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Расположение скважин, изученных в геотермическом отношении, на территории Мин-

ской обл. весьма неравномерно, а их глубина в зависимости от назначения варьирует в широ-

ких пределах, от 50 (для водоснабжения) на Белорусской антеклизе до 1 000–2 000 м в При-

пятском прогибе. В регионе за пределами Припятского прогиба основная часть термограмм 

получена в скважинах, находившихся достаточное время в покое после завершения бурения. 

Часть термограмм, зарегистрированных производственными организациями в ходе термока-

ротажа скважин Припятского прогиба, имеют низкое качество. Они требовали тщательного 

отбора и корректировки перед их использованием чтобы избежать на составляемых картах не 

существующих в природных условиях «аномалий». После отбора термограммы скважин бы-

ли включены в базу для последующего составления геотермических карт. Её фрагмент и вид 

представлены на рис. 1. В столбцах таблицы указаны кроме названия скважины и её номер, 

координаты, глубина до забоя, глубина, достигнутая термометром, глубина положения ней-

трального слоя и зарегистрированная температура на этой глубине и другие данные. В зави-

симости от назначения создаваемой карты, могут вводиться колонки с температурой на 

гл. 100, 200 м, геотермический градиент, либо тепловой поток, а также расчётная плотность 

извлекаемых геотермальных ресурсов и т. п. 

Распределение изученных скважин по территории Минской обл. и смежным участкам 

прилегающих Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской обл. приведе-

но на рис. 2. Скважины Белоруской антеклизы, как правило, имели доступную для измерений 

глубину мнее 500 м (в подавляющем большинстве случаев – от 100 до 250 м). Соотношение 

общей глубины каждой из изученных скважин и глубины, достигнутой электротермометром, 

показана в условно соотношением серого и светло-коричневого цветов (измеренная часть 

скважины). Немногие глубокие скважины до 2 км изучены в северной зоне Припятского про-

гиба, небольшая часть которого заходит на территорию Минской обл., в частности напри-

мер – в окрестности г. Солигорск. 
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Рисунок 1 – Вид данных термограмм 
В колонках отражены глубина залегания нейтрального слоя и измеренная температура на этой глубине [1]. 

 

Геотермическое изучение кристаллического фундамента в подавляющем большинстве 

случаев не выполнялось. Расположение изученных скважин весьма неравномерное по терри-

тории области, их более плотная сеть относится к центральной и центрально-западной и цен-

трально-восточной частям региона. Менее изученными оказались её северная и южная части. 

В пределах последней это отчасти компенсируется группой скважин, расположенных в при-

легающей Гомельской обл.  

Геотермическое изучение кристаллического фундамента в подавляющем большинстве 

случаев не выполнялось. Лишь в единичных случаях представлялось возможных выполнить 

регистрацию термограммы в первых метрах, иногда первых десятках метров в кристалличе-

ском фундаменте. 

Рассмотрим выборочно отдельные из карт и схем. На рис. 3 представлена карта распре-

деления температуры на поверхности «нейтрального» слоя, ниже которой уже не ощущаются 

сезонные колебания температуры, распространяющиеся вглубь с земной поверхности. 
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Рисунок 2 – Схема геотермической изученности территории Минской обл. и её обрамления 

Вертикальными полосками показано местоположение и условная глубина изученных скважин, а соотношение 

серого и коричневого цветов отражает в условном масштабе их общую глубину и интервал, доступный для из-

мерений скважинным термометром [1, с изменениями]. 

 

Температура «нейтрального слоя». В границах Минской обл. значение температуры из-

меняется в интервале 6,5–8,5 °С, на этом фоне формируются ряд геотермических аномалий. 

Не останавливаясь на их интерпретации, отметим, что в центральной и северной частях об-

ласти с фундаментом докембрийского возраста преобладающими являются температуры  

7,0–7,5 °С, они увеличиваются по мере приближения к Припятскому прогибу, основное фор-

мирование которго произошло в девоне, до значений 8,0–8,5 °С. 

Глубина же залегания «нейтрального» слоя (рис. 4) зависит как от геологического 

строения каждого участка территории (наличие взаимосвязи между водоносными горизонта-

ми, условий их питания метеорными водами), рельефа местности и интенсивности отбора по-

земных вод. В частности, в окрестностях крупного промышленного центра – г. Минска, ок-

руженного более чем 10 водозаборами, – эта глубина превышает 90 м. 

Ниже «нейтрального» слоя температура постепенно нарастает с глубиной. Карта её рас-

пределения на гл. 100 м приведена на рис. 5.  
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Рисунок 3 – Предварительная картосхема распределения температуры  

на поверхности «нейтрального» слоя для Минской обл. [1, с изменениями] 

 

 
Рисунок 4 – Картосхема распределения глубины залегания «нейтрального» слоя 

для Минской обл. [1, с изменениями] 

 

 



194 

Аномалия низких значений менее 8 °С выделяется северо-восточнее г. Минска, а также 

в треугольнике между гг. Старые Дороги – Марьина Горка – Бобруйск. В центрально-

западной части региона она простирается в пределы Гродненской обл. Эти обе территории 

остаются слабо изученными в геотермическом отношении и по мере накопления новых дан-

ных контуры обоих аномалий могут претерпеть изменения. Карта распределения температу-

ры на гл. 200 м приведена на рис. 6. 

На приведённых картах изолинии чёрным цветом; красными и синей жирными линиями 

обозначены границы Белорусской антеклизы и Оршанской впадины, соответственно; корич-

неными линиями показаны границы областей; северная граница Припятского прогиба и Ми-

кашевичско-Житковичский выступ обозначены жирными линиями чёрного цвета; красными 

кружками обозначено положение изученных скважин, а звёздочками – основные насёленные 

пункты. 

За пределами Припятского прогиба, Оршанской и Подлясско-Брестской впадин мощ-

ность платформенного чехла значительно сокращается, и глубина скважин, в которых зареги-

стрированы термограммы составляет первые сотни метров, что осложняет прогноз плотности 

геотермальных ресурсов в более глубоких горизонтах [4, 5].  

По этой причине мы не приводим анализ структуры геотермического поля области для 

рассмотренных малых глубин (поверхность нейтрального слоя, гл. 100 и 200 м), которые це-

ликом относятся к зоне активного водообмена. В этой зоне значительную роль играет цирку-

ляция подземных вод [5]. Вследствие нисходящей их фильтрации (инфильтрации), происхо-

дит охлаждение верхней части платформенного чехла; наоборот, в зонах рагрузки подземных 

вод в долинах рек и озёрных котловинах восходящая фильтрация приводит к «подогреву» 

верхней части осадочной толщи. 

 

 
Рисунок 5 – Предварительная карта распределения температуры на гл. 100 м  

в пределах Минской обл. 
Обозначения: 1 – суперрегиональный разлом; 2 – региональные разломы; 3 – изотермы, °С; 4 – изученные сква-

жины; 5 – населённые пункты [2, 3, с изменениями] 
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Рисунок 6 – Карта распределения температуры на гл. 200 м для Минской обл.  

[2, 3, с изменениями] 
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The surface heat flow density varies from 20–30 to 100 and 150 mW/m
2
. The increased heat flow 

values predominant. Abnormally low heat flow (20–40 mW/m
2
) is found in sedimentary basins. Zones of 

young tectonic and volcanic activity are distinguished. 

 


