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О МО Щ НО СТИ  А Н Т Р О П О Г Е Н О В Ы Х  О Б Р А З О В А Н И Й  
В П Р Е Д Е Л А Х  М И НС КО Й И ОШ М ЯНСКОЙ В О З В Ы Ш Е Н Н О С Т Е Й

М и н ск ая  и О ш м ян ская  возвыш енности, расп олож ен н ы е  в ц е н тр а л ь 
ной части  Белорусской  гряды , слож ены  мощ ной толщ ей антропогеновых 
(плейстоценовы х) отлож ений. Р асп р ед елен и е  мощ ности плейстоценовых 
об р азо в ан и й  п озволяет  судить об условиях  ф орм и рован и я  назван н ы х  
крупны х форм рельефа, х а р а к т е р е  ледниковой  акк ум уляц и и  и д инам ике  
оледенений. В связи  с этим сведения о мощ ности антропогеновы х пород 
необходимы д л я  понимания о б р азо в ан и я  М инской и О ш м ян ской  в о зв ы 
шенностей.

А нтропогеновая  толщ а  р ассм атр и в аем ы х  возвы ш енностей построена 
ниж не- и среднеплейстоценовы ми породами. П ри  этом о п р ед ел яю щ ая  
роль п р и н ад л еж и т  об р азо ван и ям  последнего среднеплейстоценового л е д 
ника [I]. В результате  деятельности  ком п лекса  ф изико-географ ических 
ф ак то р о в  (гидросеть, л ёссообразован и е  и эрозийны е процессы) и сф о р 
м и р о в ал ась  свойственная  М инской и О ш м ян ской возвы ш енностям  к а р 
тина расп ределен и я  мощ ности опи сы ваем ы х образован ий.

М ощ ность  отлож ений р асп р ед ел яется  весьма ди ф ф еренц ированно . 
Н а  территории  возвыш енностей отчетливо вы явл яю тся  обш ирны е зоны 
(И венецко-М инская , О ш м ян ск ая ,  В о л о ж и н с к о -З а с л а в л ь с к а я  и Логой- 
с к а я ) ,  отли чаю щ и еся  довольно зн ачительны м и (более 180 м) в ели чи н а
ми мощности. Н а р я д у  с этим обособляю тся  П л ещ ен и ц к о -Д о к ш и ц к ая  и 
Д з е р ж и н с к а я  зоны, д л я  которы х х а р а к т е р н ы  меньш ие значения  м ощ но
сти ( с м .р и с у н о к ) .

М ощ ность антро
погеновы х отло
ж ений в пределах 
М инской и О ш 
мянской возвы ш ен

ностей:
I  — изопахиты  м ощ 
ности; 2 —  значения 
мощ ности; 3 — зоны  с 
мощ ностью  более 
180 м (А — И венецко- 
М инская; Б — О ш мян
ская; В—Воложинско- 
З аславл ь ск ая ; Г—JIo- 
гой ская); 4 — с м ощ 
ностью  менее 180 м 
(Д  — Д зерж и н ск ая ; 
E — П лещ ен иц ко-Д ок

ш ицкая)



Д з е р ж и н с к а я  и И венецко-М ин ская  зоны приходятся  на ю ж ную  часть 
М инской  возвыш енности и вы тянуты  в субш иротном направлении. М о щ 
ность пород в п р ед елах  этой территории изм еняется  от 120 до 290 м и 
более. С ам ы е  значительны е величины (247— 293 м) вскры ваю тся  с к в а 
ж и н а м и  в обш ирной и глубокой Скирмунтовской котловине, р а сп о л о ж ен 
ной севернее Д зер ж и н ск о го  остан ца  слабо  п ереработанн ы х ледником 
пород  коренного субстрата  (И венецко-М инская  зо н а ) .  П рослеж и ваю тся  
эти значения, к а к  правило, вдоль  у ч астка  в наиболее  глубоких местах 
котловины. П о м ере восстания склонов Скирмунтовской впадины  м ощ 
ность антропогеновы х образован и й  зам етн о  у м ен ьш ается  и в п ределах  
Д зе р ж и н с к о го  возвы ш ения  коренного цоколя  доходит  до 120 м. М ин и
м альн ы е  величины об н ар у ж и ваю тся  н ад  вершиной о стан ца  ( Д з е р ж и н 
с к а я  з о н а ) .

