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Электронный учебно-методический комплекс  (ЭУМК) предназначен для 

иностранных студентов, обучающихся по специальностям 1-31 02 01 

«География (по направлениям)», 1-33 01 02 «Геоэкология», 1-56 02 02 
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разделе ЭУМК рассматриваются особенности природы Беларуси, определяются 

взаимосвязи природных компонентов, возможности рационального 

природопользования и тенденции изменения геосистем. Практический раздел 

содержит методические разработки по выполнению практических работ по 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисци-

плине «Физическая география Беларуси» предназначен для иностранных сту-

дентов специальностей: 1-31 02 01 «География (по направлениям)», 1-33 01 02 

«Геоэкология», 1-56 02 02 «Геоинформационные системы (по направлениям)», 

1-31 02 02 «Гидрометеорология», 1-31 02 03 «Космоаэрокартография» факуль-

тета географии и геоинформатики Белорусского государственного универ-

ситета. ЭУМК является необходимой методической основой для обеспечения 

высокого качества образовательного процесса, формирования необходимых 

профессиональных компетенций у студентов. 

Цель учебной дисциплины «Физическая география Беларуси» заключается 

в изучении особенностей природы Беларуси, определении взаимосвязей при-

родных компонентов и возможностей рационального природопользования, тен-

денций изменения геосистем, получении системных знаний о современном со-

стоянии природных комплексов и влиянии на них хозяйственной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины:  

- получение знаний об отдельных природных компонентах: геологическом 

строении, полезных ископаемых, рельефе, климате, объектах гидрографии, 

почвах, растительности и животном мире; 

- фомирование навыков оценивания природных ресурсов отдельных 

регионов, выявления возможностей их рационального использования, 

- фомирование навыков проведения сравнительного анализа состояния 

природных комплексов отдельных регионов; 

- установление взаимосвязей между природными компонентами и 

определение особенностей отдельных физико-географических регионов с 

учетом их ландшафтной структуры; 

- определение результатов влияния хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, составление прогноза развития природных процессов. 

- фомирование навыков коллективной работы при проведении расчетов и 

определении динамики изменения прродных компонентов в результате 

антропогенного воздействия, а также самостоятельной работы при 

выполнениии индивидуальных заданий по характеристике физико-

географических районов. 

Учебная дисциплина «Физическая география Беларуси» является частью 

модуля “География Беларуси” и относится к компонентам учреждений высшего 

образования.  

Предназначение ЭУМК по учебной дисциплине «Физическая география 

Беларуси» заключается в реализации требований образовавтельного стандарта 

и учебной программы по обеспечению непрерывности и полноты процесса 

обучения, систематизации и контроля знаний. 

ЭУМК рекомендуется использовать при подготовке к лекциям, что 

особенно важно для иностранных студентов, во время выполнения 

практических заданий и управляемой самостоятельной работы студентами, 

подготовки к текущему и итоговому контролю знаний по разделам учебной 
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дисциплины. Все задания практических работ и УСР для иностранных 

студентов, а также упрощенный вариант лекций размещены на Образова-

тельном портале БГУ LMS Moodle отдельными темами. 

Содержание ЭУМК соответствует образовательным стандартам 

перечисленных выше специальностей и учебным программам дисциплин 

«Физическая география Беларуси» и «География Беларуси (физическая)». 

Теоретическая и практическая части отражают современные научные 

достижения в области региональной географии и рационального 

природопользования. Материал опирается на актуальные данные официальных 

информационных источников статистических справочников Республики 

Беларусь, а также на актуальные материалы министерств и учреждений, 

занимающихся проблемами природопользования. В то же время материал 

ЭУМК адаптирован для иностранных студентов и подается в упрощенной 

форме. 

Кроме того, материал учебного пособия будет полезным иностранным 

студентам и в процессе изучения географии своей страны, так как он структу-

рирован в соответствии с общепринятым планом характеристики любой терри-

тории: страны, крупного региона, области, отдельного района и т.д. В практи-

ческих заданиях предлагаются вопросы по сравнению особенностей природных 

компонентов Беларуси с аналогичными показателями Родины обучающихся 

студентов.  

