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Минеральные воды являются основным ле-
чебным средством бальнеологических курортов – 
одной из ведущих форм организации санатор-
но-курортной помощи…

                         А. М. Овчинников

ВВедение

Подземные воды, воды подземной гидросферы составляют объект иссле
дований гидрогеологии – науки о геологии воды. Если это воды из геологиче
ского пространства отдельного региона – геологического или административ
ного, то их изучение и описание составляет прерогативу одного из важней
ших разделов теоретической гидрогеологии – региональной гидрогеологии. 
При этом базовой основой изучения гидрогеологии и подземных вод отдель
ного региона должны служить как теоретические достижения общей гидрогео
логии и ее отдельных направлений (гидрогеохимия, подземная гидродинами
ка и др.), так и смежных геологических наук (тектоника, геофизика, геохимия 
и др.). Вместе с тем результаты региональных гидрогеологических исследова
ний во многих случаях служат дальнейшему развитию теории гидрогеологии, 
как это было, например, с установлением гидродинамической автономности 
горноскладчатых сооружений относительно предгорных прогибов (Колодий, 
Кудельский, 1972); с признанием отсутствия активных трансформных пере
мещений подземных вод и рассолов древних платформ в разрезе геологиче
ских структур древнее четвертичных (Кудельский и др., 1985; Кудельский, 
2003). Эти и многие другие результаты исследований гидрогеологии отдель
ных геологических регионов (горноскладчатые сооружения альпийского 
орогенеза, северозапад древней ВосточноЕвропейской платформы и др.) по
зволили существенно совершенствовать теорию гидрогеологии и изменить 
некоторые apriori принятые представления по проблемам дальних транс
формных перемещений подземных вод, их роли в процессах нефтегазообразо
вания (Кудельский, Лукашев, 1974; Кудельский и др., 1997), формирования 
и размещения минеральных вод и рассолов, других гидрогенных полезных 
ископаемых.

Касаясь общих геологических закономерностей в размещении минераль
ных вод, здесь уместно подчеркнуть их тяготение к горноскладчатым соору
жениям альпийского и современного орогенеза и территориям молодых плат
форм с локальными проявлениями активного тектогенеза. Минеральные воды 
древних докембрийских платформ, к которым относится и ВосточноЕвро
пейская с территорией Беларуси, не отличаются многообразием геохимиче
ских типов и поэтому наши исследования имеют не только практический, но 
и теоретический интерес.
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Первый раздел книги посвящен малоизученным аспектам региональной 
гидрогеологии Беларуси и смежных территорий. Подчеркивается важнейшая 
роль оледенений четвертичного периода и неогеодинамических процессов  
в становлении современной гидрогеологической обстановки на территории 
Беларуси и севера ВосточноЕвропейской платформы, установлен химиче
ский состав и происхождение хлоридных рассолов верхнепротерозойских от
ложений и трещиноватой зоны кристаллического фундамента. Последнее на
правление чрезвычайно важно, поскольку происхождение хлора как одного из 
важнейших анионов минеральных вод до настоящего времени связывалось 
преимущественно с соленосными отложениями, что вполне допустимо для 
рассолов и подземных вод нефте и соленосного Припятского бассейна (Ку
дельский и др., 1985). Однако на большей части Беларуси, где соленосные от
ложения отсутствуют и не известны в геологическом прошлом, это допуще
ние неприемлемо и нуждается в альтернативных решениях.

Посвященная минеральным водам Беларуси книга касается и чрезвычайно 
важных вопросов о природных условиях региона – геоморфологии террито
рии, гидрографии, климата, почв и растительности, рассматриваемых с пози
ций природнолечебных предпосылок развития санаторнопрофилактических 
мероприятий и учреждений. Наиболее эффективны подобные учреждения, 
если терапевтическая практика обслуживания людей включает в себя и во
дные процедуры с использованием минеральных вод.

Показано, что только четыре (без специфических компонентов и свойств, 
бромные и йодобромные, радоновые и высокогумусовые) из двенадцати из
вестных типов минеральных вод используются санаторнокурортными и ле
чебнооздоровительными комплексами республики. Добыча и бальнеотера
певтическое использование еще четырех типов минеральных вод (борных, 
железистых, сульфидных рассолов и сероводородных вод) могут быть органи
зованы в составе государственных программ геологоразведочных работ или 
же по заявкам и финансировании заинтересованных организаций. И, наконец, 
открытие и практическое использование еще четырех типов минеральных вод 
(углекислых и содовых типа «Боржоми», «Ессентуки», высокоорганических 
типа «Нафтуся», кремнистых и ультрагипотонических) принципиально воз
можно на территории Беларуси, однако проблема нуждается в постановке спе
циальных научных исследований и поисковоразведочных буровых работ.  
В завершении поисковоразведочных работ на сероводородные воды в районе 
выхода сероводородного источника (д. ВидзыЛовчинские, Браславский рай
он) нуждается и проблема скважинного вскрытия этих ценнейших для респу
блики минеральных вод.

