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Недокормленные (underfit) реки, согласно модели развития речных потоков и 

речных террас Г. Х. Дьюри [11], на территории Беларуси встречаются как в зоне по-

следнего оледенения, так и в зонах развития более древних ледниковых покро-

вов [14].  

Реки черноморского бассейна (Днепр, Березина, Адров, Оршица и Сож и дру-

гие) до момента быстрой деградации поозёрского ледника питались перигляциаль-

ными водами [4, 9]. Поэтому в настоящее время они являются «недокормленными», 

без поступления талых ледниковых вод. Развитие долин этих рек было результатом 

регрессивного движения источников питания вслед за ледниковым покровом. Одна-

ко этот процесс закончился быстро, сразу после отступления последнего ледниково-

го покрова от границы максимального распространения [1]. 

Увеличение потоков воды, связанных со сбросом перигляциальных вод из при-

ледниковых водоёмов на юг, вызвало боковую эрозию в долинах. На участках долин, 

расположенных в непосредственной близости от ледяного покрова, были разрушены 

более древние террасы: а) раннепоозёрская 13-метровая терраса Березины (у д. Му-

раво) приблизительно в 100 км от фронта ледника, где аллювий перекрывал мура-

винские межледниковые отложения, б) среднепоозёрская терраса в долине Днепра с 

абсолютным возрастом 36–40 тыс. лет назад (разрез Красная Горка близ Рогачёва), 

что почти 200 км на юг от границы максимального распространения последнего лед-

ника ([14], см. здесь ссылки на литературные источники). Ближе к фронту ледника 

древний аллювий сохранялся локально в ископаемом состоянии и часто отделен от 

вышезалегающих, более молодых уровней аллювия морзлотными структурами, 

например, в районе Дубровно и Митьковщина на 10-метровой террасе Днепра [15] и 

Гливино 1 на 8-метровой террасе Березины [12]. 

Боковая эрозия привела к расширению долины Березины и появлению «эрози-

онных сегментов» позднепоозёрских террас, встречающихся при пересечении рекой 

борисовских гряд. Долина Днепра выше Орши получила в это время слегка извили-

стую форму в плане с изогнутыми меандрами: вариант с-1 и частично с-3 (тип 

Осидж) согласно классификации Г. Х. Дьюри [11]. 

Долина Днепра между Оршей и Шкловом делится дважды на два рукава, кото-

рые функционировали одновременно в периоды высоких паводков (рис. 1). После 

уменьшения паводков активным оставался только один рукав. Это позволило ввести 

в классификацию недокормленных рек Дьюри новый тип рек, названный днепров-

ским [15, 16]. Этот тип недостаточного питания реки проявился в рельефе долины в 

качестве «брошенных руковов долины». В интервале поздний плейстоцен-голоцен 

только один рукав функционировал как долина реки. Естественно канализированное 

дно реки привело к тому, что её развитие было ограничено вертикальным нарастани-

ем аллювия из-за его избыточного накопления в узкой пойме вдоль канализирован-
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ного русла. Фазы повышения и ослабления флювиальной активности зафиксированы 

в строении поймы в виде ископаемых почв. Вторые рукава имеют спрямленный вид. 

Они параллельны главной долине. Такие своеобразные «мёртвые долины» длиной  

9–14 км и шириной около 1 км прослеживаются на уровне 10-метровой террасы, по-

чти полностью занятой торфяником (см. рис. 1). 

Послеледниковая эволюция долин Днепра и Березины происходила по-

разному, что может быть связано с различным проявлением гляциоизостатических 

движений. Течение Днепра совершалось в зоне с характерными вертикальными 

движениями [15], тогда как в долине Березины, если такие движения вообще проис-

ходили, то они были намного слабее [12]. Это нашло свое отражение в строении 

пойм обеих рек, где фазы паводков регистрируются по-разному в каждой из долин. 

Днепр врезался в подстилающие отложения и поэтому его долина очень узкая с от-

дельными сегментами надпойменных террас и пойм. Высокая стабильность врезаю-

щегося русла ограничивала наращивание обоих уровней поймы только вертикаль-

ным ростом внерусловых отложений, а увеличение скорости седиментации на пойме 

вызывало формирование ископаемых почв. В отличие от Днепра, Березина в голо-

цене явно расширила свою долину, подрезая и разрушая молодые поозёрские терра-

сы, что привело к созданию очень широкой поймы с многочисленными озёрами-

старицами. Во многих местах пойма Березины занимает почти всю ширину долины. 

Поэтому на пойме можно обнаружить линзы осадков из различных серий пойменно-

го аллювия. В периоды повышенной активности река срезала меандры и меняла тип 

осадконакопления в пойменных озёрах. Последнее также могло быть вызвано пере-

мещением русла. 

