
214 

6. Лукашёв О. В., Жуковская Н. В., Натаров В. М., Лукашёва Н. Г., Савченко С. В. Ассоциации 

химических элементов в природных компонентах на территории Березинского биосферного заповед-

ника // Природопользование. 2014. Вып. 25. С. 115–123. 

7. Марцинкевич Г. И. Ландшафтоведение. Минск : БГУ, 2005. 

8. Петухова Н. Н., В. А. Кузнецов. Геохимическое состояние почвенного покрова Беларуси // 

Природные ресурсы. 1999. № 4. С. 40–50. 

9. Петухова Н. Н. Геохимия почв Белорусской ССР. Минск : Наука и техника, 1987. 

10. Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр. Белоруссия и Верхнее Поднепро-

вье. Т. 5. Ч. 1 / Под ред. В. В. Куприянова. Л. : Госгидрометеоиздат, 1971. 

11. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 5. Ч. 1 / Под ред. В. В. Куприянова. Л. : Госгидроме-

теоиздат, 1966. 

12. Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики. Т. 5. Ч. 2 / 

Под ред. В. В. Куприянова. Л. : Госгидрометеоиздат, 1966. 

13. Рысин И. И., Петухова Л. Н. Русловые процессы на реках Удмуртии. Ижевск : Ассоц. «На-

уч. кн.», 2006. 

14. Страхов Н. М. Основы теории литогенеза: в 3 т. М. : Акад. наук СССР, 1960. Т. 1. 

15. Ярцев В. И., Аношко Я. И. Минералогия. Изучение и определение обломочных минералов 

антропогеновых пород Беларуси. Минск : Дизайн ПРО, 1998.  

16. Гидрографическая сеть урбанизированных территорий как элемент формирования природ-

ного каркаса города [Электрон. ресурс]. URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/209501 (дата обра-

щения: 06.09.2021).  

17. Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь [Электрон. 

ресурс]. URL: http://www.nsmos.by/content/423.html (дата обращения: 22.07.2021). 

18. Республика Беларусь. Ландшафтная карта. Масштаб 1 : 500 000. 2014 г. [Электрон. ресурс]. 

URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/186222 (дата обращения: 06.09.2021).  

19. Теоретическая агрохимия: конспект лекций [Электрон. ресурс]. Куб. гос. аграр. ун-т. Крас-

нодар, 2015. URL: https://kubsau.ru/upload/iblock/a8b/a8b8837408032690a0daa0497fb5a3b8.pdf (дата об-

ращения: 05.09.2021). 

 

 
УДК: 552:550.424.6. (476+477) 

 

ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ  

ВОДОСБОРОВ ПРАВЫХ ПРИТОКОВ р. ПРИПЯТЬ:  

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
1
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Для оценки потенциальных геохимических рисков и разработки подходов к дальнейшему изу-

чению водосборов, бассейн р. Припять разделён на водосборы малых и средних рек, которые подвер-

жены воздействию природных и техногенных факторов. Помимо анализа геохимических особенно-

стей руслового, старичного и пойменного аллювия, проводилось комплексное системное сопоставле-

ние геологического строения отдельных водосборов со всем бассейном в целом от кристаллического 

фундамента до современных покровных отложений. Построена схема, визуализирующая: 

1) выявленные пространственные закономерности дифференциации вещества при протекании естест-

венных геологических процессов на водосборах; 2) зональность локализации потенциально неблаго-

приятных явлений; 3) перспективные участки для проведения мониторинга; 4) области, наиболее бла-

гоприятные, для ведения хозяйственной деятельности и проживания. 

                                                 
1
 Расширенный вариант статьи, дополненный иллюстративным материалом.  
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Ключевые слова: аккумуляция; аллювий; аномалии; водосбор; геохимия; дифференциация ве-

щества; мелиорация; миграция; мониторинг; контаминанты; приток; пойма; русло; река; радиоактив-

ность; техногенез. 