Минеральные воды играют важную роль в народном хозяйстве страны, 
широко используются для оздоровления людей на многочисленных курортах 
Беларуси, применяются для внекурортного лечения в больницах и санатори
ях, а также для розлива и использования в бутылках. Кроме того, минераль
ные воды и рассолы являются перспективной промышленной базой для соля
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ного и йодобромного производства, а также для получения широкой гаммы 
редких и рассеянных элементов. Наконец, они служат в качестве геохимиче
ских признаков при поисках многих полезных ископаемых – нефти, газа, руд
ных залежей и месторождений.

В основу настоящей работы положены результаты многолетних фунда
ментальных гидрогеологических и геохимических исследований проблем 
многообразия минеральных вод в геологическом субстрате Беларуси, их гене
зиса, пространственного распространения и выявления новых разновидно
стей минеральных вод, перспективных для последующего практического ис
пользования. 

На территории Беларуси издавна известны и широко используются под
земные минеральные воды хлоридного натриевого состава как без специфиче
ских компонентов, так и с таковыми, например с бромом, йодом. В последние 
десятилетия обнаружены и введены в эксплуатацию сульфатнокальциевые 
воды (восточная часть республики), радоновые минеральные воды (центр и за
пад), многие лечебные и лечебнооздоровительные учреждения освоили прак
тическое использование природных рассолов. В результате геологоразведоч
ных работ и специальных гидрогеологических и геохимических исследова
ний установлены высокие перспективы обнаружения некоторых новых для 
республики типов минеральных вод: углекислых и щелочных типа «Боржоми» 
и «Ессентуки», сероводородных типа «Кемери» различного солесодержания, 
железистых типа «Марциальная», «Полюстровская» и др.

В результате всестороннего анализа и обобщения всей имеющейся инфор
мации получены новые данные о геологогидрогеологических условиях про
явления разнотипных минеральных вод, их распространении и формирова
нии, охарактеризованы наиболее крупные месторождения минеральных вод, 
их современное и перспективное использование, а также существующая в Рес
публике Беларусь инфраструктура санаторнокурортного и профилактическо
го водолечения. Иллюстрирующие текст книги картографические материалы, 
а также обширный комплекс табулированных фактических данных суще
ственно углубляют познавательное значение работы и позволяют использо
вать ее в качестве справочного пособия при решении проблем поисков, прак
тического использования и охраны ресурсов минеральных вод республики от 
истощения и загрязнения.

Учитывая общую направленность приведенных в книге данных, автор от
казался от регулярного описания геологии и гидрогеологии Беларуси, деталь
но охарактеризованных в изданной в 2014 г. монографии А. В. Кудельского  
и В. И. Пашкевича «Региональная гидрогеология и геохимия подземных вод 
Беларуси». Но поскольку большая часть основных типов минеральных вод  
и лечебных рассолов так или иначе связана с дочетвертичным комплексом 
горных пород, материалы глубокого геологического бурения и гидрогеологи
ческого опробования глубоких скважин по шести основным водоносным 
горизонтам сведены нами в таблицы (см. приложение А, табл. 1–6). Содер



жащаяся в них обширная (329 анализов) информация создает совершенно 
ясное представление о природных и потенциальных гидроминеральных ре
сурсах Беларуси.

В написании книги и подготовке ее к изданию неоценимую помощь автору 
оказывали сотрудники лаборатории гидрогеологии и гидроэкологии Инсти
тута природопользования НАН Беларуси: гидрогеолог М. С. Капора, кандидат 
геологоминералогических наук В. И. Пашкевич, географы В. Н. Лещинская  
и И. А. Залыгина. В полезных обсуждениях некоторых разделов книги актив
ное участие принимали доктор геологоминералогических наук, академик  
А. А. Махнач и кандидат медицинских наук, лауреат Государственной премии 
Беларуси Э. С. Кашицкий. Всем им автор выражает свою глубокую призна
тельность и благодарность.
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Глава 1

Природные услоВия БелАруси

1.1. Геоморфология

Беларусь расположена в пределах западной части Русской равнины. Абсо
лютные высоты земной поверхности варьируют от 80 до 360 м, при средней -  
около 160 м. Рельеф характеризуется преобладанием плоских и пологоволни
стых равнин, речных долин и грядовоувалистохолмистых комплексов раз
личного размера и конфигурации.

Рельефообразующими являются главным образом отложения антропоге
на, которые представлены собственно ледниковыми моренными (52 %), флю
виогляциальными (31 %) и ледниковоозерными отложениями (5 %) террито
рии Беларуси. На генетические типы перигляциальной формации приходится 
около 7 %, межледниковые и современные аллювиальные, озерные, болотные, 
эоловые и прочие комплексы суммарно составляют около 5 % поверхности 
страны.

