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Расположение ложбин связано с радиально-секторальной структурой краевых комплексов. Ранее 
считалось, что ясельдинские ложбины установлены в пределах трех ледниковых потоков – Неманского, 
Вилийского и Днепровского, выделенных А. В. Матвеевым в самых общих чертах [53]. Для уточнения 
соотношений между пространственным распределением ложбин и гляциодинамической структурой 
ледникового покрова проведен петрографический и минералогический анализ ясельдинской морены. 

Установлено, что ясельдинская морена характеризуется существенными различиями в петрографи-
ческом составе обломков, обнаруженных в бассейне р. Неман и в пределах Приднепровья. Эти различия 
сводятся к постоянному присутствию в основной морене бассейна р. Неман терригенных пород дево-
на (7,5 %) – алевролитов, аргиллитов и песчаников, принесенных с территории Литвы и северной Латвии. 
Кроме того, в ней представлены местные подстилающие мезозойские породы Понеманья (10,4 %) – белый 
писчий мел, серые мергели, нередко с обломками меловых раковин, кремней и фосфоритов (рис. 4).

Петрографический анализ обломков, выявленных в бассейне р. Неман, подтверждает представление 
о том, что ясельдинская морена отложена ледниковым потоком, наступавшим с севера. Присутствие 
в составе валунных проб руководящих валунов из бассейна р. Неман в южной Прибалтике (выборгит, 
гогландский кварцевый порфир, аландские кварцевые порфиры, рапакиви и граниты, балтийский крас-
ный кварцевый порфир) указывает на южную и юго-западную Финляндию как наиболее вероятный 
источник их поступления [56; 57].

В пределах Днепровского ледникового потока состав гравийно-галечного материала ясельдинской мо-
рены постепенно изменяется. Здесь возрастает содержание девонских доломитов (18,3 %) и палеозойских 
известняков (29,5 %), а количество мезозойских карбонатных пород уменьшается (до 6,7 %) (табл. 1).

Рис. 3. Мощность ясельдинских отложений:  
1 – ледниковые ложбины; 2 – гляциодепрессии; 3 – изопахиты;  
4 – значения мощности; 5 – участки с мощностью менее 20 м;  

6 – участки с мощностью 20 – 40 м; 7 – участки с мощностью более 40 м;  
8 – участки отсутствия отложений; 9 – граница ясельдинского оледенения

Fig. 3. Thickness of Yaselda deposits: 1 – glacial valleys; 2 – glacial basins;  
3 – isopachs; 4 – thickness values; 5 – areas with a thickness less than 20 m;  

6 – areas with a thickness 20 – 40 m; 7 – areas with a thickness more than 40 m;  
8 – areas without deposits; 9 – boundary of the Yaselda glaciation