Структура ЭУМК включает теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 

Теоретический раздел соответствует разделам учебной программы и 

состоит из 5 частей: географическое положение и исследованность природных 

условий, геолого-геоморфологическое строение территории, особенности 

климата и гидрографии, почвенно-растительный покрив и животный мир, 

природное районирование. В первых четырех частях рассматриваются вопросы, 

связанные с характеристикой и региональными особенностями природных 

компонентов, а в пятой части приводится комплексная характеристика 

природных геосистем на уровне физико-географических провинций, округов и 

районов.  

Практический раздел включает задания для проведения практических ра-

бот, управляемой самостоятельной работы студентов, тематика которых 

соответствует учебной программе. Все задания адаптированы для выполнения 

иностранными студентами и содержат элементы сравнения с географическими 

показателями их Родины. Структура каждого задания учитывает возможность 

его выполнения студентами при дистанционном обучении. Она включает 

название темы и цель задания, методические рекомендации по выполнению, 

информационные и картографические материалы.  

Раздел контроля знаний содержит материалы текущей и итоговой 

аттестации, которые позволяют определить степень усвоения материала. В 

блоке диагностики знаний для каждого раздела учебной дисциплины 

разработан перечень экзаменационных вопросов, образцы тестовых вопросов, 

географическую номенклатуру. 
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Вспомагательный раздел содержит список рекомендованной литературы, 

электронных ресурсов, учебно-методическую карту дисциплины.  

Использование ЭУМК по учебной дисциплине «Физическая география 

Беларуси» позволит повысить эффективность управления процессом обучения 

с помощью инновационных образовательных технологий и обеспечить 

формирование профессиональных компетенций и подготовку квалифициро-

ванных специалистов. При этом, следует отметить, что на разных специально-

стях профессиональные компетенции несколько различаются. 

Для специальностей: 1-31 02 01 «География (по направлениям)», 1-33 01 02 

«Геоэкология», формируются компетенции:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач; 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, за-

коны и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности; 

ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять поста-

новку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и прак-

тическую значимость в области глобального и регионального природопользо-

вания; 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследова-

ний, анализировать информационные и картографические данные по изучаемой 

проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследований; 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты; 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния от-

дельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и со-

циально-экономических комплексов; 

ПК-12. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в экономике, расселении населения и социальной деятель-

ности, проектировать социально-экономическую деятельность в области раци-

онального природопользования; 

ПК-13. Анализировать исторические и современные проблемы экономиче-

ской и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого 

развития;  

ПК-21. Выполнять прогноз социально-экономических результатов реали-

зации Государственных программ экономического и социального развития; 

ПК-22. Проводить экспертизу демографической ситуации на глобальном и 

региональном уровнях, трансформации систем расселения. 

ПК-24. Проектировать туристские экскурсионные маршруты и учебные 

экологические тропы и проводить их экспертизу; 

Для специальности 1-56 02 02 «Геоинформационные системы (по 

направлениям)», формируются компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач; 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 
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ПК-1. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять поста-

новку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и прак-

тическую значимость в области глобального и регионального природопользо-

вания; 

ПК-16. Проводить комплексную географическую экспертизу природно-

хозяйственных и социально-экономических проектов в различных отраслях 

природопользования; 

ПК-17. Организовывать и проводить мониторинг окружающей среды, про-

водить паспортизацию социально-экономических объектов, поселений и терри-

торий. 

Для специальностей: 1-31 02 02 «Гидрометеорология», 1-31 02 03 

«Космоаэрокартография» формируются компетенции: 

СК-4, СК – 8. Быть способным характеризовать особенности размещения 

природных компонентов, природных комплексов и ресурсов Беларуси,  

устанавливать региональные особенности протекания физико-географических 

процессов, современное состояние основных отраслевых и межотраслевых 

комплексов, факторы и особенности размещения ведущих производств,  

устанавливать региональные особенности протекания социально-экономичес-

ких процессов 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 
- особенности территориального размещения природных компонентов, 

природных комплексов и природных ресурсов в пределах Беларуси; 