 

At present, a new view is needed on the assessment of the risks associated with the introduction of con-

taminants into alluvial deposits. The current socio-economic situation in neighboring countries increases the 

risks of environmental pollution. Alluvium is able to accumulate and remobilizirovat chemical compounds in 

the case of natural and man-made environmental changes. To assess potential geochemical risks and develop 

approaches for further study of catchment areas, the catchment area of the Pripyat River is divided into 

catchments of small and medium-sized rivers that are affected by natural and man-made factors. In addition 

to analyzing the geochemical features of watercourse, old and floodplain alluvium in the newest alluvial sed-

iments, a comprehensive systemic comparison of the geological structure of individual catchments with the 

entire basin as a whole from the crystalline basement to the present coverings was carried out. A modern geo-

logical situation was studied from open sources. In the process of solving the problem, a scheme is construct-

ed that visualizes: 1) the revealed spatial regularities of the differentiation of matter during the course of natu-

ral geological processes in catchments; 2) the zonation of localization of potentially unfavorable phenomena; 

3) perspective areas for monitoring; 4) the most favorable areas for conducting economic activities and living. 

Key words: accumulation; alluvium; anomalies; catchment area; geochemistry; substance differentia-

tion; melioration; migration; monitoring; contaminants; inflow; floodplain; watercourse; river; radioactivity; 

technogenesis. 

 

Введение. Географическое положение Республики Беларусь определяет значительную 

вовлечённость её рек в трансграничный перенос. Сложившаяся социально-экономическая си-

туация в сопредельных странах повышает риски инцидентов и зарождения системных про-

цессов, потенциально способных затронуть окружающую среду Беларуси на протяжении 

продолжительного времени. Сам по себе аллювий является средой, способной аккумулиро-

вать и ремобилизировать химические соединения (особенно их старичные и пойменные раз-

ности) при естественных изменениях окружающей среды. Вместе с тем, существует и веро-

ятность техногенного изменения стабильной геохимической ситуации в реках, например, свя-

занной с ремобилизацией радионуклидов, потенциально возможной при нарушении целост-

ности гидротехнических сооружений, инцидентах на промышленных предприятиях, в сфере 

ЖКХ и др. Контаминанты могут поступать в реки при непосредственном попадании в русло с 

пространств водосбора, с грунтовыми водами, при выпадениях из атмосферы и др. Таким об-

разом, для оценки геохимических рисков, связанных с реками необходим комплексный под-

ход к изучению пространств водосборов. Одной из речных систем с высокими потенциаль-

ными рисками возникновения неблагоприятных явлений при трансграничном переносе явля-

ется р. Припять, чьи правые притоки приходят на территорию Беларуси с Украины (рис. 1).  

Основные аспекты исследования. Для оценки потенциальных геохимических рисков и 

разработки подходов к дальнейшему изучению водосборов следует определить современную 

геохимическую обстановку в их пределах. р. Припять является крупной рекой, водосбор ко-

торой можно разделить на составные элементы, образованные отдельными водосборами ма-

лых и средних рек, в большей степени подверженные воздействию природных и техногенных 

факторов. Помимо анализа геохимических особенностей руслового, старичного и пойменно-

го аллювия в составе новейших аллювиальных отложений, необходимо комплексное систем-

ное сопоставление геологического строения отдельных водосборов со всем бассейном в це-

лом от кристаллического фундамента до современных покровных отложений. Далее требует-

ся систематизация современной геологической ситуации на основе различных источников 

данных, которыми являются материалы статистической отчётности, картографический мате-

риал, отражающий состояние окружающей среды, динамику техногенеза и др. В процессе 

решения поставленной задачи строятся схемы, визуализирующие: 1) выявленные пространст-

венные закономерности дифференциации вещества при протекании естественных геологиче-
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ских процессов на водосборах (рис. 2); 2) зональность локализации потенциально неблаго-

приятных явлений; 3) перспективные участки для проведения мониторинга; 4) области, наи-

более благоприятные, для ведения хозяйственной деятельности и проживания.  
 

 
 

Рисунок 1 – Водосбор р. Припять в контексте трансграничного переноса [1] 
 

Основные черты эколого-геохимического состояния. Припять – крупнейший правый 

приток Днепра, протяжённостью 775 км, площадь водосбора составляет более 114,3 тыс. км
2
. 