Степень денудационного преобразования, морфологические особенности 
и возраст рельефа территории республики изменяются в направлении с севе
ра на юг. В северной части развит преимущественно ледниковоаккумулятив
ный рельеф поозерского оледенения с обилием озер, бессточных котловин, 
плоских заболоченных низин, окаймленных и разделенных группами холмов 
с системами краевых гряд. Для центральной части характерен заметно дену
дированный, преимущественно ледниковоаккумулятивный рельеф сожского 
оледенения. Здесь развита система краевых возвышенностей и платообразных 
равнин, являющихся частью водораздела бассейнов Балтийского и Черного 
морей. И, наконец, на юге распространен денудированный ледниковоакку
мулятивный рельеф сожского и днепровского оледенений.

Облик земной поверхности постоянно изменяется под воздействием как 
эндогенных, так и экзогенных процессов. В последние десятилетия все боль
шее распространение получают техногенные формы рельефа: карьеры, кана
лы, отвалы, котловины и т. п. О масштабе антропогенных преобразований по
верхности территории Беларуси можно судить по таким данным: не менее 
200 км2 занимают карьеры, причем их глубина нередко составляет 10–30,  
а иногда 50 м и более, протяженность достигает 1,5 км; площадь отвалов  
в пределах 6–8 км2, высота 80–150 м; площадь искусственно террасированных 
поверхностей населенных пунктов охватывает около 5 тыс. км2; площадь до
рог превышает 1000 км2; на многие тысячи километров протянулись судоход
ные и осушительные каналы.
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Под влиянием техногенеза почти на третьей части территории Беларуси 
получила развитие плоскостная эрозия: происходит обмеление рек, заиление 
озер, развиваются овраги, усиливаются эоловые процессы. В районах город
ских водозаборов и горных выработок формируются просадки грунтов.

1.2. Гидрография

Гидрографическая сеть Беларуси хорошо развита и представлена много
численными реками, каналами и канавами, множеством озер и искусственных 
водохранилищ.

В пределах республики проходит водораздел между бассейнами поверх
ностного стока Черного и Балтийского морей. Линия гидрологического раз
дела трассируется по Копыльской гряде, Минской и Оршанской возвышенно
стям. К бассейну Балтийского моря относятся речные системы Западной 
Двины, Немана и Западного Буга; к бассейну Черного моря – Днепр с его мно
гочисленными притоками: Березина, Сожь, Припять и др. Общая длина реч
ной сети составляет около 90,6 тыс. км, густота ее в среднем 44 км на 100 км2. 
Наибольшая плотность речной сети наблюдается в районах крупных возвы
шенностей центральной части Беларуси (Минская возвышенность), наи
меньшая – в Полесской низменности. Для рек характерны медленное тече
ние и извилистость. Средние уклоны составляют 0,2–0,6 м/км, а скорость 
течения – не более 0,3–0,4 м/с.

Сток рек формируется за счет подземного, снегового и дождевого питания, 
при этом на долю подземного и паводкового приходится до 90 % общего объ
ема годового стока. Модули поверхностного стока изменяются от 7,6 л/с/км2 
на севере до 2,8–3,8 л/с/км2 на юге республики. В течение года наблюдаются  
2 максимума и 2 минимума речных стоков. Главный максимум связан с тая
нием снегов в мартеапреле, второй – с выпадением осенних дождей и форми
руется в ноябре. Минимальный (меженный) речной сток фиксируется в февра
ле и сентябре. В целом среднегодовой речной сток в республике дости 
гает 35 км3.

На всех реках Беларуси основной объем стока приходится на весенний се
зон (36–37 % годового стока). В период летнеосенней межени средняя вели
чина суммарного стока изменяется от 19 до 157 мм, зимней – от 8 до 60 мм. За 
пределы республики по рекам ежегодно сбрасывается в среднем около 57 км3 
воды, из них примерно 37 км3 формируется непосредственно на территории 
Беларуси, остальной объем (~20 км3) поступает изза ее пределов. Основная 
часть речного стока (более 85 %) сбрасывается по Днепру и Припяти на терри
торию Украины.

Днепр – третья в Европе (после Волги и Дуная) река по длине и площади 
водосбора. Общая длина Днепра составляет 2285 км, его протяженность на 
территории Беларуси около 720 км. За исток реки принимается небольшое 
болото, расположенное северозападнее г. Вязьмы (Российская Федерация).  
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В Беларуси река протекает по территориям Витебской, Могилевской и Го
мельской областей.

Площадь водосбора Днепра более 520 тыс. км2, 117 тыс. км2 (23 %) из кото
рых располагается на территории Беларуси (из них 41 тыс. км2 заболочена). 
Удельный вес подземного и снегового питания в водном балансе Днепра  
в границах Беларуси достигает 80 %. Основная фаза в водном режиме Дне
провской гидрологической системы – весеннее половодье. Наименьший уро
вень воды (межень) чаше всего наблюдается во второй половине лета.

На участке Могилев—Рогачев средняя ширина русла 120–130 м, наиболь
шая – 300–400 и наименьшая – 55 м. На участке от Орши до слияния с Бе
резиной доминирующие глубины 2–2,5 м, скорость течения достигает 1,3 м/с. 
Среднегодовой расход реки варьирует от 107 до 584 м3/с. Максимальная шири
на русла достигает 500 м, во время весеннего разлива южнее Речицы ширина 
водного плеса превышает 20–24 км. Главные притоки Днепра – Припять, 
Березина и Сож.