Также, вероятно, ледниковые воды с района г. Смоленска стекали к югу по до-

лине р. Сож. Далее от границы последнего оледенения река унаследовала раннее 

существовавшие ледниковые ложбины, а в районе д. Присно она имеет признаки 

недокормленной реки [7, 10]. Голоценовая пойма со следами бокового врезания рус-

ла реки занимает практически всё дно долины. В то же время внутри него есть также 

«мёртвая долина», которая находится на высоте около 2 м над уровнем реки и отде-

лена от зоны меандрирования изолированными и вытянутыми по ходу долины пес-

чаными (с палеогеновым цоколем) останцами, поднимающимися на высоту 7–8 м 

над поймой. Отсутствие здесь следов меандрирования указывает на то, что «мёртвая 

долина» в позднем плейстоцене и голоцене бездействовала, существовала независи-

мо от реки. В позднем дриасе и раннем голоцене в небольших водоёмах, располо-

женных на пойме, накапливался озёрный мергель и карбонатные супеси с многочис-

ленными раковинами пресноводных моллюсков [2, 5, 6]. 

Иной тип долин недокормленных рек встречается в районе развития более 

древних отложений, чем поозёрские. Такие реки как Птичь [17], Друть, Неропля 

[18], текут по древним перигляциальным ложбинам и флювиально трансформируют 

только узкие пояса вдоль русла рек [14]. Например, «недокормленная» река Друть в 

районе Белыничи (отрезок Гута-Пильшичи) использует старую ледниковую ложбину 

сожского оледенения, прорезающую Центральноберезинскую флювиогляциальную 

равнину (рис. 2). Ширина долины колеблется от 1,5 до 2,5 км. На дне долины сохра-

нилась позднепоозёрская песчаная терраса высотой 5–6 м в виде узких сегментов и 

эрозионных останцов. В долине шириной 0,5–1,5 км можно выделить два уровня, 

соответствующие двум основным этапам развития поймы. Первый уровень (около 

2/3 ширины дна) без следов протекающей реки занят торфяником, нарастающим с 

конца аллереда. Второй, «флювиальный» уровень является относительно узким и 
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состоит из ряда разновозрастных голоценовых линз аллювия [18], что близко к гео-

логическому строению аллювия прадолины Бебжи в бассейне Вижны в Польше [19]. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема геологического строения долины Днепра между гг. Орша и Шклов [16] 
1 – склон долины, 2 – склоны эрозионных останцов в долине Днепра, 3 – торф и оглеенный торф, 4 – 

моренные отложения, 5 – песок и гравий, 6 – песок, 7 – глинистый песок, 8 – супесь песчанистая, 9 – 

супесь, 10 – органогенная супесь, 11 – торфянистая супесь, 12 – органогенный детрит, 13 – кости мле-

копитающих, 14 – раковины моллюсков. 
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Рисунок 2 – Схематические геологический разрез через долину реки Друть [18] 

1 – коренная порода, 2 – гравий с песком, 3 – песок, 4 – эоловый песок (дюна), 5 – делювиальный пе-

сок, 6 – илистый песок, 7 – заиленный песок с органикой, 8 – песок с прослоями супеси, 9 – песчаный 

ил, 10 – ил (алеврит), 11 – глинистый ил, 12 – торфяной ил, 13 – торф, 14 – гиттия, 15 – луговая же-

лезная руда, 16 – археологические артефакты, 17 – детрит, 18 – субфоссильные древесные остатки. 
 

Третьим типом долин недокормленных рек являются реки, текущие в прадо-

линах (ложбинах стока талых ледниковых вод) вблизи от границы максимального 

распространения последнего оледенения. Типичным примером является долина реки 

Западная Березина, унаследующая маргинальную ложбину стока талых ледниковых 

вод (маргинальную прадолину). Реки этого типа вытекали из приледниковых водоё-

мов на запад, в частности из покрытого льдом водоёма в районе нынешнего 

оз. Нарочь по долине р. Вилии. В районе исследований этого типа рек были обнару-

жены следующие изменения в структуре русла – от многорукавных через большие 

меандры к малым меандрам [3, 13, 14]. С периодом максимального поступления та-

лых вод и последующими рецессивными фазами дегляциации было связано образо-

вание высоких (10-метровой и 5-метровой) флювиогляциальных террас, наблюдае-

мых в разрезах между дд. Углы и Калдыки. В районе Олешинята высокая терраса 

подрезана двумя палеомеандрами большого радиуса (около 200 м) и шириной (более 

100 м). Третий палеомеандр был врезан в склон долины. Мощность торфа в пределах 

этих палеомеандров достигает нескольких метров. Слабые вертикальные поднятия 

[8], быстрое и очень большое поступление талых вод в поозёрское время привели к 

тому, что Западная Березина в голоцене имела очень слабую эрозионную силу и 

лишь незначительно врезалась в подстилающие отложения, сохранив при этом 

большие палеомеандры. В пойме выражены небольшие палеомандры с радиусами не 

более 30–40 м и шириной 15–20 м, которые функционировали длительное время в 

голоцене. Плохой дренаж привел к значительному развитию болот и торфяников на 

дне всей долины. 
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