Протяжённость белорусского участка составляет 500 км, украинского ─ 225 км. Наиболее 

крупные правые притоки Припяти – Турья, Стоход, Стырь, Горынь, Ствига, Уборть, Словеч-

на, Желонь, Уж [2]. Исторически представления о территории, занимаемой правыми прито-

ками Припяти, эволюционировали от представлений философов и географов древности о су-

ществовавшем на её месте крупном мелководном внутриконтинентальном пресноводном во-

доёме, именовавшемся как «Море Геродота», «Сарматское море» и т. д. [4–6], до интерпрета-

ции этого региона как области преимущественно субширотного распространения аллювиаль-

ных низин и речных долин поозёрско-голоценового возраста, перемежёвывающихся с пока-

товолнистыми флювиогляциальными равнинами и низинами с проявлениями эоловых форм 

рельефа днепровского возраста [3].  
 

 
 

Рисунок 2 – Генетические типы отложений правых притоков р. Припять на территории Беларуси [7]  
1 – моренные, 2 – конечно-моренные, 3 – флювиогляциальные, 4 - аллювиальные и озёрные, 5 – дюны, 6 – гля-

циодислокации, 7 – выходы коренных пород, 8 – лёссовидные породы. 
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Характерными для аллювия р. Припяти и её притоков является значительная роль пой-

менного и старичного аллювия, а также заболоченность пространств водосбора.  

Первые 100 км от истока Припять похожа на малые притоки – не имеет отчётливо вы-

раженной долины естественного характера со значительным спрямлением русла, скорее это 

широко разветвлённая система каналов густотой до 5-6 и более километров гидротехниче-

ских сооружений на 1 км
2
 площади водосбора. Густая сеть мелиоративных сооружений часто 

располагается поверх старой долины и её притоков. На пространствах старой долины Припя-

ти просматриваются хорошо развитые пойменные образования и значительное количество 

примыкающих к ней протяжённых отрицательных форм рельефа. Далее по течению долина 

реки становится отчётливо развитой. Детальный анализ аэрокосмической информации позво-

ляет обнаружить в бассейнах правых притоков Припяти, так и основной реки, конфигурации 

долин, характерные для водотоков, протекающих на равнинной территории с незначитель-

ным уклоном, с отчётливо выраженными старицами и меандрами. Покровные отложения во-

досбора в верхнем течении Припяти, р. Стоход, Турья верхней половины течения р. Стырь, 

Горынь подстилаются меловыми отложениями, а на территории Украинского кристалличе-

ского щита (УКЩ) в верхнем течении р. Случь, Уборть, Уж, Словечна залегают отложения 

архейско-протерозойского возраста. Покровные отложения среднего и нижнего течения до-

лины р. Припять подстилаются преимущественно палеоген-неогеновыми породами [2, 6, 9, 

10].  

Водосборы правых притоков р. Припять, расположенные за пределами Беларуси, при-

урочены к следующим тектоническим структурам: верховье р. Припять, р. Стырь, Горынь, и 

нижнее течение р. Случь расположены на северо-западной периферии Волыно-Подольской 

плиты (ВПП) и Луковско-Ратновского горста (ЛРГ). Бассейны верхнего и среднего течения 

р. Случь, Уборть локализованы на территории центральной части УКЩ. Кристаллический 

фундамент здесь залегает практически от уровня дневной поверхности до глубин более 

4 000 м [2, 8–10]. р. Уборть и Ствига, Словечна, Уж и Желонь протекают в направлении от 

центральной части УКЩ к южным склонам Полесской седловины и Микашевичско-

Житковичского выступа. Фрагменты долин р. Стырь, Стоход и Словечна в верхнем течении 

простираются вдоль глубинных разломов северо-западного и северо-восточного простирания 

[2, 8–10]. В пределах бассейнов р. Горынь, Случь, Уж, Желонь и Словечна встречаются радо-

новые и ториевые аномалии в грунтовых водах [2, 3, 6–10]. Водосборы правых притоков 

р. Припять располагаются в следующих урановых провинциях: УКЩ, Волыно-Подольской, а 

также со слабым естественным радиоактивным фоном. Бассейны верхнего течения 

р. Припять, Стырь и Горынь на всём своём протяжении, верхнего и нижнего течения р. Случь 

находятся в пределах Волыно-Подольской урановой провинции. К провинции УКЩ относят 

водосборы среднего течения р. Случь, Ствига, Уборть, Словечна и Желонь. К провинции со 

слабым естественным радиоактивным фоном относятся бассейны нижнего течения р. Ствига, 

Чаква, Льва, Уборть, Словечно и Желонь и территория, прилегающая к речной долине в ниж-

нем и среднем течении р. Припять. Общим для двух первых выделяемых провинций является 