О ш м ян ск ая ,  В о л о ж и н ск о -З асл ав л ьск ая ,  Л о го й ск ая  и П лещ еницко- 
Д о к ш и ц к а я  зоны приходятся  на О ш м ян ско-Д окш ицкий  пояс гр яд  [2]. 
П ри  этом зоны со значительной  мощностью пород р а зм ещ аю тся  в субши- 
ротной части пояса, а П лещ ен и ц к о -Д о к ш и ц к ая  — в его субмеридиональ- 
ном отрезке. С ам  ж е  пояс простирается  крупной дугой и н ар ащ и в ает  ю ж 
ную часть М инской возвы ш енности  с проксим альной  стороны.

Н а  территории  субш иротной части пояса  больш ие значения  мощности 
антропогеновых акку м у л яц и й  приурочены к поднятиям  соврем ен
ного рельеф а, а ее меньш ие — совпадаю т с пониж ениями. Особенно м ощ 
ные толщ и отлож ений в скры ваю тся  в п р ед елах  сам ы х высоких осевых 
гр яд  и во звы ш аю щ и х ся  над  ними крупных холмов. Н а  таки х  участк ах  
м ощ ность пород п ревы ш ает  220 м и нередко доходит до 240— 271 м 
(в гран и ц ах  м акси м ал ьн ы х  отм еток территории Белоруссии  —  гор Л ы 
сой, М а я к  и д р .) .  П редельн ой  в регионе величины (304 м) она достигает  
в  районе Л огойской  астроблем ы  [3], где поднятиям  дневной поверхности 
отвечает  глу бо к ая  погребенная  воронка  в кровле  коренных пород.

В п он иж ен иях  современного рел ьеф а  мощ ность образован и й  состав
л я е т  230— 100 м. Н есколько  больш ие ее значения  регистрирую тся в меж- 
грядовы х з а п а д и н а х  возвы ш енны х участков , тогда  к а к  менее зн ач и тел ь 
ные величины вскр ы ваю тся  по та л ь в е га м  гляциодепрессий и долин рек. 
В целом мощ ность антропогеновы х аккум уляц и й  субш иротного отрезка  
у м ен ьш ается  от ц ен тральн ы х  участков  возвы ш енностей в сторону бли з
л е ж а щ и х  низин и равнин.

В п р ед елах  субм ери ди онального  отрезка  О ш м ян ско-Д окш ицкого  п оя 
с а  (П л е щ ен и ц к о -Д о к ш и ц кая  зона) мощ ность отлож ений достигает  м и
ним альны х значений: 75— 77 м (сс. Красники, О сово) .  Эти величины у с т а 
новлены  в ц ен тральн ы х  рай о н ах  зоны и при ходятся  на  самую п ри подня
тую  часть  крупного П лещ ен и ц ко-Д ок ш и ц кого  останца, имею щего м ери 
дион альн ое  простирание. В сторону ты ловы х  (ю ж ны х) склонов этого 
о стан ц а  и ограничиваю щ и х его ледн иковы х л о ж б и н  мощ ность пород  во з 
р а с та е т  до 120— 156 м.

Р асп р ед елен и е  мощ ности антропогеновы х накоплений на  территории 
р а с с м атр и в а е м ы х  м ак р о ф о р м  тесно связано, таки м  образом , с погребен
ным и современным рельефом . В ю ж ной и северной частях  М инской во з 
вы ш енности этот  п о к а за те л ь  сильнее о т р а ж а е т  рельеф  коренного суб
с тр ата ,  тогда  к а к  на субш иротном отрезке  О ш м ян ско-Д окш ицкого  пояса 
в основных ч ертах  воспроизводит  неровности современной поверхности. 
Эту закон ом ерность  р асп ред елен и я  мощ ности отлож ений следует учиты 
в а т ь  при вы яснении природы  О ш м янско-М инского  п ояса  краевы х  л едн и 
ковых образован ий .