Припять – крупнейший приток Днепра. В Припять впадают десятки рек: 
Пина, Ясельда, Бобрик, Лань, Случь, Птичь, Стырь, Горынь, Ствига, Уборть и др. 

Сож – левый приток Днепра – берет начало в 12 км южнее г. Смоленска. 
Общая длина реки 648 км, в пределах Беларуси – около 490 км. Сож собирает 
воду с площади 42,1 тыс. км2, из которых около 50 % расположено на террито
рии республики. Лесистость и заболоченность водосбора низкие. По характе
ру формирования стока Сож относится к рекам с преимущественно снеговым 
и подземным источниками питания: сток талых вод около 50 %, грунтовых – 
42, дождевых – от 7 до 12 %. Среднегодовой расход воды у г. Гомеля составля
ет 214 м3/с, скорость течения 0,4–0,9 м/с.

Березина берет начало у г. Докшицы Витебской области. Общая протяжен
ность реки около 613 км, площадь водосбора реки сравнительно небольшая 
(25 тыс. км2), ее заболоченность и лесистость примерно одинаковы и составля
ют соответственно 24 и 25 %. Ширина русла изменяется от 10–15 (на участке 
от истока до оз. Палик) до 150 м (в районе впадения в Днепр); глубина и ско
рость течения варьируют от 1,2–1,5 м и 0,4–0,6 м/с до 2,0–2,5 м и 0,5–0,7 м/с.

Бассейн Западной Двины занимает северную часть Беларуси. Расход реки 
варьирует от 148 до 500 м3/с. Притоки – реки Оболь, Дрисса и др. Западная 
Двина вытекает из оз. Двинец, расположенного на Валдайской возвышенно
сти в 14 км от истока Волги. Общая протяженность реки 1005 км. Верховье 
реки (около 300 км) находится на территории России, средняя часть (350 км) – 
на территории Беларуси и низовье (355 км) – в пределах Латвии. Общая пло
щадь водосбора реки составляет 150 тыс. км2, белорусской части – 35 тыс. км2. 
Заболоченность и залесенность территории водосбора соответственно 18 и 25 %. 
Река имеет смешанное питание, доля снегового в общем водном балансе со
ставляет 46%, подземного – 36 и дождевого – 18 %.

Бассейн р. Неман занимает северозападную часть Беларуси. Средне годо
вой расход реки около 216 м3/с. Крупнейшие притоки – Щара и Вилия. Река 
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берет начало на водоразделе бассейнов Балтийского и Черного морей  
в Узденском районе Минской области. Общая протяженность ее 937 км, из 
них в пределах республики около 480 км. Лесистость белорусской части водо
сбора 30 %, заболоченность не болеe 20 %. Для Немана и его притоков харак
терно устойчивое грунтовое питание (40–60 %).

Мухавец – правый приток р. Западный Буг. Длина 133 км, площадь водо
сбора 6,4 тыс. км2. Заболоченность водосбора около 37 %, лесистость 25 %. От 
г. Кобрина до устья (г. Брест) на протяжении 64 км река протекает по долине 
шириной 0,5–2,0 км. Русло на всем протяжении канализовано, ширина его 25–
30 м. По средним многолетним данным, расход Мухавца в створах, располо
женных севернее и южнее г. Бреста, составлял 26,2 м3/с зимой и около 10,32 м3/с 
летом.

Беларусь – страна озер, где насчитывается их около 10 000. Только 470 озер 
имеют площадь водного зеркала более 0,5 км2. Озеро Нарочь – крупнейший 
водоем естественного происхождения с площадью водного зеркала 79,6 км2. 
Вилейское водохранилище (75 км2) – самое крупное из искусственных водое
мов на территории Беларуси.

1.3. Климат

Климат Беларуси умеренно теплый, переходный от морского к континен
тальному. Господство атлантических воздушных масс обусловливает высо
кую относительную влажность воздуха, которая в зимний период достигает 
85–90 %, понижаясь на востоке и в районе возвышенностей до 58–63 %, на 
юге и в центре республики – до 54–55 %.

Осадки на территории Беларуси зависят главным образом от характера 
циклонической деятельности. Ввиду того что последняя постепенно ослабева
ет в направлении с северозапада на юговосток, количество осадков также 
убывает в этом направлении, составляя соответственно 600–650 и 550 мм  
в год. На территории низменностей осадков выпадает обычно менее 600 мм, 
на возвышенностях – более 650 мм. Во влажные годы количество осадков мо
жет превышать 1000 мм. Максимум годовых осадков приходится на июльав
густ (исключая югозапад, где максимум приходится на июнь), минимум на 
январьфевраль. Число дней с осадками в Беларуси составляет от 180–194  
(в районе возвышенностей и на севере) до 160–180 (к югу и востоку). Наиболее 
часты осадки зимой и осенью (15–20 дней в месяц), наименее (12–14) – в мае.