- закономерности протекания физико-географических процессов; 

- пространственно-временные особенности изменений рельефа, климата, 

гидрографии, почвенно-растительного покрова и животного мира в результате 

природных процессов и хозяйственной деятельности;  

- историю формирования геолого-геоморфологической основы террито-

рии, почвенно-растительного покрова, ландшафтов;  

уметь: 

- проводить анализ литературных, фондовых и статистических источников 

по состоянию природных комплексов Беларуси; 

- выбирать оптимальные варианты использования природных ресурсов,  

- на аснове анализа и критического осмысления фактов прогнозировать 

развитие природных комплексов; 

- аргументировать свой взгляд на перспективы использования природных 

ресурсов физико-географических районов Беларуси;  

владеть: 

- математико-статистическими методами анализа физико-географических 

процессов и оценки природных комплексов; 

- методами построения графиков и диаграмм, рассчета количественных 

показателей, коэффициентов и индексов, геоинформационного моделирования, 

программными пакетами ArcView и ArcGIS; 

- географической номенклатурой по природным объектам Беларуси. 
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Учебная дисциплина «Физическая география Беларуси» преподается на 3 

курсе в 5 семестре. 

В соответствии с образовательными стандартами на изучение «Физической 

географии Беларуси» отводится 120 часов, в том числе 66 аудиторных часов, 

форма получения образования – дневная. 

Распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 36 часов, 

практические занятия – 20 часов, (из них 10 ДО), управляемая самостоятельная 

работа – 10 часов (из них 2 ДО). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. Фор-

ма текущей аттестации - экзамен в 5 семестре. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Конспект лекций 

 

1.1. Географическое положение и изученность территории 

 

1.1.1. Оценка географического положения и исследованность природ-

ных условий и ресурсов Беларуси 

Географическое положение Беларуси. 

Республика Беларусь расположена в центре Европы и является унитарным 

демократическим государством, относящимся к странам Восточной Европы в 

соответствии с классификацией ООН. Беларусь занимает площадь 207,6 тыс. 

км2, и является средней по размерам территории страной, занимая 14 место сре-

ди европейских стран (с учетом стран частично находящихся на территории Ев-

ропы). 

Территория Беларуси простирается с севера на юг на 560 км, с запада на 

восток на 650 км. Она граничит с Россией, Украиной, Польшей, Литвой, Латви-

ей. Общая протяжённость государственной границы Беларуси составляет 3617 

км. Самые длинные отрезки границ с Российской Федерацией (1283 км) и Укра-

иной (1084 км). 

Оценка физико-географического положения.  
Физико-географическое положение Беларуси благоприятное для хозяй-

ственного развития страны, освоения её территории.  

Беларусь расположена в пределах умеренного географического пояса меж-

ду 51 и 56ос. ш. Самый северный пункт страны находится в Верхнедвинском 

районе севернее Освейского озера, а южный – в Брагинском районе возле п.г.т. 

Комарин. С севера на юг территория страны простирается на 4о54’. Крайняя за-

падная точка размещается вблизи г. Высокое Каменецкого района, а восточная - 

недалеко от п.г.т. Хотимск. С запада на восток территория Беларуси протягива-

ется на 9о36’. Географический центр страны находится около деревни Антоново 

Пуховичского района с координатами 53о32’с.ш.; 28о03’в.д.  

Беларусь размещена в центре Европы. Географический центр Европы нахо-

дится в Беларуси недалеко от озера Шо (координаты 55о30’ с. ш. 28о48’ в.д.), а в 

г. Полоцк установлен памятный знак. 

Территория Беларуси входит в состав древней Восточно-Европейской плат-

формы, с архейско-протерозойским фундаментом и платформенным чехлом раз-

личной мощности. Расположение на устойчивой платформе благоприятно для 

страны, так как в ее пределах не может быть разрушительных землетрясений. 

Геологическое развитие территории обусловило преобладание в ее недрах мине-

рального сырья осадочного происхождения, прежде всего строительных матери-

алов, каменной и калийных солей. 

