
затем  верховы х торфов. Если заторф овы вани е  водоема идет по схеме 
н а р а с т а н и я  сплавин, то формируется  верховая з а л е ж ь  на сапропелях.

А н ал и з  фондовых м атери алов  показал , что на  долю  верховых болот, 
п рош едш их стадии низинных и переходных и только  переходных, прихо
дится  68,8 % общей их площ ади, собственно верховы е болота занимаю т
15,9 %, верховые на озерных о т л о ж е н и я х — 15,3 % (см. рисунок).

П р е о б л а д а ю щ е е  развитие  всех типов верховых болот на севере рес 
публики, в области валдай ского  оледенения, обусловлено благопри ят
ными клим атическим и условиями, с одной стороны, и своеобразными ли- 
толого-геоморфологическими — с другой. Зн ачительно  распространены 
олиготрофны е м ассивы и в центральной части региона, при этом собст
венно верховые болота приурочены к Д р уть -Б ерези н ском у  междуречью, 
а верховы е болота, прош едш ие три стадии р азв и ти я ,— к Центрально- 
Березинской  равнине, в п ределах  которой имеет место выклинивание или 
бли зкое  зал еган и е  м еж м оренны х водоносных горизонтов, даю щ их н а ч а 
ло вы ходу грунтовых вод.

Таким  образом , разнотипны е верховые болота о б лад аю т  не только 
различной  хозяйственной ценностью, но и неоднозначными природными 
предпосы лкам и восстановления после вы работки  торфяной залеж и . Н а и 
более целесообразны м  в настоящ ее  время явл яется  сохранение уни
кал ьн ы х  природных систем в естественном состоянии. Х арактер  оптими
зации у ж е  осушенных болотных массивов, вы бы вш их из хозяйственного 
оборота  либо используемых с низкой экономической эффективностью, 
до лж ен  оп ределяться  с учетом исходных генетических различий. При 
этом собственно верховые болота, непригодные д л я  сельско- и лесохо
зяйственной мелиорации, необходимо оставлять  д ля  возобновления 
олиготрофной растительности в северных регионах республики и р а с 
см атр и вать  как  потенциальны й фонд для  создан ия  клю квенных п л а н т а 
ций в Полесье. В ы работан н ы е  верховые болота, прош едш ие три стадии 
разви ти я  и сф орм и рованны е на минеральны х грунтах, могут быть о б ъ 
ектом сельско- и лесохозяйственной рекультивации, а болота на озерных 
отлож ениях  — и водохозяйственной.
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У Д К  551.79(476)

А. А. А Л Е Ш К О

ОСО БЕННОСТИ Ф О Р М И Р О В А Н И Я  РЕ ЧН ОЙ  СЕТИ 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О - Б Е Р Е З И Н С К О Й  Р А В Н И Н Ы

И стория  ф орм ирования  современной речной сети относится к числу 
наиболее спорных вопросов палеогеограф ии  Белоруссии. Эта проблема 
была достаточно полно освещ ена в ф у н д ам ен тал ьн ы х  работах  Г. И. Бо
рецкого [I, 2 ] ,  который п р и зн авал  унаследован ность  наиболее крупных 
речных систем Белоруссии —  Д н еп р а ,  Н ем ан а ,  З ап ад н о й  Д вины  и П р и 
пяти. П оследую щ ие геологические исследования д ал и  богатый материал, 
позволивший по-иному взглянуть  на  некоторые аспекты  формирования

72



речной сети. П рим ером  новых сведений является  история развития  реч
ной  сети в п ределах  Ц ентрально-Б ереэи нской  равнины в антропогене.

В раннем и среднем антропогене территория современной Ц ентраль- 
но-Березинской равнины не менее трех раз  п ок ры валась  ледниковыми 
покровами, что привело к  развитию  здесь преимущ ественно ледниковой 
аккум уляции. Д инам и ческое  воздействие ледников на подстилаю щ ие 
толш и в п ределах  равнины  было относительно слабы м  и прослеж и вается  
только  вдоль крупных ледораздельн ы х  зон и в полосе распространения  
конечных морен. П оэтом у ледниковы е и водно-ледниковые слои имеют 
повсеместное распространение, сравнительно  вы д ерж ан ы  по площ ади и 
к а к  бы облекаю т погребенные под ними поверхности. Т аки е  особенности 
за л е ган и я  отлож ений позволяю т выполнить реконструкцию  п алеорель
еф а  в различны е эпохи антропогена. П одобные построения позволяют 
исп ользовать  те р азр езы  м еж ледн иковы х  и моренных образований, кото
рые в регионе хорош о вы д ер ж ан ы  по площ ади. К  тому же, к а к  п о к а з а 
ли наблю дения, горизонты в общих чертах  повторяют конфигурацию  со
временного рельефа. П олученны е палеоорографические картосхемы 
(см. рисунок) позволили сделать  выводы о времени за л о ж е н и я  речной 
сети на территории Ц ен трально-Б ерези нской  равнины.