наличие на их границе обширных областей радоновых аномалий в грунтовых водах, распола-

гающихся на водосборах среднего течения р. Горынь и Случь. Ториевые аномалии в кристал-

лических породах приурочены преимущественно к породам УКШ и локализуются в бассей-

нах р. Уж, Желонь и Словечна (рис. 3) [2, 6, 11]. В 1986 г. сформировалась обширная протя-

жённая субширотная зона радиоактивного загрязнения катастрофы 4-го энергоблока Черно-

быльской АЭС, затрагивающая северную и северо-восточную часть водосборов правых при-

токов р. Припяти. Суммарная площадь загрязнённых 
137

Cs, 
90

Sr, 
241

Am почв водосборов пра-

вых притоков Припяти составляет более 45 000 км
2
 (рис. 4) [2, 9, 11].  
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Рисунок 3 – Урановые провинции правых притоков р. Припять  

и распределение аномалий естественной радиоактивности [12] 
 

 

 
 

Рисунок 4 – Область распространения радиоактивного загрязнения  

в водосборе правых притоков р. Припять [13] 
 

Изучаемая территория практически повсеместно перекрыта опесчаненными дерново-

подзолистыми и оподзоленными почвами. Для речных долин характерны преимущественно 

лугово-болотные почвы с включениями торфяно-болотных и болотных. Отмечаются процес-

сы ожелезнения и карбонатизации и снижение плодородия на 20–50 % [2, 8, 9, 11, 14, 15]. 

Для изучаемого региона отмечается субмеридиональная зональность распределения 

токсичных отходов в пределах водосборов правых притоков Припяти (рис. 5). Наименее за-

грязнена территория (0,000–0,009 т/км
2
) в бассейнах р. Уборть, Словечна, Желонь и Уж. Сле-
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дующими, возрастающими по накоплению промышленных отходов (0,010–0,900 т/км
2
), яв-

ляются бассейны р. Стоход, Турья и верхнего течения р. Припять. Наибольшим поступлени-

ем на водосборы правых притоков Припяти характеризуются р. Случь, Горынь, нижнее тече-

ние р. Стырь, Уж, Припять (1,000–9,900 т/км
2 

) [2, 8, 9, 16]. 
 

 
 

Рисунок 5 – Схема оценки степени поражённости территории Украины в целом 

и основные факторы, влияющие на ухудшение экологической ситуации [17] 

 

На водосборах правых притоков р. Припяти минерализация поверхностных вод изменя-

ется в основном от 0 до 300 мг/дм
3
 [18, 19]. В верхнем течении Припяти, нижнем течении 

р. Турьи и Стоход существуют участки с минерализацией 300–600 мг/дм
3
. Общим для геохи-

мии р. Уборть, Ствига и Словечна является значительное содержание в водах растворённого 

Ni (до 0,8 мкг/дм
3
), поступающего из коры выветривания УКЩ в северной части их водосбо-

ра (рис. 6) [20].  

Для северной части среднего и нижнего течения изучаемых водосборов характерно не-

значительное количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ из стационарных и 

передвижных источников. Доля автотранспорта составляет от 75 до 90 % от общего объёма 

выбросов [21].  
 

 
 

Рисунок 6 – Участки сноса Mn, Ni, Cr и Co на территорию Беларуси с УКЩ 
1 – участки сноса Mn, Ni, Co и  Cr с Украинского кристаллического щита, (сост. по данным [20]). 
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Характерной чертой размещения населённых пунктов в водосборах правых притоков 

р. Припяти является близкое расположение поселений к берегам рек и системам мелиоратив-

ных каналов, наличие небольших водоёмов в пределах частной жилой застройки (рис. 7). От-

мечается тесное примыкание пахотных и луговых земель к речной долине малых и средних 

рек на территории Украины. Типичным для водосбора правых притоков р. Припяти на терри-

тории Украины в период, прошедший с распада СССР, является крайне интенсивное исполь-

зование земельных ресурсов в целях ведения частного и приусадебного хозяйства, уменьше-

ние количества крупноконтурных участков, затронутых агротехногенезом и выраженная сме-

на схемы хозяйствования (рис. 7) [22]. Действующие коммунальные очистные сооружения 

представлены простейшими отстойниками, реже – сооружениями физической и биологиче-

ской очистки в окрестностях городов и посёлков городского типа. Сброс условно чистых 

сточных вод осуществляется в речную сеть и прилегающую систему каналов преимущест-

венно ниже населённых пунктов [22].  

