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Изучение петрографического состава грубообломочного материала моренных 

отложений имеет большое значение для восстановления динамики и геологической 

деятельности ледниковых покровов, корреляции разновозрастных моренных горизонтов и 

поисков месторождений неметаллических полезных ископаемых. 

Поозёрский ледниковый покров проникал на северо-восток Беларуси двумя 

потоками: чудским и ладожским [1]. Областями питания этих потоков являлись Южная 

Финляндия, Выборгский массив, дно Ладожского, Чудского и Псковского озер, 

Приильменская низменность и карбоновое плато Валдайской возвышенности [2]. 

В ходе проведенных исследований в рамках полевой учебной практики по 

геологической съемке и картографированию в 2015 г. были получены новые данные о 

петрографическом составе грубообломочной фракции поозёрской морены северо-

западного склона Витебской возвышенности. Гравийный материал отбирался из основных 

морен в естественных и искусственных обнажениях с глубин 1–6,5 м. Обломки пород 

извлекались посредством промывания 15 кг моренного материала на ситах диаметром 

5 мм. Всего было проанализировано 20 образцов поозёрской морены. Содержание 

обломков в пробах варьировало в пределах 129–580 единиц (табл. 1, табл. 2). 

При макроскопическом определении петрографического состава гравийной фракции 

выделялись следующие группы пород: 1) граниты розовые, 2) граниты серые, 

3) магматические породы: основные и ультраосновные, 4) гнейсы и кристаллические 

сланцы, 5) кварциты, 6) известняки, 7) доломиты, 8) песчаники, 9) аргиллиты и 

алевролиты, 10) мергели, 11) кварц, 12) полевые шпаты, 13) карбонатные 

новообразования, 14) лимонит и охра. В ходе анализа поозёрской морены проводилось её 

сравнение с моренами сожского, днепровского и березинского возраста, 

петрографический состав которых изучался в карьерах Гралёво и Руба [3, 4]. 

В составе грубообломочной фракции позерской морены исследуемого региона резко 

преобладают осадочные породы, доля которых составляет 63,0 % (рис.). В их числе 

преобладают известняки, доля которых составляет 37,5 %, из них органогенного 

происхождения – около 25–42 %. Обломки известняков имеют серый, желто-серый цвет, 

как правило, хорошо окатанные. В ряде проб зерна известняка трещиноватые.  

Доломиты обнаружены во всех пробах, их среднее содержание – 20,8 %. 

Максимальные значения отмечены в пробе, отобранной около д. Шалыги – 34,8 %, а 

минимальные – 9,1 % в пробе у д. Янополь. Обломки бурого, желто-серого, желтого 

цвета, имеют угловато-окатанную форму. 

Песчаники отсутствуют лишь в одной пробе – д. Хайсы. Среднее их содержание по 

всем пробам – 2,7 %. Максимальные значения отмечаются в пробе, взятой у р. Питомка 

(4,7 %). Обломки серого, серо-розового, зеленовато-серого, желто-серого цвета, с видимой 

зернистостью, имеют угловато-окатанную форму. 

В пробах также встречаются аргиллиты и алевролиты. Они имеют в основном 

угловатую форму, чаще всего зёрна имеют серый цвет, реже – желтовато-серый. Среднее 

содержание обломков этой группы пород составляет 1,5 %, максимальные достигают 

5,7 % (р. Питомка).  

Мергели отмечены в 11 образцах из 20. Среднее содержание этой группы – 0,6 %. 

Максимальные значения установлены в пробах, отобранных из карьера «Гралёво» – 3,1 %. 

Обломки бурого, серого, красно-бурого цвета, имеют угловато-окатанную форму. 



Среднее содержание кристаллических пород составляет 33,7 %. В их составе 

преобладают розовые граниты, они составляют в среднем 20,6 % от общего числа зерен и 

встречаются во всех пробах. Максимальные значения отмечаются в пробе у д. Янополь – 

36,2 %. Обломки розовых гранитов обычно угловато-окатанные, розового, серо-розового 

цвета, реже – красные.  