Среднегодовая температура воздуха на территории Беларуси изменяется 
от + 8 оС в Брестской области до + 5 оС – в Витебской. Максимальная годовая 
температура воздуха приходится на июль: от + 18 оС на севере до + 20 оC  
на юге республики, минимальная – на январь: от -8 оС на севере до -4 оС на юге. 
Абсолютные амплитуды вариаций температуры воздуха составляют 70–76 оС.

Осень в Беларуси наступает во второй декаде сентября (на северовосто
ке), в первых числах октября (на югозападе), когда среднесуточная темпера
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тура воздуха устанавливается ниже 10 оС. Конец осени, соответствующий по
явлению устойчивой среднесуточной температуры 0 оС, приходится в северо
восточной Беларуси на середину ноября, на югозападе – конец ноября.  
В наиболее холодные годы в ноябре могут наблюдаться морозы. В связи с уси
ливающейся циклонической деятельностью над Атлантикой по сравнению  
с летним сезоном осенью значительно увеличивается облачность и чаще вы
падают дожди, хотя количество атмосферных осадков, наоборот, уменьшает
ся. Осенью часты туманы. 

Зима в Беларуси наступает в ноябре: на юге – в конце месяца, на севере –  
в начале. Продолжительность зимы, т. е. периода с температурой воздуха 
ниже 0 °С, изменяется от 105 дней на югозападе до 145 дней на северовосто
ке. Устойчивый снежный покров устанавливается на бóльшей части террито
рии республики в течение декабря. Средняя температура января от -4 оС на 
югозападе (Брестская область) до -8,5 оС – на северовостоке (Витебская об
ласть). В результате глубокого проникновения в пределы Беларуси морских 
воздушных масс для зимы характерны частые оттепели: в среднем один из 
трех дней декабря и февраля.

Весна в Беларуси обычно наступает в апреле. Переход среднесуточной 
температуры воздуха через 0 °С на югозападе происходит в середине марта. 
За вторую половину марта–первую половину апреля полностью сходит снег. 
В конце апреля–начале мая наблюдаются последние заморозки, среднесуточ
ная температура воздуха становится выше 10 °С – начинается лето.

Лето в Беларуси – самый продолжительный период года: начинается в пер вой 
декаде мая, заканчивается в третьей декаде сентября. Лету свойственны ма
лая облачность и наибольшее число ясных дней. Максимум пасмурных дней 
наблюдается в районах Минской возвышенности, минимум – в южной части 
Полесья. Средняя температура июля на юговостоке составляет более 19 оС, 
на севере – 18 оС. На этот сезон года приходится максимальное количество 
осадков (в среднем 40 % годовой суммы).

1.4. Почвы и растительность

Почвенный покров Беларуси формируется под влиянием трех основных 
факторов: климата, рельефа и состава материнских пород. Известно 4 основ
ных генетических типа почв. Наиболее распространены дерновоподзолистые 
(более 70 % территории республики) почвы, которые характеризуются в об
щем высокой кислотностью, слабой насыщенностью основаниями в верхних 
горизонтах почвенного профиля, невысоким содержанием гумуса (3–3,5 %). 
По механическому составу и степени оподзоленности дерновоподзолистые 
почвы неоднородны. Около 8 % территории Беларуси занимают суглинистые 
и глинистые разности, развитые на моренных возвышенностях, иногда на рав
нинах, сложенных моренными суглинками и глинами. Значительный процент 
глинистой фракции моренных суглинков определяет их высокую влагоем
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кость и небольшую водопроницаемость, отчего эти почвы в пониженных 
участках рельефа заболачиваются.

Около 14 % площади страны приходятся на средне и сильнооподзоленные 
почвы на лессах и лессовидных суглинках. Они формируются на водораздель
ных равнинах, сложенных мореной, которая сверху прикрыта пластом лессо
видных пород и лессом, часто при глубоком залегании грунтовых вод. Почвы 
отличаются кислой реакцией, низкой насыщенностью основаниями, неболь
шим содержанием гумуса (до 3 %). В силу повышенного содержания пылева
тых частиц эти почвы отличаются небольшой связностью и легкой размывае
мостью атмосферными осадками, что приводит к развитию процессов эрозии 
на крутых склонах.

Около 20 % территории республики занимают супесчаные среднеоподзо
ленные дерновые почвы, расположенные на низменных и возвышенных 
равнинах. Почвы формируются на моренных отложениях, неоднородны по 
гранулометрическому составу, что связано с неоднородностью материала по
чвообразующих пород. Небольшая влагоемкость супесей и хорошая водопро
ницаемость подстилающих их песков способствуют просачиванию значитель
ной части атмосферных осадков за пределы почвенного профиля.

Песчаные слабо и среднеоподзоленные почвы занимают около 17 % пло
щади республики. Они развиты на моренах, водноледниковых, озерноледни
ковых и древнеаллювиальных песках. Почвы рыхлые, что обусловливает их 
большую водопроницаемость и незначительную влагоемкость. Песчаные по
чвы имеют кислую реакцию среды, очень бедны гумусом (до 1 %).

