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В ходе учебной практики географического факультета БГУ по геологической съёмке в районе 

п. г. т. Руба – д. Подберезье Витебского р-на были получены новые сведения о строении надпоймен-

ных террас долины р. Западная Двина. Исследованию способствовало большое количество искусст-

венных горных выработок, созданных в рамках подготовки долины реки к затоплению в связи с пла-

нируемым в 2017–2018 г. вводом в эксплуатацию Витебской ГЭС. Так, у д. Барвин Витебского р-на 

надпойменную террасу с абсолютными отметками поверхности 139–142 м вскрывает котлован. Его 

размеры составляют 600 м в длину при ширине до 250 м, а глубина достигает 7 м. Дно котлована пре-

имущественно ровное, с уклоном к пойме реки, нарушается выступами – останцами поверхности 

площадки террасы, и водоотводящими канавами, открытыми в сторону поймы долины реки. Строение 

надпойменной террасы вскрывается в обнажениях останцев первоначальной поверхности и в канавах, 

пересекающих дно котлована (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Строение надпойменной террасы левого берега долины Западной Двины у д. Барвин 

1 – торф, 2 – пески тонко- мелкозернистые, 3 – пески средне- крупнозернистые с прослоями и линзами песчано-гравийной 

смеси и валунами, 4 – супеси и суглинки моренные, 5 – супеси и алевриты, 6 – границы слоёв точные и предполагаемые. 

Цифрами на врезке обозначены разрезы: 1 – Витебская ГЭС, 2 – Подберезье, 3 – карьер «Барвин», 4 – Кашино 

 

В результате проведённых работ установлено, что надпойменная терраса является цокольно-

аккумулятивной. Мощность аллювиальных отложений составляет 4–6 м. Эти аккумуляции относятся 

к двум фациям – руслового и старичного аллювия. Старичный аллювий представлен линзой торфа 

черного, тёмно-серого цвета, рыхлого, с обилием древесных остатков, с примесью песка. Торф залега-

ет на песках тонко- мелкозернистых, глинистых, серых, тёмно-серых, с сизоватым оттенком, уплот-

нённых. Осадки старичной фации соответствуют финальной стадии развития площадки террасы в 

позднем плейстоцене – голоцене. Общие размеры линзы – около 0,15 × 0,1 км, а мощность составляет 

1,5–2,3 м.  

Русловой аллювий представлен переслаиванием окатанного обломочного материала разных 

размеров с ярко выраженной параллельной и линзовидной слоистостью. Слоистость имеет выдержан-
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ное падение в западных и юго-западных румбах. Нижняя часть разреза построена преимущественно 

инстративным аллювием: валунно-галечными смесями и песчано-гравийно-галечным материалом. 

Отдельные валуны достигают 2,5–3 м в диаметре. Выше по разрезу аккумуляции базального горизон-

та сменяются осадками субстративного аллювия с преобладанием песчаной и гравийной фракции. 

Мощность аллювия русловой фации достигает 6–7 м. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Дислоцированные интерстадиальные  

днепровско-сожские отложения у д. Барвин 
1 – песок крупнозернистый, 2 – песок среднезернистый, 3 – песок мелкозернистый, 4 – песчано-

гравийная смесь, 5 – супесь озёрно-ледниковая, 6 – супесь моренная, 7 – суглинок моренный, 8 –

направление падения слоистости, 9 – сколы и трещины, 10 – нумерация слоёв  

 

Цоколь террасы представлен среднеплейстоценовыми ледниковыми отложе-

ниями припятского горизонта. Их принадлежность к припятскому горизонту уста-

новлена в результате корреляции морен из цоколя террасы с размещенными на уда-

лении до 2 км опорным разрезом муравинского межледниковья «Кашино», а также 

разрезами у строительной площадки Витебской ГЭС, у д. Подберезье и в карьере 

«Барвин», изученных нами в 2013–2016 гг. [2, 3]. В этих разрезах кровля средне-

плейстоценовых отложений размещена на абсолютных отметках 132–134 м, что в 

целом соответствует кровле припятского горизонта в разрезе террасы у д. Барвин 

(134,5–135 м).  

Припятский ледниковый горизонт разреза у д. Барвин вскрывается в разрезе 

канавы на дне котлована длиной 50 м и глубиной до 2,5 м. Горизонт представлен 

ледниковыми отложениями днепровского и сожского подгоризонтов и разделяю-

щими их межстадиальными аккумуляциями. Сожский и днепровский подгоризонты 

представлены моренными супесями и суглинками бледно-бурыми, коричнево-

бурыми, плотными, грубыми. Опробование  грубообломочной фракции этих морен 

показало сходство их петрографического состава с среднеплейстоценовыми море-

нами региона [1]. Насыщенность морен местными и транзитными осадочными по-

родами ниже, чем у березинской и выше, чем у поозёрской морены. Интересно, что 

сожская и днепровская морены разреза имеют близкий состав с доминирующей ро-

лью известняков (36 %), доломитов (20 %), гранитов красноцветных (16 %) (табл.). 