Серые граниты отмечаются во всех пробах. Среднее содержание составляет 5,8 %, 

максимальное – 9,4 % отмечено в пробах из карьера Журжево-2. Зёрна серых гранитов 

темно-серые, серые с кварцем, полевыми шпатами, имеют угловато-окатанную форму. 

Магматические основные и ультраосновные породы обнаружены во всех пробах, 

среднее их содержание 3,9 %. Обломки преимущественно черного и серого цвета, с 

характерной угловато-окатанной формой, предположительно, габбро и пироксениты.  

Гнейсы и кристаллические сланцы установлены во всех пробах. Среднее содержание 

составляет 2,8 %. Максимальные значения наблюдаются в пробе, отобранной около 

д. Авдеевичи – 6,6 %. Обломки этой группы пород обычно темного цвета, уплощенной 

формы, часто сланцеватые, с включениями слюд.  

 
Табл. 1. Петрографический состав грубообломочной фракции (5–50 мм) поозёрской морены 

северо-западного склона Витебской возвышенности 
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 21,5 5,1 3,4 3 0,5 33,5 32,8 26,1 2,5 0,5 - 61,9 3,0 1,6 - - 

К-р «Руба», С3 21,8 7,5 3,9 3,1 0,3 36,6 31,3 22,5 4,4 1,1 - 59 2,6 1,8 - - 

Авдеевичи 12 1,8 9 6,5 1 30,3 38,6 19,9 2,5 4,1 - 65,1 2,0 2,6 - - 

К-р «Гралёво», С2 12,5 6,7 3,8 2,5 1,1 26,6 36,9 29 4 - - 69.9 1,2 2,3 - - 

К-р «Гралево» 23,5 7,0 3,6 1,5 1,3 36,9 31,2 22,5 1,5 0,8 3,1 59,1 0,8 0,8 0,3 2,1 

Гралёво-ГЭС 21,1 6,5 3,1 3 0,7 34,5 36,2 24,4 1 0,4 - 62 3,3 0,2 - - 

Витебская ГЭС 23,3 3 2,8 2,5 1,5 33,1 21,8 37,6 2,3 - 3 64,7 2,3 - - - 

Журжево-2 25,4 9,4 2,8 1,3 - 38,9 34 18,8 2,3 1,1 1,7 57,9 2,3 0,9 - - 

Жмурково 22,7 6,2 3,7 2,8 1,6 36,9 35,8 16,3 2,5 1,2 0,5 56,2 3,9 1,2 - 1,8 

Лужесно 

Ш
у

м
и

л
и

н
ск
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. 15,5 8,5 3 2,5 0,5 29,9 29,4 36,4 1 0,5 - 67,3 2,2 0,5 - - 

