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БГУ – столетняя история успеха

Влияние речных долин на эффективность ледниковой эрозии и заложение ложбин отмечено для не
которых участков палеодолин и возвышений на северо-западе Восточно-Европейской равнины [2; 8], 
трогов в Грампианских горах Шотландии [18], пар ложбина – гляциодислокация во Внутренних рав
нинах Северной Дакоты [19] и др. Г. И. Горецкий [3; 4] в работах, посвященных палеопотамологии 
Поднепровья и Белорусского Понеманья, обратил внимание, что на характер ледникового выпахивания 
влияют ориентировка долин относительно фронта льда и сужения долин. 

Долины, субпараллельные фронту льда, и их высокие склоны с северной экспозицией препятство
вали продвижению ледникового покрова и подвергались сильному экзарационному и гляциотектони
ческому воздействию. Это явление зарегистрировано в долине Верхнего Днепра до г. Орши, а также 
в долине верхнего и среднего отрезков неогенового палео-Немана до г. Гродно, где оно повлияло на 
возникновение глубоких гляциодепрессий и ложбин ледникового выпахивания и размыва (рис. 4). 

Сужения в пределах долин усиливали воздействие льда на породы, что приводило к возникновению 
ложбин на их дне, а также образованию гляциодислокаций и ледниковых отторженцев вдоль скло
нов. В Беларуси с локальным выпахиванием на суженных участках связано формирование Копысско-
Шкловской, Александрийской, Лахвинской ложбин в долине пра-Днепра и ложбин на участке прорыва 
Неманом Ивьевско-Моринского выступа Белорусского кристаллического массива (рис. 5). 

Продольные долины и фрагменты долин основных палеорек в пределах Белорусского Поне-
манья и других областей способствовали возникновению отдельных ледниковых языков, отходящих 
от щита [4]. При вхождении льда в глубокие долины, по мнению Э. А. Левкова [5], материал бортов 
и ложа мог выжиматься этими ледяными потоками в стороны, что способствовало расклиниванию до
лин, созданию крупных продольных ложбин экзарации и выдавливания вдоль осей языков и попереч
ных ложбин выдавливания с гляциодислокациями, повторяющими конфигурацию краевой зоны ледни
ковых языков.

Рис. 3. Распределение поперечных ложбин 
в ложе Полоцкой лопасти.  

Ледниковые лопасти: П – Полоцкая; В – Вилейская; Л – Ловатская.  
Крупнейшие ледниковые ложбины и котловины: 1 – Верхнеберезинская; 2 – Лепельская;  

3 – Чашникская; 4 – Лукомльская; 5 – Селявская; 6 – Сенненская; 7 – Соро;  
8 – Лучесинская; 9 – Ореховская; 10 – Осиновская.  

Остальные обозначения см. на рис. 1
Fig. 3. Distribution of the transverse valleys  

within the bed of the Polotsk lobe. 
Glacial lobes: П – Polotsk; В – Vileika; Л – Lovatskaya.  

The largest glacial valleys and basins: 1 – Verkhneberezinskaya; 2 – Lepelskaya;  
3 – Chashnikskaya; 4 – Lukomlskaya; 5 – Selyavskaya; 6 – Sennenskaya; 7 – Soro;  

8 – Luchesinskaya; 9 – Orekhovskaya; 10 – Osinovskaya.  
Other symbols see on fig. 1