До 13 % территории занимают подзолистоболотные почвы, являющиеся 
переходными от дерновоподзолистых к болотным. Они распространены в по
ниженных участках рельефа или на плоских бессточных равнинах. Здесь они 
развиваются на рыхлых древнеаллювиальных песках с высоким стоянием 
грунтовых вод (так называемые «мокрые пески»).

Около четверти территории Беларуси занимают торфяноболотные почвы, 
которые формируются в условиях болотного процесса при избыточном  
увлажнении грунтовыми и атмосферными водами. Основная часть торфяно
болотных почв сосредоточена в Брестской, Минской и Гомельской областях. 
На севере республики преобладают торфяники верхового типа, в централь
ных и южных районах – низинного. Заболоченность отдельных районов По
лесья достигает 40 %.

На долю низинных торфяников приходится более 80 % всех типов торфя
ных массивов. Наиболее существенными отличиями низинных торфянобо
лотных почв от почв других типов являются значительная емкость поглощения 
и насыщенность почв основаниями. Общее количество гумусовых веществ  
в почвах колеблется от 10 до 56 %, в составе гумусовых веществ преобладают 
гуминовые кислоты (в среднем 27 % от Сорг исходного торфа).

Около 2 % территории Беларуси занимают аллювиальные (пойменные) по
чвы, образующиеся на аллювиальных отложениях преимущественно легкого 
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механического состава и отличающиеся мощным почвенным слоем. Аллю
виальные почвы распространены в основном в поймах крупных рек, преиму
щественно в Гомельской, Могилевской и Брестской областях. Почвы легкого 
механического состава обладают хорошей фильтрационной способностью.  
В понижениях пойм с длительным (до 3 месяцев) периодом затопления и вы
соким уровнем грунтовых вод развиты аллювиальноболотные почвы. В при
террасной части пойм (с низким уровнем грунтовых вод) формируются аллю
виальнолуговые почвы.

Наименьшую площадь в республике (0,5 %) занимают дерновокарбонат
ные почвы, распространенные небольшими островами среди дерновоподзо
листых почв преимущественно в Брестской и Минской областях. Почвы при
урочены преимущественно к положительным формам рельефа и формируют
ся на выходах пресноводных мергелей, известковых туфов и других рыхлых, 
обогащенных карбонатами, породах, имеют промывной тип водного режима. 
Почвы характеризуются зернистой структурой, нейтральной или близкой  
к ней реакцией, насыщены основаниями, содержат достаточно много гумуса 
(4–6 %).

В условиях избыточного увлажнения формируются дерновокарбонатные 
заболоченные почвы, которые имеют нейтральную реакцию, высокую сте
пень насыщенности основаниями и до 6 % гумуса. 

Для ландшафтов Беларуси характерна высокая залесенность. Леса занима
ют 7,2 млн га площади республики (около 35 %). В естественном состоянии 
произрастают 28 древесных и более 70 кустарниковых видов. Преобладающие 
породы (%): сосна (56), береза (16), ольха (11), ель (9), дуб (5), осина (4). Из ку
старников наиболее распространены багульник, вереск, жимолость, ива, ка
лина, лещина, можжевельник, шиповник, черемуха. Крупнейшие лесные мас
сивы расположены в центральной части республики - от Мозыря до Полоцка.

В лесах Беларуси преобладают хвойные породы (сосна и ель), широко рас
пространены разнообразные широко и узколиственные породы и кустарни
ки. К югу и юговостоку удельный вес широколиственных пород возрастает, 
примерно в средней части Полесской низменности проходит южная граница 
распространения ели как лесообразующей породы, южнее Минска появля
ется граб.

Луга в республике двух типов: суходольные – в области междуречий и над
пойменных террас и заливные – на поймах. Среди суходолов встречаются так
же заболоченные луга, чаще всего приуроченные к замкнутым понижениям. 
Суходольные луга преобладают.

Около 25 % территории заболочено. Культурная растительность в респу
блике занимает около третьей части всей территории.
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1.5. Природно-лечебные предпосылки развития  
санаторно-профилактических мероприятий и учреждений

Климат и ландшафты республики благоприятны для проведения санатор
нокурортных оздоровительных мероприятий. Равнинные и слабохолмистые 
краевиды с сосновыми борами, дубравами и смешанными лесами создают 
необходимое для реабилитации здоровья мироощущение и чувство покоя. 
Особенно живописны высокие песчаные берега рек с дюнным рельефом в со
четании с дубравами или высокоствольным сосновым лесом. Большое коли
чество озер позволяет размещать санаторные учреждения вблизи рек или не
посредственно на их берегах.

Наиболее благоприятным санаторнокурортным сезоном является летний 
период с мая по сентябрь. Лето теплое, отличается наибольшим числом ясных 
дней в году и максимум осадков, хотя дождливых дней немного. На этот пери
од приходится 75 % годовой суммы числа часов солнечного сияния. Летом от
носительно низкая влажность воздуха, небольшие скорости ветра и наимень
шее число дней с сильным ветром (превышающим 15 м/с).

