений, строении коренных пород, наличии по-
гребенных врезов, проявлении новейших тектонических движений, развитии различных 
геологических процессов. Представленную карту можно рассматривать как основу для про-
ведения. более детального специализированного структурно-геоморфологического и инже-
нерно-геологического районирования Новой Москвы.
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