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Геохимические исследования отложений, подстилающих пород и почв в бассейне 

р. Днепр проводились по трем участкам: северному, занимающему территорию от 

границы Беларуси с Россией до г. Могилева, центральному – от г. Могилева до 

г. Рогачева и южному – от г. Рогачева до г. Лоева.  

Северный участок долины р. Днепр располагается на территории, сложенной 

лессовидными суглинками, перекрывающими моренные отложения, центральный 

находится в зоне размыва моренных отложений, перекрытых маломощными 

лессовидными суглинками, местами вскрываются в обрывах реки меловые отложения 

и южный участок долины р. Днепр приурочен к территории, сложенной 

флювиогляциальными отложениями. В целом р. Днепр дренирует территорию, 

входящую в две, центральную и южную, геохимические провинции, выделенные 

К.И. Лукашевым. 

Химический состав отложений в долине р. Днепр различного 

гранулометрического состава имеет четкие различия по участкам, при этом отмечается 

отчетливая тенденция уменьшения с севера на юг в аналогичных по составу 

отложениях Ca, Mg и увеличения Cr. 

Полученные геохимические данные для отложений по участкам долины р. Днепр 

отчетливо свидетельствуют об их контрастности. С севера на юг последовательно 

снижается показатель рН среды, условия изменяются от слабощелочных к 

нейтральным до кислых. Среднее содержание Са изменяется от 1,38–2,32 % на севере 

до 0,6 % на южном участке долины, Mg соответственно от 0,90–1,13 % до 0,51–0,56 %. 

В этом же ряду степень насыщенности отложений основаниями варьирует от 98–99 % 

до 34–85 %, при этом в обменный комплекс пород на южном участке включен 

обменный водород. С севера на юг по течению реки возрастает в породах степень их 

выщелоченности, коэффициент 2

2 3

CaO+MgO+K O

Al O
 изменяется соответственно от 0,7 до 

0,3%, при этом в составе минералов сокращается количество кальцита и отношение 

СаО/MgO резко уменьшается от 1,5–6,5 на севере до 1,2 на юге. Такое 

последовательное изменение геохимической обстановки в долине р. Днепр связано со 

сменой литологии: северный участок располагается в зоне развития лессовидных 

суглинков, центральный – размывы моренных и карбонатных отложений, южный 

участок приурочен к распространению флювиогляциальных отложений. 

Сравнение среднего химического состава отложений по участкам долины р. 

Днепр и антропогеновых отложений Беларуси в целом позволило охарактеризовать их 

геохимическую специфику: 

северный –   
Zr(3,0)>Cu,Mn(1,5)> Pb(1,3)

Si,Ni(1,1),V(1,0),K,Mg,Ti(0,9)
Fe(0,5)>Cr,Al(0,6)>Ca(0,7)

, 

центральный –  
Zr(2,3)>Mn(1,7)>Ni(1,5)>Cu,Ti(1,2)

Si(1,0),Fe(0,9) 
Ca,Pb(0,6)>K,V,Al(0,7)>Cr,Mg(0,8)

, 

южный –   
Zr(2,5)>Si,Ti,Ni,Cr(1,2)

V(1,0),Mn(0,9) 
Ca(0,3)>Mg(0,4)>Fe,K,Pb(0,6)>Al,Cu(0,7)

. 



Породы в долине р. Днепр на всех участках имеют концентрации Si и Zr в 

пределах или выше кларков содержаний в антропогеновых отложениях Беларуси, что 

связано с преобладанием в их гранулометрическом составе алевритовой и песчаной 

фракций. 

На северном участке, в зоне распространения лессовидных суглинков, породы 

имеют выше кларковые концентрации Cu и Mn. Максимальное содержание Cu среди 

лессовидных отложений Беларуси отмечено на Оршано-Могилевском плато. Это 

связано со значительной устойчивостью соединений меди к выщелачиванию при 

рН > 7. Высокая концентрация Mn обусловлена связью элемента с органической 

составляющей отложений, при этом часто отчетливо прослеживается закономерность 

в изменении величин Mn/Ni по вертикали в разрезах – уменьшение с глубиной, что 

подтверждает связь элемента с органической частью породы, в то время как никель 

связан с минеральной. Mn присутствует также в минералах – ильмените, гранатах, 

роговой обманке, в глинисто-железистых агрегатах и в поглощенном комплексе. Для 

этих отложений характерны максимальные значения коэффициентов Mn/Ni, Mn/V и 

Mn/Cr, достигающих соответственно значений 34–45, 16–29 и 20–45.  

На центральном участке долины р. Днепр, в зоне размыва моренных отложений, 

отмечаются максимальные, по отношению к другим участкам, концентрации Al и Fe – 

в пределах кларка, средние содержания их в разрезе соответственно 4,35 и 9,76 %. Для 

пород на этом участке характерны максимальные содержания полуторных оксидов, 

величины отношения Ti/Zr и минимальные значения коэффициентов SiO2/R2O3, 

SiO2/Al2O3, SiO2/Fe2O3. В зоне размыва меловых отложений концентрация Са 

повышается до 7,26 %, что в 2,8 раза превышает его кларковые концентрации. 

На южном участке долины, в зоне развития флювиогляциальных отложений, 

отмечается вышекларковое содержание Zr и Si, что связано с преобладанием в 

гранулометрическом составе пород песчаных фракций. Они обеднены в большей 

степени, по сравнению с другими участками, Ca, Mg, Fe. В отложениях отмечаются 

повышенные концентрации Cr (в среднем 32–51 мг/кг), максимальные содержания 

элемента (до 130 мг/кг) отмечаются в горизонтах ожелезнения. 

В целом для долины р. Днепр с севера на юг отмечается понижение концентраций 

в отложениях Ca, Mg, Pb, последовательное уменьшение отношений Mn/Ni, Mn/V и  

Mn/Cr и увеличение показателя Cr/Ni. От северного и центрального участка долины 

южный участок отличается низкими концентрациями Mn и Cu и высокими Cr. 
 