Морены разреза разделяются интерстадиальными аккумуляциями днепровско-сожского возрас-

та. Они представлены песками тонко- мелкозернистыми, разнозернистыми, алевритами и супесями 

мощностью около 4 м. Пески и алевриты имеют жёлтый, жёлто-серый, тёмно-серый цвет. Из супесей 

серых и тёмно-серых был произведен отбор образца на наличие органики. Но осмотр пробы 

Т. Б. Рыловой в 2016 г. не выявил присутствий спор, пыльцевых зёрен и прочих органогенных остат-

ков. 

Межстадиальные отложения залегают субгоризонтально в северной части канавы. В её цен-

тральной части отложения значительно дислоцированы и смяты в диапировидную складку (рис. 2). В 

ядре складки залегают супеси моренные днепровского подгоризонта и перекрывающие их пески и 

песчано-гравийные отложения. В крыльях складки дислоцированы интерстадиальные днепровско-

сожские осадки. Складка является опрокинутой, её осевая плоскость имеет уклон от 25° до 60° и па-

дает к северо-западу, шарнир простирается по азимуту 60°–240°. Отложения на северо-западном кры-

ле складки залегают вертикально с разрывом вмещающих складку пород. В юго-восточном крыле 

складки породы залегают в опрокинутом виде, контакт с вмещающими складку отложениями в этой 

части разреза не установлен. Необходимо отметить, что диапировидной складке припятского возраста 

в рельефе надпойменной террасы соответствует валообразное поднятие высотой до 2 м.  
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Таблица – Сравнительная характеристика петрографического состава гравия (фракция 0,5–1 см) и гальки (фрак-

ция 1–5 см) морен разреза у д. Барвин, % 
 

Морены 

Породы 

Осадочные Кристаллические 

П
р
о
ч

и
е 

И
зв

ес
тн

я
к
и

 

Д
о
л
о
м

и
ты

 

П
ес

ч
ан

и
к
и

 

А
р
ги

л
л
и

ты
 и

 а
л
ев

р
о
л
и

ты
 

М
ер

ге
л
и

 

Г
р
ан

и
ты

 р
о
зо

в
ы

е 

Г
р
ан

и
ты

 с
ер

ы
е 

М
аг

м
ат

и
ч
ес

к
и

е 
ср

ед
н

и
е 

 

и
 о

сн
о
в
н

ы
е 

Г
н

ей
сы

 и
 к

р
и

ст
. 
сл

ан
ц

ы
 

К
в
ар

ц
и

ты
 

П
о
л
ев

ы
е 

ш
п

ат
ы

 

К
в
ар

ц
 

Барвин, слой 2 35,5 21,6 1,6 1,4 0,9 15,3 10,3 3,7 2,7 1,8 1,6 3,2 0,4 

Барвин, слой 13 37,8 19,1 3,6 - 1,0 17,0 9,3 4,1 3,3 1,0 1,4 2,2 0,2 

березинская 38,6 23,8 4,2 0,7 0,9 12,2 7,5 3,4 3 0,9 0,9 1,7 2,1 

днепровская  36,4 22,3 2,6 0,4 2,4 16,9 6,6 4,4 2,5 1,1 1,4 2,2 0,7 

сожская  33,2 21,3 3,5 1,3 2,4 20,1 7,1 3,1 2,9 1,0 1,0 3,0 0,1 

поозёрская  35,4 23,8 2,4 1,3 1,3 19,8 5,9 3,5 2,8 0,8 0,7 1,9 0,3 
 

Таким образом, были установлены особенности строения надпойменной террасы долины 

р. Западной Двины на отрезке её наибольшего врезания в коренные породы. Рассмотрены особенно-

сти сложного строения цоколя террасы и характер перекрывающих цоколь аллювиальных аккумуля-

ций. Полученные результаты дополняют сведения о динамике ледника и характера гляциотектониче-

ских процессов в припятское время. Данные о строении террасы подтверждают предположение о 

позднепоозёрском возрасте заложения долины р. Западной Двины на отрезке д. Курино – д. Лужесно.  
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Трансграничная корреляция стратиграфических подразделений и границ оледенений является 

важным аспектом исследований четвертичных отложений в Европе. В 2009–2011 гг. в рамках поль-