В свое время Г. И. Борецкий [ I ] ,  опираясь  на р езультаты  исследо
ваний, которые провела  в долине р. Берези ны  М. М. Ц апенко , сделал  
вывод  о том, что н ачало  за л о ж е н и я  этой долины приходится на ранне- 
антропогеновое время. По его мнению, в к аж ды й  последую щ ий теплый 
меж ледниковы й период антропогена развитие  и врез долины П ра-Б ере-  
зины возобновлялись. В ы деленны е им аллю ви альн ы е  свиты П ра-Б ере-  
зины имеют мощность до 10 м, т. е. п редставлялось , что погребенная 
речн ая  сеть бы ла одного порядка  с современной. Л ю б а я  речн ая  систе
м а  явл яется  мощ ным р ельеф ообразую щ и м  ф актором  и в ы р аб аты в ает  ти-



личный ф лю ви альн ы й  рельеф. Д л я  зал о ж ен и я  речной долины необходи
мо наличие  первичной депрессии в рельефе. Если бы П р а-Б ерези н а  су
щ ествовала  на протяж ени и  .межледниковых эпох, то она в пределах  этой 
депрессии сф о р м и р о вала  бы свою долину, и в настоящ ее  врем я в тальве- 
говой части такой  депрессии вскры вались  бы погребенные свиты а л л ю 
вия. О дн ако  палеоорографические реконструкции, опираю щ иеся на но
вые данны е, позволяю т нарисовать  несколько иную картину.

В неогене общий уклон поверхности на территории Ц ентрально-Бере- 
зинской равни ны  был нап равлен  к югу и юго-западу. Это подтверж дается  
наличием озерны х и аллю виальны х  отлож ений того времени в преде
лах  П рип ятского  П олесья  и на самом юге описываемой равнины. На се
вере ж е  сущ ествовала  область сноса. В юж ном и ю го-западном н ап р ав 
лениях происходил и речной сток. В беловеж ское  время эта  закон ом ер
ность сохранялась , т. е. древнейш ий ледник не изменил основных осо
бенностей морфологии равнины  [3, 4 ] .  Это скорее связано  с тем, что 
ледниковый покров не расп ростран ялся  в п ределах  описываемого р а й о 
на. Такое предполож ение  вытекает  из отсутствия достоверных следов 
древнейш его оледенения на площ ади Ц ен тральио-Б ерези нской  равнины.

В ал ександрийскую  эпоху, вероятно, в результате  поднятия террито
рии П рип ятского  П олесья, отчасти вызванного предш ествую щ им гляцио- 
изостатическим воздействием березинского ледника, произош ла корен
ная  перестройка  речной сети. Сток на юг был затруднен , господствовали 
условия д ля  озерного осадконакопления. Р еч н ая  сеть бы ла  слабо  р а зв и 
та. В это время н ап равлени е  речного стока п редопределялось  общим по
вышением поверхности восточнее линии Б орисов  — Бобруйск. Зап адн ее  
ее в р езу л ьтате  поднятия П рипятского  П олесья  на юге и форм ирования 
стадиальны х  погребенных гряд  березинского ледн ика  по линии Минск — 
Борисов — М огилев о б р аз о в ал а с ь  обш и рная  депрессия. В ней были р а с 
полож ены  многочисленные озера. Н ап р ав л ен и е  гидрографической сети 
о пределялось  на з а п а д  и северо-запад. С ущ ествование ж е  какой-либо 
субмеридиональной депрессии, в которой вскры вались  бы погребенные 
аллю ви альн ы е  свиты в александрийскую  эпоху, не обн аруж и вается  (см. 
рисунок, а ) .