 

 

 
 

Рисунок 7 – Современная дифференциация сельскохозяйственных земель  

водосбора правых притоков р. Припять в пределах территории Украины [22] 
 

Для водосбора р. Стоход характерно преобладание пойменных фаций аллювия по срав-

нению с русловым и старичным. Водосбор р. Ствига характеризуется стабильной конфигура-

цией русла, что препятствует широкому накоплению старичного и пойменного аллювия. В 

нижнем течении водосбора р. Уборть, в пределах границ Беларуси, процессы меандрирова-

ния выражены в меньшей степени, чем на украинской территории. Водосборы р. Словечна и 
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Желонь заболочены и сильно канализированы. Хозяйственная деятельность в бассейнах про-

водится крупными предприятиями агропромышленного комплекса, преимущественно на тер-

ритории Беларуси. На водосборе р. Уж, затронутом радиоактивным загрязнением аварии на 

Чернобыльской АЭС, развита горнодобывающая промышленность (рис. 8) [22]. 
 

 
 

Рисунок 8 – Карьер разработки месторождения строительного камня из кристаллического фундамента 

в пределах водосборов правых притоков р. Припять [22] 
 

Следует отметить, что в бассейне р. Стырь, помимо крупного промышленного центра 

г. Луцк, пристального внимания требует Ровенская АЭС, расположенная в г. Кузнецовск (пе-

реименован г. Вараш в 2016 г) [22]. В водосборе р. Горынь находится г. Ровно – крупнейший 

населённый пункт водосбора (население более 240 тыс. чел); вторым потенциально напря-

жённым в экологическом плане объектом является г. Нетешин с функционирующей Хмель-

ницкой АЭС (рис. 9). 

В водосборах правых притоков Припяти можно выделить субмеридиональную зональ-

ность, которая с одной стороны близка к особенностям тектонического строения территории 

и проявляется в поступлении растворённого Ni в воды рек, дренирующих кору выветривания 

северной части УКЩ (рис. 6).  

В бассейнах рек, располагающихся на территории ВПП, фундамент находится на сотни 

метров глубже, в результате чего, на первый взгляд, утрачена прямая взаимосвязь пород фун-

дамента и верхней части осадочного чехла. Вместе с тем, на ВПП установлено прослежива-

ние речными долинами контуров разломов глубинного залегания. Относительное геохимиче-

ское единообразие вещества в водосборах связано здесь с постоянством геологического 

строения покровных отложений вдоль северной периферии бассейна р. Припять.   

На украинской части территории водосборов правых притоков Припяти к настоящему 

времени сформировалась система ведения сельского хозяйства, представленная многочис-

ленными частными пользователями (порядка 2/3 в структуре земель водосборов) и агрохол-

дингами. В направлении с востока на запад наблюдается рост присутствия крупных земле-

пользователей. На данной территории происходит переход от индустриальной модели разви-

тия народного хозяйства к аграрной с элементами постиндустриальной культуры, наблюдае-

мой повсеместно (рис. 7).  
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Указанные изменения в системе землепользования приводят к интенсификации воздей-

ствия на окружающую среду, что проявляется в увеличении доли деградированных земель. 

На белорусской части водосборов правых притоков р. Припять со времён СССР в Беларуси 

без выраженных изменений действует система обработки крупных площадей (рис. 10).  

 

 

 
 

Рисунок 9 – Состояние очистных сооружений (Ровенская АЭС)  

в водосборе правых притоков р. Припять, г. Вараш (ранее Кузнецовск) [22] 

 

 

 
 

Рисунок 10 – Пример современной дифференциации сельскохозяйственных земель  

водосбора правых притоков р. Припять на территории Беларуси [22] 



223 

Имеет место традиционное тяготение населённых пунктов и отдельных хозяйств к во-

дотокам разной величины. Чаще всего поселения вытягиваются плотно вдоль рек. Размеще-

ние хозяйств вблизи малых и средних рек (по причинам простоты ведения земледелия сред-

ствами малой механизации, транспортной доступности и др.) увеличивает техногенное дав-

ление на них. Особенности административного разделения земель сельскохозяйственного на-

значения между членами сельхозкооперативов определяют вытянутую и узко-полосчатую 

конфигурацию наделов пайщиков на украинском сегменте водосбора Припяти (рис. 7). 