Судники 16,9 4,4 1 1 0,6 23,9 35,3 35,8 1,4 1,6 0,4 74,5 1,6 - - - 

Шалыги 13 2,5 2,1 1,9 0,4 19,9 39,3 34,8 2 2,8 1,2 80,1 - - - - 

Дудчино 23,9 8,1 6 4 0,3 42,3 36,1 16,1 2,9 0,3 1,3 56,7 1,0 - - - 

Сущево Е95 23,4 7,5 4,5 4 0,2 39,6 22,6 30,4 4,9 0,8 0,2 58,9 1,5 - - - 

Тригубцы 21,6 6,3 4,8 4 0,2 36,7 36,9 22,3 2,1 0,1 - 60,8 2,1 0,2 - - 

Суйково 26,8 4,0 2 2 0,6 35,4 41,4 14,9 4,5 1 0,3 62,1 1,6 0,9 - - 

Хайсы 17,5 1,8 2,2 1,1 0,4 23 41,6 30,7 - 1,1 2,2 75,6 1,1 0,4 - - 

Янополь Конеч 

морен 

гряда 

36,2 5,8 1,9 1,1 1,1 46,1 36,5 9,1 2,8 1,1 0,8 50,3 2,2 1,1 - - 

Селивовщина 21,9 5,5 1,6 1,6 0,4 30,9 54,3 9,4 3,1 0,8 0 67,6 0,4 1,2 - - 

Река Питомка 14,2 5,7 6,6 3,8 0 30,2 43,4 15,1 4,7 5,7 0 68,9 0,9 0 - - 

 
Кварциты отмечены практически во всех пробах (кроме Журжево-2). Зёрна имеют 

окатанную форму, розового, серого, реже белого цвета. Их среднее содержание 0,7 %. 

В пробах морены в малых количествах также обнаружены кварц (в среднем 1,9 %), 

полевой шпат (в среднем 1,1 %), карбонатные новообразования и лимонит. В пробах они 

встречаются нерегулярно в количестве не более 3,3 % (кварц, проба «Гралёво-ГЭС») для 

одного компонента. 



Осредненный состав гравийно-галечной фракции отобранных в ходе практики проб 

поозёрской морены для наглядности приведен на диаграмме (рис.). 

В пределах исследуемой территории в петрографическом составе грубообломочной 

фракции поозёрской морены можно заметить существенные различия. Так, в пробах, 

отобранных с напорных конечно-моренных образованиях Витебской возвышенности 

(пробы – Янополь, Питомка, Селивовщина), в отличие от проб, взятых из основной 

морены, повышенное содержание известняков на 12,3 % больше, и пониженное 

доломитов – на 13,8 % меньше. Такие характеристики конечно-моренных образований 

можно объяснить повышенной мощностью ледниковых образований в пределах 

Витебской возвышенности и, соответственно, небольшим влиянием на насыщение морен 

доломитами местной питающей провинции Рубского поднятия верхнего девона. 

Максимальные же значения доломитов характерны пробам, взятым из участков с малой 

мощностью ледниковых аккумуляций. Таким образом, по петрографическому составу 

грубообломочной фракции поозёрская морена района н.п. Ольгово–Руба–Полудетки 

значительно отличается от напорных конечно-моренных образований, расположенных к 

востоку от г. Витебск и близка по составу к морене Шумилинской равнины.  
 

Табл. 2. Соотношения отдельных групп пород внутри моренных проб 
 

Место отбора Геоморфология 
Осадоч./ 
крист. 

Известн./ 
долом. 

Мин. зерна/ 
крист. 

Карбон.-
терриг. 

К-р «Руба», С2 

Витебская возв. в р-не Рубы 

1,85 1,26 0,14 19,63 
К-р «Руба», С3 1,61 1,39 0,12 10,35 

Авдеевичи 2,15 1,94 0,15 8,86 
К-р«Гралёво», С2 2,63 1,27 0,13 16,48 

К-р «Гралево» 1,60 1,39 0,04 24,70 
Гралёво-ГЭС 1,80 1,48 0,10 42,06 

Витебская ГЭС 1,96 0,58 0,07 27,24 
Журжево-2 1,49 1,81 0,08 16,08 
Жмурково 1,52 2,20 0,14 14,31 
Лужесно 

Шумилинская равнина 
(правый берег Зап. Двины) 

2,25 0,81 0,09 43,89 
Судники 3,12 0,99 0,07 23,83 
Шалыги 4,03 1,13 - 15,69 
Дудчино 1,34 2,24 0,02 16,72 

Сущево Е95 1,49 0,74 0,04 9,33 
Тригубцы 1,65 1,63 0,06 26,64 
Суйково 1,75 2,78 0,07 10,29 
Янополь 

Конечно-моренная гряда 
(Витебская возв.) 

1,09 4,00 0,08 11,96 
Селивовщина 2,!9 5,80 0,05 16,24 
Река Питомка 2,28 2,88 0,03 5,63 

 
 



 
 

Рис. Средний петрографический состав поозёрской морены  

северо-западного склона Витебской возвышенности 
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