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Работа Баранова Д. В. посвящена изучению закономерностей развития 

крупных речных долин в приледниковой области юго-восточного сектора 

поздневалдайского ледникового щита на примере верхней Волги и нижней 

Вычегды.  

Актуальность диссертационной работы обусловлена, прежде всего, 

недостатком данных о возрасте аллювия речных террас, проблемой 

генетической трактовки некоторых отложений широко распространенных в 

бассейнах верхней Волги и нижней Вычегды. Представленные исследования 

носят многоплановый характер, так как позволяют оценить гидродинами-

ческие события, существовавшие во время оледенения и на этапах 

дегляциации, гляциоизостатический фактор, наличие приледниковых 

водоемов и степень унаследовательности древних долин стока. 

Основные выводы диссертационной работы обоснованы собственными 

данными соискателя, полученными в ходе полевых и лабораторных работ с 

применением комплекса географических и геологических методов, а также 

методов выявления гляциоизостатических адаптаций (ГИА) на речные 

долины. Крупномасштабная геоморфологическая съемка, геоморфологи-

ческое картографирование и профилирование были выполнены 

Д. В.  Барановым для ключевых участков в долинах рек верхней Волги и 

нижней Вычегды. По проложенным профилям заложено 42 шурфа и 

пробурено 81 скважина, выполнен гранулометрический анализ 37 образцов, а 

для определения возраста отложений использовались методы C
14

 и ОСЛ 

датирования (134 даты, из которых 30 радиоуглеродных).  

В результате обобщения большого блока литературных источников и 

анализа полученных, оригинальных данных Д. В. Баранов доказал, что 

заложение речных долин верхней Волги и нижней Вычегды произошло на 

этапе деградации московского (вычегодского) оледенения, а формирование 

современных надпойменных террас – в последнюю ледниковую эпоху (МИС 

2). Во время дегляциации гляциоизостатическая адаптация земной коры 

вызвала усиление врезания верхней Волги и нижней Вычегды с амплитудой 

всего в несколько метров. Следует отметить, что аккумуляций, указывающих 

ранее (Квасов, 1975) на существование в этих районах приледниковых 

подпрудные озѐра, автором работы не обнаружено. В ходе проведенных 

исследований соискателем установлено, что в бассейнах обеих рек активно 

протекали эоловые процессы. В долине р. Вычегды эоловые отложения (до 

12–14 м) формировались в течение как минимум последних 20 тыс. лет, а в 

верховье Волги (не более 3 м) – 9–13 тыс. л.н.  
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