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МОРФОЛОГИЯ ПООЗЕРСКИХ КРАЕВЫХ ЛЕДНИКОВЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОРШАНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
Пацыкайлик Д. А., Минск 
Изучение краевых ледниковых образований с целью выяснения 

особенностей литоморфогенеза четвертичных оледенений в настоящее время 
является весьма актуальной задачей. В поясе плейстоценовых краевых 
образований Белорусской гряды, по-прежнему слабо исследованными 
остаются ледниково-аккумулятивные комплексы Оршанской возвышенности. 

Краевые образования поозерского возраста подчеркивают максимальную 
границу распространения данного ледникового покрова. Они приурочены, как 
правило, к выступам поверхности днепровского возраста и формируют ряд 
субширотно вытянутых участков грядово-холмистого рельефа с абсолютными 
высотами более 230 м над уровнем моря. Длина гряд достигает 4 - 6 км 
(Алантьевская гряда), сложе 230 м над уровнем моря. Длина гряд достигает 4 - 
6 км (Алантьевская гряда), сложены моренными суглинками и супесями с 
галькой и валунами, с густотой расчленения 20 - 25 м/км2. Превышение 
краевых комплексов над равниной, прилегающей к возвышенности с севера, до 
50 м. 

Вдоль северо-восточного края возвышенности располагается типичная 
гляциоинъективная (выдавленная в подледный канал) гряда - оз 
выдавливания, длиной 750 м, шириной 50 - 100 м и высотой 8 м. Гряда 
локализуется между понижениями, откуда и выдавливался озерно-ледниковый 
и моренный материал при образовании рельефа. 

В комплексе с краевыми грядами и холмами встречаются камовые 
массивы, отдельные термокарстовые западины и ложбины стока талых 
ледниковых вод, к которым приурочены истоки рек Адров и Мироновка. 

Краевые поозерские аккумуляции представлены опесчанеными супесями, 
грубыми, бурыми до красновато-бурых, которые часто замещаются по 
простиранию и по глубинам песками разнозернистыми, гравелистыми, иногда 
с мощными (до 2 - 3 м) валунно-галечными линзами. Мощность краевых 
образований поозерского ледника в пределах рассматриваемой территории 
достигает 12 - 15 м. Среди конечно-моренных форм преобладают морены 
напора. Они свойственны всем полосам краевых ледниковых образований. 
Напорные морены выражены в виде невысоких куполовидных поднятий и 
отходящих от них серий гряд. 

Рельеф краевой зоны поозерского оледенения Оршанской возвышенности 
отличается наименьшей устойчивостью. Это обусловлено широким 
развитием новейших тектоно-динамических процессов, вызванных 
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позднечетвертичным тектогенезом и ротационным режимом земной коры. 
Подобные явления устанавливаются в рельефе по комплексу аэрокосмических 
и геолого-геоморфологических признаков в виде зон ландшафтных 
тектоаномалий шириной от 100 до 300 м. Неотектонические процессы 
контролировали формирование гляциодинамической структуры краевой 
зоны. Они способствовали развитию систем трещин в дистальной части 
поозерского ледника, определив главнейшие простирания напорных 
конечных морен Оршанской возвышенности. 
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