В течение трех летних месяцев (июнь-август) наиболее эффективны кли
матотерапевтические мероприятия (гелио и аэротерапия) и талассотерапия 
(купание в реках, озерах и водоемах). В мае и сентябре действенны процедуры 
общеукрепляющего характера.

Весенние (март-апрель) и осенние периоды являются переходными сезо
нами года, для них характерна неустойчивость погоды, отмечается рост коли
чества пасмурных и дождливых дней. Возможности климатолечения в эти пе
риоды года весьма ограничены.

В зимний сезон (декабрь-февраль) устанавливается устойчивый снежный 
покров, увеличивается продолжительность дня, поэтому вторая половина 
зимы пригодна для проведения зимнего климатолечения (прогулки, сон на ве
рандах, зимний спорт и др.). В среднем на территории Беларуси зима длится 
от 20 (на севере республики) до 12 недель (на юговостоке).

Количество солнечного тепла, приходящего за год, составляет 3700–
3800 МДж/м2 с максимумом в июне (590–623 МДж/м2) и минимумом в дека
бре (41–52 МДж/м2). Суммарная радиация довольно равномерно распределя
ется по территории и ее колебания больше связаны с развитием облачности, 
чем с широтным положением в силу небольших размеров территории. Ра
диационный баланс равен 1570–1700 МДж/м2 в год. Четыре месяца в году (а на 
юговостоке три месяца) баланс отрицательный с минимумом в январе (20–
30 МДж/м2). В июне радиационный баланс достигает максимума (320–
330 МДж/м2).

По степени рекреационной пригодности для отдыха и восстановления здо
ровья к наиболее ценным относятся сосновые, березовые, дубовые, смешан
ные сосновоеловые, хвойношироколиственные и сосновоберезовые леса, 
растущие на сухих, свежих и влажных почвах. Крупные массивы таких лесов 



встречаются на ЦентральноБерезинской равнине, в пределах ВерхнеНеман
ской низины, Белорусской гряды, Нарочанской и Вилейской низин, Браслав
ской и УшачскоЛепельской возвышенностей, Мозырской равнины.

Ограниченно пригодны для рекреации еловые, осиновые и ольховые ле 
са. Еловые леса – холодные и темные, осиновые часто зарастают подростом  
и труд нопроходимы; ольховые, как правило, засорены, подвержены процес
сам гниения и разложения. Леса этих типов приурочены к Витебской, север
ным частям Минской и Могилевской областей.

Неблагоприятными для целей отдыха являются все типы лесов, растущие 
на мокрых и сырых почвах. Подобные лесные угодья встречаются в виде за
болоченных и переувлажненных древостоев в Припятском Полесье, 
Суражской, Полоцкой, ВерхнеБерезинской и ВерхнеНеманской низинах.
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Глава 2

реГионАлЬнАя ГидроГеолоГия дреВнеЙ  
ВосТоЧно-еВроПеЙсКоЙ ПлАТФорМы  

и неоПлеЙсТоЦеноВАя ГидроГеолоГия БелАруси

Анализ полученной в последние годы геологогеофизической и гидрогео
логической информации позволил выявить несколько слабоизученных на
правлений, касающихся региональной гидрогеологии ВосточноЕвропейской 
платформы, эволюции подземной гидросферы на новейшем тектоническом 
этапе, гидродинамики и гидрогеохимии моноклинальных структур, роли чет
вертичных оледенений и межледниковий в формировании современной ги
дрогеологической обстановки на северозападе платформы и на территории 
Беларуси, в частности. Обращение к этим направлениям, несомненно, позволит 
не только получить новое знание в области региональной гидрогеологии, но  
и оптимизировать проблемы экологоприемлемого использования ресурсов 
подземных вод и природопользования в целом.

2.1. региональная гидрогеология Восточно-европейской платформы

ВосточноЕвропейская платформа – мегаструктура с относительно хоро
шо изученной (Гидрогеология СССР. Т. 2, 1970; Гидрогеология СССР. 
Сводный том, 1976; Архангельский, 1968; Богомолов, 1960; Кудельский, 1987, 
2003 и др.) региональной гидрогеологией и гидрогеологией составляющих ее 
разнопорядковых геологических структур (рис. 2.1). Высокий научнотехни
ческий уровень ранее выполненных разработок обеспечил многолетнее рацио
нальное водопользование, поиски и эксплуатацию месторождений разно 
образных полезных ископаемых, от рудных и горючих до минеральных и про
мышленных вод. Вместе с тем специально ориентированный анализ нако
пленной информации позволяет обнаружить и идентифицировать некоторые 
явно недостаточно изученные направления и аспекты проблемы региональ
ной гидрогеологии ВосточноЕвропейской платформы, в числе которых со
вершенно определенно просматриваются проблемы палеогидрогеологии, ги
дродинамики, гидрогеохимии, формирования некоторых типов минеральных 
вод, а также рационального и экологоприемлемого природопользования.