Территория Беларуси расположена в пределах Восточно-Европейской рав-

нины на водоразделе рек бассейнов Балтийского и Чёрного морей. Рельеф 

сформирован четвертичными оледенениями и характеризуется чередованием 

низин, равнин и возвышенностей. Равнинный рельеф благоприятен для сель-
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ского хозяйства, строительства дорог и других видов хозяйственной деятельно-

сти. 

Размещение Беларуси в умеренных широтах, на небольшом удалении от 

Атлантического океана, и отсутствие гор в пограничных районах обусловили 

формирование умеренного переходного от морского к континентальному кли-

мата со сравнительно тёплыми зимой и летом, продолжительным вегетацион-

ным периодом и достаточным количеством осадков. Климат позволяет выра-

щивать типичные для умеренного климатического пояса сельскохозяйственные 

культуры.  

Географическим положением Беларуси обусловлена хорошая обеспечен-

ность водными ресурсами. В стране густая речная сеть, включающая около 20 

800 рек, общей протяженностью 90 600 км. Преобладают малые реки, не име-

ющие транспортного значения. Равнинный рельеф обусловил низкий гидро-

энергопотенциал рек. В стране более 10 700 озер, которые используются в ре-

креационных целях и обладают высоким природоохранным потенциалом. Они 

стали ядрами создания национальных парков и заказников. Гидрографическую 

сеть дополняют более 150 водохранилищ. 

Зональными почвами Беларуси являются дерново-подзолистые, характери-

зующиеся низким содержанием гумуса (1,5-2 %), поэтому для выращивания 

сельскохозяйственных культур необходимо внесение удобрений и проведение 

агротехнологических мероприятий.  

Естественный растительный покров представлен лесной, луговой, болот-

ной и водной растительностью и занимает около 2/3 площади страны. Разме-

щение на границе евразийской хвойно-лесной и европейской широколиствен-

но-лесной зон обусловило высокое видовое разнообразие растительности. Зо-

нальным и наиболее распространенным типом растительности является лесная, 

занимающая около 40 % территории страны. Животный мир страны представ-

лен фаунистическими комплексами, соответствующими основным типам рас-

тительности.  

Разнообразие природных условий обусловило выделение на территории 

Беларуси 5 физико-географических провинций, 14 округов и 49 районов. 

Изученность природных условий и ресурсов Беларуси. 

Основные этапы географических исследований Беларуси. Исследования 

нашей страны условно можно разделить на три этапа: досоветский (до 1918 г.), 

довоенный (1919 – 1941 гг.) и современный (после 1945 г.), так как они зависят 

от истории формирования территории Беларуси.  

Исследования природы на первом этапе. Уже на первом этапе появились 

карты территории, были открыты месторождения полезных ископаемых, объ-

яснено образование рельефа, организованы сети метеорологических и гидроло-

гических станций и постов, начаты исследования почв в Горы-Горецком земле-

дельческом институте, собраны сведения о видовом составе растительности и 

животного мира, о природных ресурсах губерний Беларуси. 

Экспедиционные исследования. Комплексные экспедиционные исследования 

природы современной Беларуси начались в конце XVIII в. Экспедиции Акаде-

мии наук России: под руководством И.И.Лепёхина и В.М.Севергина изучали 
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природные ресурсы территории, расположенной в бассейне Днепра, Западной 

Двины, Немана.  

Экспедицией военных топографов, которая проходила в первой половине 

XIХ века под руководством К. И. Теннера были составлены военно-

топографические карты губерний (трехверстки), подготовлены статистические от-

четы о природе и населении, проведены геодезические измерения дуги меридиана 

и дуги параллели. Пункты дуги Струве входят в Список памятников Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

В конце XIX в. на протяжении 25 лет в Полесье проходила комплексная За-

падная экспедиция, возглавляемая И. И. Жилинским. В ней принимали участие 

известные российские учёные: В. В. Докучаев, А. И. Воейков, Е. В. Оппоков и 

др. Результатом исследований стал генеральный план проведения мелиорации 

полесских болот.  

