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ДИНАМИКА И ПРИЧИНЫ ВРЕЗАНИЯ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ  
ПО ДАННЫМ ОСЛ ДАТИРОВАНИЯ ЛЕСТНИЦЫ 

ТЕРРАС Д.В. Баранов, А.В. Панин

Институт географии РАН, Москва, Россия, dm_baranov@igras.ru 

DYNAMICS AND CAUSES OF INCISION OF THE UPPER VOLGA RIVER 
ACCORDING TO OSL DATING OF TERRACE STAIRCASES

D.V. Baranov, A.V. Panin

Institute of Geography RAS, Moscow, Russia 

Введение. В литературе не существует единого мнения о возрасте террас верхней 
Волги [1]. Время образования верхней террасы разнится в представлении разных 
исследователей от позднемосковского (МИС-6), до поздневалдайского (МИС-2). Эти мнения 
опираются на разные палеогеографические модели истории развития долины, в одинаковой 
степени слабо обеспеченные данными количественного датирования отложений террас. 
Уверенно определён лишь голоценовый возраст низкой террасы и поймы благодаря 
возможности применения радиоуглеродного метода [3]. Отложения более высоких террас не 
содержат органических остатков, и до последнего времени датировать их не было 
технической возможности. В последние три десятилетия для датирования аллювиальных 
песков активно используется метод оптически-стимулированной люминесценции (ОСЛ). На 
Русской равнине есть положительный опыт его применения для речных террас бассейнов 
Дона и Днепра [4]. В данном сообщении излагаются результаты датирования методом ОСЛ 
террас верхней Волги.  

Материалы и методы исследования. Для отбора образцов в 2017 – 2019 гг. проведены 
полевые изыскания в долине верхней Волги на ее верхнем 100-километровом участке. В ходе 
полевых работ были изучены лестницы террас около д. Большой Коши (Селижаровский 
округ) и у г. Ржева. Строение долины р. Волги на обоих участках сходно: аллювиальные 
уровни представлены поймой высотой до 4 – 4,5 м и четырьмя-пятью ступенями 
надпойменных террас, из которых наиболее широкой на обоих поперечниках является самая 
высокая терраса. В обоих случаях она имеет одинаковую высоту 15 – 17 м и отделяется от 
более низких уровней уступом высотой 5 – 7 м. На всех ступенях террас проводилось 
механическое бурение до подстилающих аллювий отложений (морены в Большой Коше и 
коренных каменноугольных пород во Ржеве), на датирование из аллювия отобрано 
20 образцов. ОСЛ анализ выполнялся в геохронологическом центра GADAM в Институте 
физики Силезского технического университета (Польша). Террасовые ряды на двух 
изученных профилях очень сходны, поэтому обе серии дат обрабатывались совместно. 

Основные результаты. Массив полученных ОСЛ-дат был статистически обработан в 
модуле rBacon в программной среде R (рис. 1). Данный модуль предназначен для построения 
моделей возраст-глубина по сериям дат из одного разреза путем статистической оценки 
скорости осадконакопления по данным о возрасте и глубине образцов. В настоящем 
исследовании, вероятно, впервые, данный модуль используется для оценки возраста 
отдельных элементов лестницы террас. Основанием для этого служит аналогия между 
аллювиальными телами, слагающими отдельные террасы, и стратиграфическими единицами 
разреза рыхлых осадков, только в первом случае возраст сверху вниз не растет, а 
уменьшается. Аналогом глубины образца в разрезе для лестницы террас служит высота над 
урезом реки. В результате получены модели не «возраст – глубина», а «возраст – высота» 
(рис. 1).  

Аналогия высоты с глубиной в разрезе неполная, т.к. увеличение возраста отдельных 
террас идет снизу вверх, а возраст аллювия в каждом индивидуальном разрезе террасы – 
сверху вниз. Поэтому моделирование проведено в двух вариантах. В первом для всех 
образцов из аллювия одной террасы принята единая высота – высота площадки террасы 
(рис. 1А), во втором в качестве глубины в разрезе взята высота над рекой каждого 
индивидуального образца (рис. 1Б). 
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Рис. 1. Модели «возраст – высота», полученные после статистической обработки 

результатов OSL-датирования аллювия террас р. Волги в модуле rBacon. А – за глубину 
образца в разрезе принята относительная высота террасы, к которой относится образец,  
Б – за глубину образца в разрезе принята высота каждого образца над урезом воды. 

 
Обе модели дали сходный результат. Модельный возраст 15 – 17-метровой террасы в 

первом случае составляет 23±3 тыс. лет, во втором – 21±2,5 тыс. лет. При этом даты 
непосредственно из аллювия террасы, помимо явно инверсионного образца около 11 тыс. лет 
имеют возраст около 19 – 19,5 тыс. лет. Из рис. 1 видно, что модель оценивает возраст 
террасы по верхнему пределу интервала погрешности, поскольку имеются даты от 19 до 15 –
 26 тыс. л. по более низкой 13-метровой террасовой ступени. Для этой ступени модель 
принимает наиболее молодую часть интервала и таким образом уравнивает всю серию без 
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инверсий. Однако если предположить, что даты 25 – 26 тыс. л. удревнены, что нередко 
случается с русловыми отложениями вследствие их неполной засветки в транспорте, тогда 
обе террасы имеют возраст около 19 тыс. л. С точки зрения имеющихся представлений о 
динамике юго-восточного края Скандинавского ледникового щита [6] это более 
правдоподобно, поскольку край ледника вступил в верховья бассейна Волги не ранее 
20 тыс. л.н., достиг максимальной фазы около 19 тыс. л.н. и затем не позднее 18 тыс. л.н. эту 
часть бассейна Волги покинул. Максимальная граница ледника проходила в двух десятках 
километрах северо-западнее д. Большой Коши [5] – верхнего из рассматриваемых участков.  