Д непровский  ледник, перекрыв всю территорию  Ц ентрально-Березин- 
ской равнины, значительно  выровнял- ее. З а п а д н а я  депрессия, существо
вавш ая  в алексан дри й ское  время, была зап о л н ен а  моренными о тло ж е
ниями. По мере д ви ж ен и я  на восток мощ ность днепро-вской морены п а 
дает, тем сам ы м  нивелируя  морфологические отличия восточной и з а 
падной частей равнины, сущ ествовавш ие в преды дущ ую  эпоху. Севернее 
линии М и н с к — Б орисов  мощность и абсолю тны е отметки кровли д неп
ровской морены возрастаю т. Здесь  появляю тся  погребенные конечно-мо
ренные гряды  днепровского  ледника. Н а самой ж е  равнине рельеф (см. 
рисунок, б) имел мозаичный, м аловы рази тельн ы й  характер . Некоторое 
понижение, оф орм ивш ееся  в последнепровское время, намечается  в по
лосе М инск — Осиповичи. Д епрессия  лучш е в ы р а ж е н а  в северной части 
Ц ентральн о-Б ерези н ской  равнины, м еж д у  К р уп к ам и  — Зелены м  Бором, 
Березино и имеет северо-восточное простирание. Ю жнее, м еж ду Бере- 
зино и Бобруйском  гипсометрический уровень поверхности моренного го
ризонта подни мается  на 30— 40 м. Н и к ако й  значительной депрессии, в 
которой могла бы л о кал и зо в аться  П р а -Б ер ези н а ,  не просматривается . 
Р азвитию  речной сети в то время преп ятствовало  т а к ж е  отсутствие з а 
метного общ его уклон а  поверхности как  на север, так  и на юг. С ущ ест
вовавш ие лож бины  и депрессии имели ло кал ьн ы й  х арактер  и не были 
связаны  в единую систему. Н а  границах  равни ны  абсолю тные отметки 
приблизительно равны.

Сож ский ледник, распространивш ись  на всю территорию  Ц е н т р а л ь 
но-Березинской равнины, способствовал за л о ж е н и ю  современной речной 
сети. Увеличение мощ ности отлож ений л едн и ка  к северу и северо-западу  
обусловило общ ее пониж ение поверхности к югу. К артосхем а подошвы 
сожской морены д ае т  основание заклю чить , что все значительны е реки
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равнины  тяготеют к депрессиям и лож бинам , залож енн ы м  сожским л е д 
ником (см. рисунок, в ) .  Особенно отчетливо вы р аж ен а  система лож бин, 
р а зд ел я ю щ а я  равни ну  в меридиональном направлении. В настоящ ее 
вр ем я  к этой депрессии приурочена долина Березины. Здесь  подошва 
еожской морены зам етн о  погруж ается , на некоторых участках  она во
общ е разм ы та.

П оозерский ледник, достигший северных склонов Белорусской г р я 
ды, способствовал д альн ейш ем у  ф ормированию  долины Березины. Его 
талы е  воды, устр ем л яясь  на юг, углубляли  тальвеговую  часть деп рес
сии, созданной сож ским  ледником. В настоящ ее время этот уровень со
ответствует современной второй террасе  Березины [5].

Из проведенного палеогеоморфологического ан ал и за  видно, что идея 
унаследован ное™  речной сети на протяж ении антропогена в данном слу
чае не проявляется . К а ж д о е  оледенение оставляло  после себя рельеф, 
среди которого дом и нировали  гляц иальны е и ф лю виогляциальны е ф о р 
мы. Р асп о л о ж ен и е  этих форм определялось  динамикой и структурой 
ледниковы х щитов. Г идрограф и ческая  сеть со зд авал ась  здесь почти в 
каж д ы й  м еж ледн иковы й период практически заново, приспосабливаясь  
к появивш емуся послеледниковому рельефу. В рельеф ообразовании  флю- 
виальны й ф актор  играл  подчиненную роль в сравнении с ледниковым. 
Это предполож ение подтверж дается  и тем, что почти все разр езы  м е ж 
ледниковы х отлож ений, вскрытые в районах, прилегаю щ их к долине Б е 
резины, имеют озерный или озерно-аллю виальны й генезис. А л л ю ви ал ь 
ные свиты были вы делены  только в скваж ине  у д. М урова [ I] .  Таким 
образом , з а л о ж ен и е  долины Березины и других рек Ц ентрально-Б ере-  
зинской равнины произошло, вероятнее всего, в послесож ское время.
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