Картографирование территории. Были достигнуты значительные успехи 

в картографировании территории. В конце XVI в. была подготовлена и издана 

Радзивиловская карта ВКЛ с координатной сеткой, населенными пунктами, ре-

ками и озерами. В XVIІІ веке территория Беларуси показана на картах польских 

воеводств Кароля Германа де Пертеса и Рицци Заннони. В первой половине 

XIX в. составлены топографические карты всех губерний Беларуси. 

Геологические и геоморфологические исследования. На протяжении первого 

этапа были открыты месторождения полезных ископаемых: глин, болотных же-

лезных руд, торфа, фосфоритов, мергеля и др. Была разработана ледниковая тео-

рия образования рельефа и доказана неоднократность оледенений в четвертичном 

периоде. Составлены стратиграфические схемы дочетвертичных и четвертичных 

отложений. 

Сделаны первые попытки классификации рельефа и составлены первые гео-

морфологические карты крупных регионов. 

Гидрологические и климатические исследования. Проведены гидрологиче-

ские исследования для строительства судоходных каналов: Днепровско-Бугского, 

Огинского, Августовского, Березинской водной системы. В XIX в. начали прово-

диться наблюдения за уровнем воды в реках и ледовым режимом на гидрологи-

ческих постах.  

В области метеорологических и климатических исследований начаты стаци-

онарные исследования, благодаря формированию сети метеостанций, которая к 

концу первого этапа в Беларуси включала около 100 метеостанций и постов.  

Исследования почв, растительности, животного мира. Были образованы 

учебные и научные учреждения сельскохозяйственного профиля: Горы-

Горецкий земледельческий институт в Горках (1848) и Опытная болотная стан-

ция в Минске (1911). Во второй половине XIX ст. были cоставлены первые 

мелкомасштабные карты почв.  

Результатом геоботанических и зоогеографических исследований стало 

изучение видового состава растительности и животного мира. 

Исследования природы на втором этапе. Исследования начали прово-

диться планомерно и охватывать всю территорию республики, повысилась их 

целенаправленность, продолжилась дифференциация географической науки. 
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Появились национальные учебные и научные учреждения: Инбелкульт (1922), 

АН БССР (1929), Институт геологических наук (1927), Институт агропочвове-

дения и удобрений (1933), БГУ (1921), БСХА (1925) и др. Началось становле-

ние первых отечественных научных школ.  

Геологические и геоморфологические исследования. В 1919-1930 гг. была 

проведена 10-вёрстная геологическая съёмка территории страны. Окрыты полез-

ные ископаемые: доломиты, каменная соль, торф и др. Составлены стратиграфи-

ческие схемы четвертичных отложений и проведено их картографирование. Под 

руководством М.М. Цапенко сформировалась научная школа, вышла в свет кар-

та четвертичных отложений (М 1:500 000), разработана классификация рельефа. 

Большое значение имели научные труды Н.Ф.Блиодухо.  

Гидрологические и климатические исследования. Больших успехов достиг-

ли исследования водных объектов. С 1931 г. начала действовать служба гидро-

логических прогнозов. Был составлен первый водный кадастр, с характеристи-

ками водных ресурсов 130 рек и 15 озёр, проведена оценка гидроэнергоресур-

сов около 100 рек Беларуси. 

Расширилась сеть метеостанций и постов (около 150). В 1930 г. создана 

Минская гидрометеорологическая обсерватория, а с 1931 года начали состав-

ляться регулярные прогнозы погоды. Наибольший вклад в исследования клима-

та внес А.И.Кайгородов, заложивший основы климатологии Беларуси. 

Исследования почв, растительности и животного мира. Возросло значе-

ние исследований почвенного покрова. Начались исследования почв хозяйств и 

составление крупномасштабных карт. Большое практическое значение в изуче-

нии почв имели работы основателя научной школы почвоведения Я. Н. Афана-

сьева.  

Продолжилось изучение растительных ассоциаций лесов, лугов и болот, а 

также фаунистических комплексов. Созданы первые заповедники: Березинский 

(1925 г.), Беловежская пуща (1939 г.). Под руководством И.Д.Юркевича в 1930-

40 гг. разработана классификация типов лесов и проведено лесорастительное 

районирование Беларуси. 