Особенно в а ж н а  в ы я в л ен н а я  особенность д л я  пон им ания условий о б 
р азо ван и я  О ш м ян ских  гряд, где распределен ие  мощ ностей хорошо кор- 
релируется  с современны м рельеф ом  и почти не о т р а ж а е т  х а р а к т е р а  по

верхности коренны х пород. С удя  по приведенны м  м атер и алам , а т а к ж е  
по строению антропогеновой толщ и, главную  роль  в возникновении Ош- 
мянских гр яд  и п ри м ы каю щ его  у ч астк а  М инской возвыш енности с ы гр а 
ли  напорны е конечно-моренные о б р азо в ан и я  последнего среднеплейсто
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ценового ледника. Н а  остальной территории пояса ход гляциом орф оло- 
гических процессов был более слож ны м  и р азвитие  интенсивной краевой  
ледниковой аккум уляц ии  н ач ало  п роявляться  на более ранних этапах . 
Этот вы вод  о генезисе рассм атр и ваем ы х  крупных форм рельеф а следует 
при ним ать  во внимание при проведении границы  м еж д у  М инской и Ош- 
мянской возвыш енностями.
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Т Р У Д О В О Й  П О Т Е Н Ц И А Л  Г О РО Д О В БЕЛО РУ ССИИ

П р о б л е м а  количественного  и качественного улучш ени я  трудового по
т ен ц и ал а  не только  страны  в целом, но и к аж д о го  отдельного района, го
рода, хозяйственного  кол л ек ти ва  подни мается  на стран ицах  партийных 
изданий, ш ироко о б су ж д ается  в научной л и тературе  [ I— 4].

И сп ользуя  методический подход  к оценке трудового потенциала, и зл о 
ж ен ны й в м онограф ии  у кр аи н ски х  экономистов [2], мы сделали  попытку 
д ат ь  сравнительную  оценку трудового  потенц иала  белорусских городов 
по их основным группам: крупны е и крупнейш ие, средние и полусредние, 
м ал ы е  города и городские поселки. Зам ети м , что публикац ий  по этой а к 
туальн ой  проблем е в р еспублике  нет.

Трудовой потенц иал  (Т П ) -— это ресурсы и резервы  ж ивого  труда, ко
торы ми о б л а д а е т  трудоспособное население  в услови ях  данного о бщ ест
венного строя. Его величину определяет  ком п лекс  количественных и к а 
чественных компонентов: численность трудоспособны х контингентов и их 
половозрастной состав в у в я з к е  со средней п родолж ительностью  п р ед 
стоящ ей ж и зн и  в рабочем  периоде, т. е. фондом времени ж и зн е д ея т е л ь 
ности; д ем ограф и ческ и е  основы ф о рм и рован и я  этой категории н асел е
ния; степень занятости ; уровень  о б р азо в ан и я  и квали ф и кац и и ; проф ес
си он альн ая  и те р р и т о р и а л ь н а я  мобильность, состояние физического и 
м орального  здоровья  участни ков  трудового  процесса  [2]. Эта  категория  
более объем н ая ,  чем трудовы е  ресурсы, ее м ож но рассм атр и вать  к ак  
слож ную  динам ическую  систему частны х потенциалов: д ем ограф и ческ о
го, проф ессионально-квалиф и каци онного  и социально-культурного. Т р у 
довой потенциал  п р о я в л я ется  в количестве  труда ,  отданного обществу 
д ан ны м  поколением, количестве  общ ественны х благ, им произведенных, 
что зависи т  от трудовой активности  лю дей и производительности их 
труда. П оэтом у при одной и той ж е  численности трудовы х ресурсов их 
трудовой в к л а д  м о ж ет  быть различны м .

Естественную  основу ф ор м и р о ван и я  трудового  п отенц иала  о п р ед ел я 
ет о б щ а я  д ем о гр а ф и ч ес к а я  ситуация, поэтому применительно к горо
д ам  Б С С Р  рассм отрены  та к и е  демографические составляющие, к а к  чис
ленность населен и я  и тем п ы  его роста, а значит, величина  и возм ож ность 
н а р а щ и в а н и я  ТП; численность и д о ля  трудоспособного  населения, опре
деляю щ его  общий ф онд  трудового  врем ени (человеко-лет) д л я  создания  
м атер и альн ы х  благ; м и гр ац и о н н ая  ситуация  и ее роль  в формировании 
Т П  городов; р еж и м  воспрои зводства  населен и я  и возм ож н ости  возобнов
ления  поколений. Социально-экономический асп ект  трудового  потенциа
л а  в дан ном  и сследован ии  х а р а к т е р и зу ю т  д в а  основных п оказателя :  
а) т р у до вая  активность н асел ен и я  по двум  ф орм ам  занятости  — в о б щ е
ственном производстве  и на учебе; б) о б р азо в ател ьн ы й  уровень р аботн и 
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