На изучаемой территории проживает более 3,5 млн человек при плотности от 30 до 

60 чел/км
2
, но за период времени, прошедший после распада СССР, наблюдается её рост, 

особенно в Волынской и на западе Ровенской обл. На северо-востоке водосборов правых 

притоков Припяти демографическая ситуация ухудшается, особенно этот процесс выражен в 

пределах области радиоактивного загрязнения Чернобыльской АЭС и территориях с выра-

женными изменениями в системе хозяйствования.  

Крупные центры промышленного производства, такие как Луцк, Славута, Ровно, Ново-

град Волынский расположены преимущественно в пределах глубокого заложения фундамен-

та, преимущественно ближе к центральной части ВВП (450–1 000 м и глубже, в водосборах 

рек Стырь и Горынь). Населённые пункты с минимальным развитием промышленного произ-

водства, локализованные на склонах УКЩ и его северной периферии, находятся в местах не-

глубокого залегания фундамента. 

Для севера указанной территории характерна обширная субширотная область загрязне-

ния радионуклидами (более 1/3 площади водосбора, рис. 4), это повышает риски их ремоби-

лизации из покровных отложений и их вовлечение в трансграничный перенос.  

В пределах водосборов правых притоков Припяти можно выделить проблемы локально-

го характера, не захватывающие трансграничный перенос, и проблемы, непосредственно или 

опосредовано его затрагивающие. Пример локальных проблем – проявления Rn в водосборах 

в центральной части УКЩ, связанные с геохимическими особенностями дифференциации 

радионуклидов естественного происхождения на территориях с незначительной мощностью 

осадочного чехла. Примером региональных проблем является постоянное поступление в во-

ды р. Припяти радионуклидов при дренировании покровных отложений в зоне отчуждения 

ЧАЭС (рис. 4).  

Существует иной класс геохимических проблем, связанных с периодичностью, циклич-

ностью, системностью, прогнозируемостью и непредсказуемостью их возникновения. Дан-

ные проблемы могут иметь как опосредованную связь с глубинными и поверхностными гео-

логическими процессами, так и особенностями ведения хозяйствования на изучаемой терри-

тории (рис. 11), в т. ч. радиоактивными инцидентами и др. (на водосборе р. Припять находят-

ся 2 действующие и 1 остановленная АЭС). Риск неконтролируемого распространения ра-

дионуклидов путём перетока между водосборами в субширотном направлении возможен на 

всей рассматриваемой территории благодаря наличию развитой системы мелиоративных ка-

налов (рис. 12).  

Потенциальные проблемы регионального характера могут возникать при развитии про-

мышленного производства, в частности, при сооружении химических и горно-

обогатительных предприятий на водосборах. В данном случае потенциальные риски охваты-

вают территории с различными глубинами залегания кристаллического фундамента и мощ-

ностью осадочного чехла. В пределах белорусской части бассейна Припяти в перспективе 

можно ожидать появление ореолов рассеяния химических элементов из галоидной формации 

при разработке Петриковского месторождения калийных солей. При выработке продуктив-

ных пластов сильвинита в пределах шахтных полей возможны образование обширных проса-

док на дневной поверхности и сопутствующая им трещиноватость, что приведёт к увеличе-

нию водопроницаемости и росту водообмена между горизонтами.  
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Рисунок 11 – Изменения речных долин в водосборе правых притоков р. Припять [22] 
Наблюдаются при переходе от индустриальной модели развития народного хозяйства к аграрной и элементам 

постиндустриальной культуры; выраженны в активном вовлечении площадей бассейна в агротехногенез. 

 

 

 

 
 

Рисунок 12 – Пример участков проявления потенциальных перетоков вод  

в водосборах притоков правых притоков р. Припять [22] 
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Помимо экологических рисков для водосбора необходимо обеспечение устойчивой и 

продолжительной эксплуатации рудника. На современном этапе целесообразно изучение 

гидрогеологических особенностей горнопромышленного района и прилегающих к нему тер-

риторий в аспекте геохимии современного аллювиального литогенеза, поиск естественных 

областей разгрузки минерализованных подземных вод и зон проницаемости водоупоров. 