Наибольший вклад в исследования животного мира внесли сотрудники 

биологического факультета БГУ под руководством А.В.Федюшина.  

Географические исследования на современном этапе. Современный этап 

географических исследований Беларуси имеет ряд особенностей. Исследования 

базируются на фактическом материале, собранном на предыдущих этапах и но-

сят более конструктивный характер. Выделилось много новых направлений в 

системе географических наук: биогеография, геоэкология, геоинформатика и 

др. Детальные почвенные, геологические съёмки территории Беларуси позво-

лили составить крупномасштабные тематические карты. Успешно развивается 

прогнозирование, моделирование, создаются ГИС. Активно развиваются науч-

ные школы в области геологических наук, почвоведения, озероведения, ланд-

шафтоведения и др. Фактический материал, собранный учёными, обобщен в 

многочисленных монографиях, справочниках, атласах. Особо можно выделить 

энциклопедии “Природа Беларуси” (1986-1989 гг. и 2009-2011 гг.).  



 14 

Картографирование территории. Появились крупномасштабные темати-

ческие карты Беларуси и отдельных регионов. В 2002 г. издан Национальный ат-

лас Беларуси, а в 2017 г. - атлас учителя с обновленной информацией о природе, 

хозяйстве и социальной сфере Беларуси. 

Геологические и геоморфологические исследования. Детально исследовано 

геологическое строение Беларуси. На территории страны проведена среднемас-

штабная геологическая съёмка. Открыты месторождения полезных ископаемых: 

нефть, калийные и каменная соли, мел, железные руды, гипс и др. Неоднократно 

уточнялись и издавались геологические и геоморфологические карты. Вышли в 

свет крупные обобщающие работы: «Рельеф Белоруссии» (1988), «Геология Бе-

ларуси» (2001), «Полезные ископаемые Беларуси» (2002). 

Гидрологические и климатические исследования. Регулярно ведется водный 

кадастр Беларуси. Успешно решаются проблемы комплексного использования 

водных ресурсов. В БГУ функционирует научная школа озероведения, осно-

ванная О.Ф.Якушко. Проведены исследования озёр, выполнена их классифика-

ция, составлена и регулярно обновляется информационная база по озерам стра-

ны.  

Постоянно издаются справочники по климату Беларуси. Современные ис-

следования направлены на изучение проблемы изменения климата, особенно-

стей климата городов, воздействия климата на человека и хозяйственную дея-

тельность и т.д. 

Исследования почв, растительности и животного мира. В 60-х гг. состав-

лены почвенные карты хозяйств республики, разработана классификация почв. 

Под руководством А.Г.Медведева выполнена качественная оценка почв Бела-

руси. Благодаря работам В.С. Аношко появилась мелиоративная география.  

В 50 – 60-х гг. под руководством В.А. Дементьева начаты ландшафтные 

исследования. В 80 – 90-х гг. проведена классификация природных и антропо-

генных ландшафтов, вышла в свет ландшафтная карта Беларуси. В рамках 

ландшафтной школы успешно разрабатываются вопросы сохранения ланд-

шафтного разнообразия, изучения городских ландшафтов. 
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1.2. Геолого-геоморфологическое строение территории и полезные ис-

копаемые  

 

1.2.1. Тектоническое строение Беларуси. 

Земная кора и верхняя мантия. 

Беларусь расположена в пределах западной части Восточно-Европейской 

платформы, одной из 10 крупнейших древних платформ Земли. Платформа 

имеет двухъярусное строение: на кристаллическом фундаменте располагается 

осадочный чехол. Кристаллический фундамент сложен магматическими и ме-

таморфическими породами архея и раннего протерозоя, платформенный чехол - 

осадочными отложениями с вулканомагматическими образованиями.  

Строение литосферы. На территории Беларуси мощность литосферы су-

щественно различается. В пределах Припятского прогиба располагается об-

ласть малой мoщности литосферы с минимальными отметками (90 - 100 км). 

