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Выходы синей глины тянутся вдоль южного побережья Финского залива у подножья северного склона Силурийского плато (см. ниже); они обнаружены, кроме того, в долинах речек, пересекающих Силурийское плато, и в долинах левых притоков р. Невы. Крайним вост. пунктом распространения кембрия является район нижнего течения р. Паши. На отложениях верхне-кембрийского возраста, согласно с ними, залегает толща нижнего силура, представленная гл. обр. известняками. По южному побережью Финского залива силурийские известняки поднимаются до высоты более 150 м над ур. м., образуя т. н. Силурийское плато, ограниченное с С. уступом (Силурийский глинт); на Ю. они простираются до широты г. Кингисеппа. Наибольшей площади распространения достигают отложения девонского, возраста (средний и верхний отделы). Они представлены песками, глинами, мергелями и известняками, простираются от сев. — вост, пределов области и вост, побережья Онежского оз. на Ю.-З. через юж. притоки Онежского оз. и р. Свири, опоясывая с Ю. и несогласно налегая на силурийские известняки. Особенно широко распространены девонские отложения в зап. половине области. Южная граница девона проходит на нек-ром расстоянии от юж. побережья Онежского оз. в направлении на Тихвин, пересекает Тихвинский район и следует к долине р. Меты; на юг от Мсты она протягивается к границе области и пересекает ее в районе верховья Волги. Породы каменноугольного возраста преобладают по всей юго-восточной окраине области. Представлены они глинами с линзами каменного угля и известняками. Самой молодой системой палеозойской толщи являются мергеля и известняки пермской системы, развитые в пределах области лишь отдельными пятнами (районы Кирилловский и Белозерский). — Великое оледенение, охватившее в начале четвертичного периода весь север Европы, оставило и на территории Л. о. заметные следы, к-рые сохранились до наших дней в виде холмов различной формы и других типов ледниковых отложений. Четвертичное оледенение, по новейшим данным, неоднократно прекращалось и вновь наступало; на территории Л. о. найдены несомненные следы двух надвиганий ледяного покрова.

Рельеф. Основные черты орографии Л. о. созданы тектонич. процессами до четвертичного времени. Эти процессы были особенно тесно связаны с отголосками колебаний, а иногда и непосредственно с колебаниями Скандинавского кристаллического щита. Период Великого оледенения ср всеми его фазами мало изменил общий характер орографии области, хотя сильно переработал детали рельефа, сохранившиеся до наших дней.

Все известные в Л. о. сколько-нибудь значительные возвышенности сложены коренными (палеозойскими) породами; то же следует сказать и о всех крупных озерных впадинах. Наиболее возвышенные точки поверхности сосредоточены в юго-вост. части области, в пределах Валдайской возвышенности (см.) (Ореховая  — 305 м абс. высоты, Каменник  — 321 м абс. высоты, Рыжоха, Попова, Моисеевичская и др.). Валдайская возвышенность в целом представляет плато, сложенное преимущественно каменноугольными породами, приподнятое над ур. м. на высоту в среднем ок. 200 м. Внешний, сев.-зап. склон этого плато, сложенный девонскими породами, довольно круто обрывающийся в сторону Балтийского м., на большем своем протяжении следует вдоль границы девонских и каменноугольных отложений. Значительными возвышенностями Л. о. также являются: холмистые приподнятые области в басс. рек Великой, Черехи, Шелони, Плюссы и Луги; водораздел правых притоков Свири, Ивины и Важинки (абс. высоты достигают 250 м); массив водораздела Мсты и Полы (до 85 м абс. выс.); Приильменское плато (водораздел Шелони, Великой и Ловати), с отметками более 100 м, и Силурийское плато, достигающее в среднем 100 м (высшая точка 172 м). Главнейшие понижения приурочены к юж. берегу Финского залива, басс. р. Невы, юж. берегу Ладожского озера, бассейну Волхова — Ильменя — Ловати, а также к участку, расположенному между Чудским оз. и нижним течением р. Луги.

Гидрография. Распределение стока речных вод на территории Л. о. находится в зависимости от тех естественных уклонов поверхности, которые в основном определяются рельефом Валдайской возвышенности и ее зап. продолжения. На С. и С.-3. от Валдайской возвышенности реки направляются в сторону Балтийского м.; на Ю. и Ю.-В. — в сторону Каспийского моря. Наиболее крупные реки Балтийского бассейна: Мста (445 км протяжения), Ловать (536 км), Луга (346 км), Великая (422 км), Волхов (228 км), Свирь (221 км) и Нева (см.), незначительная по длине (74 км), но отличающаяся многоводностью; она служит стоком в Балтийское м. вод бассейнов Ладожского и Онежского озер. Судоходными на всем протяжении являются только Нева, Волхов и Свирь. Главнейшим препятствием для судоходства на реках Балтийского бассейна являются многочисленные пороги, образованные скоплениями валунов или выходами твердых коренных пород в руслах рек. Значительное падение и напор воды нек-рых рек используются в целях гидроэнергетических (Волховская и Свирская ГЭС). — К рекам Каспийского басс. относятся Шексна и Молога. Обе реки протекают по равнинной местности, многоводны и судоходны. Характерной особенностью многих рек Л. о. являются их весенние половодья, достигающие значительных размеров. Так, средний подъем уровня на Шексне, Мсте, Ловати, Луге составляет 7 м, на многих других реках области подъем весенних вод достигает также нескольких метров. Л. о. изобилует озерами; число их превышает 6.000. Озера распределены на территории области неравномерно: они сосредоточены преимущественно в областях развития холмисто-моренного ландшафта (Валдайская возвышенность, район Опочка  — Порхов  — Новоржев). Многочисленные озера встречаются в бассейнах рек Луги и Плюссы, а также на водоразделе Ладожского и Онежского озер. Крупнейшим и наиболее глубоким является Ладожское озеро (см.), которое только южной своей частью заходит на территорию Л. о.; площадь озера  — 18.724 км², наибольшая глубина  — 227 м (в северной части), а в пределах СССР  — 84 м (в южной части). Другой крупнейший водоем — Онежское озеро (см.) — также только юж. частью заходит в Л. о.; площадь озера — ок. 9,9 тыс. км², средняя глубина — ок. 30 м. Далее следуют озера: Чудское, или Пейпус (см. Чудское озеро), вместе с Псковским (площадь колеблется в зависимости от высоты сезонного уровня в пределах от б3.600 км² до 4.500 км², наибольшая глубина  — 17 м), Ильмень (см.) (площадь колеблется от
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