2.1.1. Основные водоносные комплексы и водоупоры

Литологопетрографическими и текстурными особенностями горных по
род фундамента и чехла определяются отличия их коллекторских и фильтра
ционных свойств. Водоносность кристаллических пород фундамента связана 
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с зонами разломов и верхней трещиноватой зоной, при этом ресурсы трещин
ных и трещинножильных вод, как правило, невелики. Несопоставимо более 
значительны ресурсы подземных вод, связанных с поровопластовыми и тре
щиннокарстовопластовыми резервуарами осадочного чехла. 

С чехлом связаны следующие крупные гидрогеологические этажи, состав
ленные многочисленными водоносными комплексами, горизонтами и разде

Рис. 2.1. Схема рельефа, структур фундамента и гидрогеологического районирования (по  
Б. Н. Архангельскому): 1 – граница ВосточноЕвропейской платформенной области (Текто
ническая карта Евразии, 1966); 2 – изолинии поверхности фундамента (сечение 0,5 км, в от
дельных местах 1 км и более); 3 – главные «водоразделы» на поверхности фундамента; 4 – до
рифейские кристаллические щиты; 5 – рифейский складчатый фундамент Притиманья; 6 – па
леозойский складчатый фундамент Скифской плиты (вал Карпинского); 7 – складчатая область 
Донбасса; 8 – главные структуры фундамента; 9 – границы гидрогеологических районов пер
вого порядка. Гидрогеологические бассейны: 1 – БалтийскоПольский, 2 – СреднеРусский,  
3 – ВосточноРусский, 4 – Прикаспийский, 5 – ДнепровскоДонецкий, 6 – Причерноморский. 
Бассейны трещинных вод: 7 – Балтийский, 8 – Украинский, 9 – Донецкий, 10 – границы гидро

геологических районов второго порядка
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ляющими их водоупорными толщами: 1) верхнепротерозойскийнижнекем
брийский; 2) верхнекембрийскийордовикскосилурийский; 3) девонскокар
боновонижнепермский; 4) верхнепермскийтриасовый; 5) юрскиймеловой; 
6) неогенпалеогеновый; 7) четвертичный. 

Регионально выдержанные водоупорные толщи представлены нижнекем
брийскими «синими» глинами (СреднеРусский и частично БалтийскоПоль
ский и ВолгоКамский бассейны); верхнедевонскими галогенными толщами 
(Припятский и ДнепровскоДонецкий бассейны); нижнепермскими солевыми 
образованиями (ВосточноРусский, Прикаспийский, ДнепровскоДонецкий  
и частично Северодвинский бассейны), верхнепермской галогенной толщей 
(ПольскоЛитовский бассейн). В разрезе отдельных гидрогеологических бас
сейнов известны водоупоры (или относительные водоупоры в случае их ча
стичной обводненности) локального характера. К ним относятся тиллиты 
(древние погребенные морены) вильчанской серии нижнего венда (южная 
часть Оршанской впадины, Беларусь); котлинские глины венда; диктионемо
вые и кукерские сланцы ордовика; глинистые или мергелистые породы ниж
него кембрия (ПодлясскоБрестский бассейн), ордовика, силура, девона, верх
него мела; глинистые пачки пород среднего карбона, верхней перми, триаса, 
юры, палеогена и др. 

Оригинальные для каждого осадочного бассейна сочетания мощностей  
и внутренней структуры чехла с чередующимися водоносными комплексами 
(горизонтами) и водоупорами определяют гидрогеологические (гидрогеохи
мические и гидродинамические) условия бассейнов, характер межбассейно
вых связей и позицию каждого их них в региональной геологогидрогеологи
ческой системе ВосточноЕвропейской платформы.

2.1.2. Гидрогеологическая зональность и подземный сток

• Грунтовые воды – воды первых от поверхности водоносных горизонтов 
повсеместно распространены в пределах ВосточноЕвропейской платформы, 
от приполярных тундр с их многолетней мерзлотой до полупустынь, что пред
определяет их физикогеографическую и гидрогеохимическую зональность 
(рис. 2.2; Духанина, 1960). В соответствии с подобной зональностью находит
ся химический состав и минерализация грунтовых вод: на севере и в цен
тральных регионах платформы это, как правило, гидрокарбонатные воды  
с различным сочетанием катионов и минерализацией от 30–60 мг/дм3 (тундры 
Севера, Кольского полуострова; Белорусское Полесье) до 1, реже 2–3 г/дм3.  
В южных и полупустынных регионах Прикаспия и Причерноморья грунтовые 
воды отличаются повышенной и высокой минерализацией (до 5–10 и даже 
190 г/дм3) и преимущественно хлоридным составом с варьирующими концен
трациями SO4

2–, НСО3
– и катионов. 

Мощность горизонта грунтовых вод, контролируемая глубиной эрозион
ных врезов, варьирует от долей и нескольких метров до 50–60 м. Вертикальные 
гидрогеохимические профили, как правило, однородны и невыразительны. 
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