 

 
 

Рисунок 13 – Области развития потенциально неблагоприятных экологических ситуаций 

и рекомендуемого размещение пунктов геохимического контроля 
1 – крупные индустриальные центры, 2 – государственная граница, 3 – области затронутые аварией на ЧАЭС, 

4 – область контроля выветривания пород УКЩ, 5 – область потенциального разноса радионуклидов, 6 – объек-

ты атомной энергетики, 7 – рекомендуемые пункты геохимического мониторинга, 8 – зона возможного распро-

странения радионуклидов между водосборами, 9 – область потенциальной экологической напряжённости при 

трансграничном переносе. 

 

Заключение. В настоящей работе были рассмотрены геологические, геохимические и 

географические особенности строения водосбора правых притоков Припяти от фундамента 

до покровных отложений. На основании проведённого исследования можно выделить сле-

дующие направления мониторинга водосбора правых притоков Припяти применительно к 

трансграничному переносу химических элементов: 

– Мониторинг состояния системы очистных сооружений вследствие преемственности 

технологий водоотведения с конца 1980-х гг. (рис. 9); 

– Изучение эколого-геохимических изменений в современном аллювии при переходе от 

индустриальной модели развития народного хозяйства к аграрной и элементам постиндуст-

риальной культуры (рис. 7); 

– Исследование путей поступления и миграции в аллювии правых притоков Припяти 

химических элементов, образования техногеохимических аномалий на современном этапе; 

– Изучение роли продуктов выветривания УКЩ в образовании покровных отложений 

на территории правых притоков р. Припяти, путей возникновения геохимических аномалий 

(рис. 6); 

– Выборочный контроль геохимического состояния современного аллювия в населён-

ных пунктах с минимальным развитием промышленного производства, размещённых пре-
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имущественно в местах неглубокого залегания фундамента, на склонах, в северной перифе-

рии УКЩ (рис. 13); 

– Изучение особенностей поступления радионуклидов естественного происхождения в 

аллювий из урановых провинций водосбора правых притоков Припяти;  

– Контроль геохимического состояния современного аллювия р. Стырь и Горынь (оцен-

ка потенциального воздействия Хмельницкой и Ровенской АЭС) (рис. 13); 

– Установление особенностей перетока вещества между водосборами по существующей 

сети мелиоративных каналов и иных гидротехнических сооружений в геохимических, гидро-

геологических и радиогеохимических аспектах; прогнозирования изменения ореолов рассея-

ния радионуклидов при потенциальных радиоактивных инцидентах (рис. 12 );  

– Систематическое дистанционное зондирование водосборов рек, участвующих в транс-

граничном переносе для принятия упреждающих мер по недопущению ухудшения экологи-

ческой ситуации в Беларуси;  

– Изучение и мониторинг гидрогеологических особенностей территории Петриковского 

горнопромышленного района в пределах водосбора Припяти, в т. ч. создание сети наблюда-

тельных скважин, исследование гидрохимической трансформации поверхностных вод в про-

цессе эксплуатации рудника. 

Указанный ряд исследований можно осуществить путём проведения постоянных ком-

плексных наблюдений на стационарных пунктах геохимического мониторинга. 
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ВРЕМЕННÁЯ И МЕЖВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 

МЕТАЛЛОВ В КОМПОНЕНТАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ г. ГОМЕЛЯ 
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На примере г. Гомеля рассмотрены временнáя и межвидовая изменчивости содержания метал-

лов в компонентах водных объектов – донных отложениях, моллюсках и водной растительности. 

Ключевые слова: донные отложения; моллюски; водная растительность. 

 

On the example of Gomel, the temporal and interspecific variability of the content of metals in the 

components of water bodies – bottom sediments, mollusks and aquatic vegetation – is considered. 

Keywords: bottom sediments; mollusks; aquatic vegetation. 

 

Подробные исследования особенностей загрязнения донных отложений, моллюсков и 

растительности местной водной сети в 2000–2015 гг. были проведены в г. Гомеле.  

Для их изучения Т. В. Макаренко были выбраны и опробованы водоёмы с существен-

ным различием в степени и специфике хозяйственного освоения и техногенной нагрузки.  

На территории г. Гомеля (рис. 1) располагаются водоёмы/озёра: Дедно, Шапор, Любен-

ское, Малое, У-образное, Волотовское. В пригородной зоне отдыха находятся озёра Володь-

кино, Круглое и Гребной канал.  