Следовательно, есть основания связывать образование наиболее высокой и широкой 15 
– 17-метровой террасы с оттоком талых вод поздневалдайского ледника, т.е. эта терраса 
представляет собой долинный зандр или, по крайней мере, аллювиально-флювиогляциальное 
образование. Близость возрастов 15 – 17-метровой и 11 – 13-метровой ступеней, последняя 
из которых также весьма широка, в отличие от более низких террас, позволяет и её увязывать 
со стоком талых вод. Тогда получается, что быстрое врезание реки началось ещё в период 
стока талых вод, а не после его окончания, как можно было бы заключить из наличия 
прослеживающегося на всем отрезке долины высокого уступа 15 – 17-метровой террасы.    

Обсуждение результатов. Таким образом, получается, что наиболее высокие террасы 
верхней Волги образовались во время последнего ледникового максимума (ПЛМ). Река к 
началу голоцена врезалась на глубину порядка 12 м (если измерять по площадкам террас и 
поймы), т.е. средняя скорость врезания составила порядка 1.2-1.5 м за 1000 лет.  

В качестве причины врезания, в первую очередь, логично, ввиду близкого 
расположения границы оледенения, рассматривать гляциоизостатическую компенсацию в 
приледниковой области. В этом случае следовало бы ожидать рост глубин вреза долины с 
приближением к краю ледника, где величина компенсационного поднятия должна быть 
больше. Однако этого не установлено: высота ПЛМ-террасы одинакова на обоих участках, 
как в 20 км (Большая Коша), так и в 100 км (Ржев) от бывшего фронта ледника.  

В качестве альтернативного варианта причины врезания долины можно рассматривать 
гидрологический фактор. Во время ПЛМ врезание поддерживалось высокими расходами 
воды за счет стока талых вод, а когда они иссякли – климатически обусловленным высоким 
стоком, характерным для центра и юга Русской равнины в позднеледниковье [8, 9]. 

Более детальные исследования, проведённые в 2020 году в непосредственной близости 
границы последнего оледенения, около пгт Селижарово [2, 7] установили наличие долины 
прорыва – глубокого корытообразного понижения долины р. Волги, спрямлённого и 
лишённого террас. Существование долины прорыва выше по течению д. Большой Коши и 
г. Ржева, по мнению авторов, объясняет резкое увеличение водности р. Волги во время ПЛМ 
и позднеледниковье – за счёт резкого увеличения площади водосбора [7].  

Тем не менее, полученные результаты поднимают новый вопрос в исследовании 
истории формирования долины р. Волги. Как при столь детальных геологических и 
геоморфологических работах не найден более древний (довалдайский) аллювий р. Волги. 
Формальный подход, исходящий из ПЛМ-возраста наиболее высокой террасы, говорит о 
том, что долина р. Волги в верховье очень молода и была создана лишь стоком талых 
ледниковых вод в поздневалдайское время. Однако этому противоречит общая 
орогидрографическая характеристика Верхневолжья – р. Волга обладает развитой сетью 
притоков, не имеющих связи с последним оледенением и заведомо существовавших до его 
наступления. Воды этих притоков должны были концентрироваться в основной долине. 

Предполагается, что более древний (довладайский) аллювий р. Волги был уничтожен в 
результате вероятно катастрофического события, сформировавшего долину прорыва у 
пгт Селижарово и увеличившего водность реки за счёт прироста площади бассейна. 
Вероятнее всего довалдайская Волга была в значительной степени менее многоводна, чем 
современная, и обладала скромной долиной. Истоком р. Волги могла быть р. Большая Коша, 
обладающая существенно меньшей площадью водосбора. Прорыв в окрестностях пгт 
Селижарово кратно увеличил водосбор р. Волги, добавив к нему существенные водные 
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запасы Верхневолжских озёр и Селигера, в результате чего довалдайская долина р. Волги 
была уничтожена и сформировалась современная широкая долина. 

Исследования проводятся при финансовой поддержке Российского научного фонда 
(проект № 17-17-01289). 
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О СТРАТИФИКАЦИИ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ О. НОВАЯ СИБИРЬ 
А.В. Бартова 

ФГБУ «ВСЕГЕИ», Санкт-Петербург, Россия, arina_bartova@mail.ru 

ON THE STRATIFICATION OF CEINOZOIC SEDIMENTS OF THE NEW SIBERIA ISLAND 
A.V. Bartova

FGBU «VSEGEI», Saint-Petersburg, Russia 

В настоящее время ведутся работы по созданию комплекта ГГК-1000/3 листов S-55,56, 
охватывающих акваторию Восточно-Сибирского моря, часть Яно-Индигирской низменности 
и островов Фаддеевский и Новая Сибирь. Полевые работы на сухопутной части территории 
предусмотрены не были. Однако большой объём проведенных ранее геолого-съёмочных и 
тематических работ, анализ рельефа по среднемасштабным топографическим картам и 
дешифрирование космических снимков высокого разрешения позволили разобраться с 
частью проблемных вопросов кайнозойской истории Новосибирских островов (возраст свит 
и толщ, причины складчатых деформаций). Было проведено сопоставление предполагаемых 
геологических событий с известными в регионе и прослежена геологическая история на 
кайнозойском этапе.  
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