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ВЫСОКАЯ ТЕРРАСА Р. ВОЛГИ В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ТВЕРИ 
 
Баранов Д.В. 
 
Институт географии РАН, Москва, dm_baranov@igras.ru 
 

К настоящему времени единого мнения о положении в пространстве, 
особенностях строения и возрасте наиболее высокой террасы р. Волги в окрестностях 
г. Твери не сложилось [1]. Н.Е. Дик [2], первым описавший долину р. Волги под 
Тверью, наиболее высокую террасу выделяет на высоте 12–14 м над урезом (здесь и 
далее относительные высоты приведены от уреза р. Волги до затопления 
Иваньковского вдхр.). Г.В. Обедиентова [3] наиболее высокий (135–140 м абс.) 
уровень относит к московско-валдайскому времени и оконтуривает его относительно 
широкой полосой вдоль р. Волги практически на всем протяжении Тверского 
Поволжья. На геологической карте СССР масштаба 1:200 000 (четвертичные 
отложения) [4] этот уровень (18–20 м над урезом) рассматривается как аллювиально-
флювиогляциальная третья терраса стадии деградации московского оледенения. 
Согласно концепции Д.Д. Квасова [5], на обширных пространствах в окрестностях 
г. Твери во время поздневалдайского оледенения существовало подпрудное 
приледниковое Тверское озеро с максимальным уровнем 145 м абс. В то же время 
работами последних лет [6, 7] установлено, что для долины р. Волги в пределах 
Валдайской возвышенности наиболее высокий террасовый уровень располагается на 
высоте 15–17 м относительно уреза, а его формирование относится к времени 
максимальной фазы поздневалдайского оледенения. 

В данном исследовании отражены результаты полевых работ на поверхностях, 
рассматриваемых в качестве высокой террасы р. Волги в окрестностях г. Твери на 
левобережье. По собственным данным, существенно дополненным фондовыми 
материалами [8], построены геолого-геоморфологические профили (рисунок) через 
долину р. Волги в створах деревень Орша, Заборовье и Игуменка (25–30 км вниз по 
течению от г.Твери).  

Левобережье р. Волги на исследуемом участке представляет собой 
пологоволнистую равнину с высотами 132–136 м абс. (15–19 м над урезом), 
осложненную ложбинообразными понижениями. С поверхности эта территория 
сложена плотными суглинками с большим количеством обломочного материала – 
мореной московского оледенения (это установлено собственными данными и 
подтверждается архивными материалами).  

Некоторыми скважинами с поверхности обнаружены маломощные (до 0.5 м) 
глинистые пески и супеси, которые следует рассматривать как эоловые (или нивейно-
эоловые) отложения времени деградации поздневалдайского оледенения. В 
скв. 191016 и 169 вскрыто переслаивание суглинистого и песчаного материала. Исходя 
из расположения этих скважин – в понижениях рельефа – образование этих толщ, 
вероятнее всего, связано с локальными условиями заполнения депрессий первичного 
ледникового рельефа московского времени. Таким образом, отложения, которые 
можно бы было интерпретировать как озерные приледникового подпрудного озера (в 
поддержку гипотезы Д.Д. Квасова [6]), в ходе настоящего исследования обнаружены 
не были. 
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Толщи, которые можно однозначно рассматривать в качестве аллювиальных, 
вскрыты фондовыми скв. 180, 181, 184, 189, 240, 241. Они слагают поверхности с 
высотами 7–8, 10–11 м, 12–14 м над урезом р. Волги соответственно. Ограниченность 
геолого-геоморфологической информации в настоящий момент не позволяет 
достоверно выделить террасовые уровни в долине, понять особенности их строения и, 
как следствие, реконструировать развитие долины р. Волги на данной территории. Тем 
не менее имеющиеся данные позволяют уверенно заявить, что наиболее высокий 
террасовый уровень располагается не выше 14 м над урезом (132–133 м абс.). Таким 
образом, уровень наиболее высокой террасы р. Волги в окрестностях г. Твери чуть 
ниже, чем в пределах Валдайской возвышенности, где он составляет 15–17 м над 
урезом [6, 7]. 

В ходе проведенного геолого-геоморфологического исследования установлено, 
что поверхность 132–136 м абс. на левобережье р. Волги в окрестностях г. Твери 
является пологоволнистой моренной равниной, а значит, рассматривать ее в качестве 
наиболее высокой аллювиально-флювиогляциальной террасы р. Волги ошибочно. 
Отсутствие на рассматриваемой поверхности озерных или озерно-ледниковых 
отложений является еще одним аргументом, ставящим под сомнение гипотезу 
Д.Д. Квасова [5] о существовании подпрудного приледникового Тверского озера. 
Результаты настоящего исследования позволяют уверенно утверждать, что бровка 
долины р. Волги располагается на более низких, чем предполагалось ранее [3, 4], 
гипсометрических отметках, а высота наиболее высокой надпойменной террасы не 
превышает 14 м над урезом. 

Исследование проведено при поддержке РНФ (проект №17-17-01289). 
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