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метки фундамента достигают здесь от –100 до –25 м, а на Бобовнянском выступе – максимальных 
значений (95 м). На крыльях антеклизы поверхность фундамента радиально погружается с уклоном 
10 м на 1,5–3,0 км, а местами и с большим. Поверхность фундамента выделяется здесь значительной 
расчлененностью и широким развитием локальных выступов, валов, поднятий, которые имеют амплиту-
ду до 30–50 м, максимальную – до 150 м (Зельвянско-Ивьевский вал, Слонимский купол, Гродненское, 
Берестовецкое, Мостовское, Вороновское, Кревское поднятия) [17]. Особенно неровная поверхность 
фундамента отмечается в пределах нескольких разломов: Гродненского, Щучинского, Волковысского, 
Дятловского, Кореличского, Налибокского. Здесь представлены крутые склоны или уступы, локальные 
блоковые выступы и депрессии амплитудой от 10 до 62 м, вытянутые обычно согласно простиранию 
разломов.

В пределах верхних 200 м в осадочном разрезе Центрально-Белорусского массива выделяются раз-
ные по составу и возрасту породы: нижняя толща верхнепротерозойско-триасовых пород и верхняя 
толща меловых – неогеновых отложений. Нижняя толща образований распространена в основном на 
склонах массива. Она имеет антиклиналевидные условия залегания. Верхнепротерозойские песчаники 
появляются в основании меловых отложений и местами в подошве четвертичных отложений в централь-

Рис. 1. Cоотношение между плотностью ледниковых ложбин и районами c различным характером 
геологического строения в верхней двухсотметровой толще коренного субстрата: 

I – район распространения мергельно-меловых и песчано-глинистых отложений мела – среднего 
плейстоцена на неглубоко залегающем кристаллическом фундаменте (Белорусская антеклиза);  

II – нижнепалеозойские и девонские терригенные и карбонатные отложения (северный склон Бело-
русской антеклизы и северная часть Оршанской впадины); III – преимущественно мергельно-мело-
вые, песчано-алевритовые и глинисто-песчаные отложения нижнего мела – среднего плейстоцена 

(Припятский прогиб, южная часть Оршанской впадины и Брестская впадина)  
(обозначение указанных районов присутствует на рис. 3)

Fig. 1. Correlation between density of valleys and areas with different geological structure within the 
uppermost 200 m of the bedrock substratum. Areas: I – chalk, marlstones and sandy-clayey sediments of 
the Сretaceous – Middle Pleistocene age that override the shallow lying crystalline basement (Belarusian 

anteclise); II – terrigenous and carbonate Lower Paleozoic and Devonian deposits (the northern slope of the 
Belarusian anteclise and the northern part of the Orsha depression); III – mainly chalk, marlstones, sandy-

silty and sandy-clayey sediments of the Lower Cretaceous – Middle Pleistocene age  
(Pripyat trough, Orsha and Brest depressions) (the designation of these areas is shown on fig. 3)
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