Небольшая мощность фиксируется также в пределах Полоцко-Курземской и 

Припятско-Брестской зон. От Балтийского щита до Украинского через террито-

рию Беларуси протягивается тектоническая ось Восточно-Европейской плат-

формы. В пределах Белорусской антеклизы, Латвийской и Полесской седловин 

располагается зона литосферы большой мoщности (170-200 км).  

Строение земной коры. Мoщность земной коры на территории Беларуси в 

основном составляет от 45 до 50 км. В районе Мозыря и юго-западнее Минска 

она минимальная и не превышает 43 км, а недалеко от Гродно и Орши увели-

чивается до 57 км. Характерная особенность земной коры на территории Бела-

руси заключается в сочленении 3 крупных блоков Восточно-Европейской 

платформы: Фенноскандского, Сарматского и Волго-Уральского. Земная кора 

континентального типа имеет довольно сложное строение и состоит из 4 пла-

стов: нижний базальтовый, средний диаритовый, над им гранитно-

метаморфический и верхний платформенный чехол. 

Строение кристаллического фундамента и история его формирования.  
Кристаллический фундамент на территории Беларуси находится глубоко. 

Вскрыт фундамент 4500 скважинами глубиной до 900 м. Скважины приуроче-

ны в основном к Микашевичско-Житковичскому выступу, Белорусской ан-

теклизе и Припятскому прогибу, в пределах остальных тектонических структур 

их немного. 

Этапы формирования фундамента. В формировании кристаллического 

фундамента выделяются 3 основных этапа: 

1. В раннем архее на месте линейной зоны растяжения и базальтового маг-

матизма (Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс) проявляется складча-

тость, сформировался гранулитовый мегакомплекс пород, протоокеаническая 

кора превращается в кору переходного типа с гранитным слоем малой мощно-

сти. 

2. На рубеже архея-протерозоя образовались прогибы (Центрально-

Белорусская гранитогнейсовая зона), как переходная стадия развития. Форми-

руется гранитогнейсовый мегакомплекс, а земная кора переходного типа пре-

вращается в континентальную кору с гранитным слоем. 
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3. На третьем этапе в раннем протерозое происходит неоднократное рас-

тяжение и сжатие коры с заменой гранитоидного магматизма базальтовым и 

образование вулканоплутонического мегакомплекса (Осницко-Микашевичский 

вулканоплутанический пояс). На этом заканчивается доплатформенное разви-

тие территории. 

Геоструктурное районирование Беларуси. Итогом геологического разви-

тия территории на архейско-протерозойском этапе стало формирование земной 

коры континентального типа и основных геологических структур кристалличе-

ского фундамента. В соответствии с геоструктурным районированием Беларуси 

выделяются геоструктурные области трех типов: гранулитовые, гранитогнейсо-

вые, вулканоплутонические, отделенные разломами. 

Гранулитовые пояс (Белорусско-Прибалтийский) и массивы (Витебский и 

Брагинский) являются наиболее древними частями фундамента (около 40 % его 

площади), а Белорусско-Прибалтийский пояс является одной из крупнейших 

геоструктурных областей. 

Гранитогнейсовые зоны (Инчукалнская, Центрально-Белорусская) и блок 

(Центральноприпятский) сформировались позднее, отделяют гранулитовые 

структуры и сложены породами гранитогнейсового мегакомплекса. Централь-

нобелорусская шовная зона характеризуется минимальной мощностью земной 

коры. 

Самой молодой геоструктурной областью является Осницко-

Микашевичский вулканоплутанический пояс, занимающий центральные и юго-

восточные районы Беларуси. Крупнейшая магматично активная область сложе-

на метаморфическими гранитогнейсовыми позднеархейско-раннепротеро-

зойскими породами.  

Тектонические разломы.  

Разломы по величине делятся на суперрегиональные, региональные, субре-

гиональные и локальные. По времени формирования выделяются: доплатфор-

менные (разломы фундамента) и платформенные (разломы платформенного 

чехла).  

В фундаменте Беларуси представлены разломы разной направленности и 

разного времени образования: 

- разломы раннеархейского заложения (гранулитовые пояса) имеют субме-

ридиональное север-северо-восточное простирание; 

- разломы позднеархейского заложения северо-восточного простирания 

приурочены к Центральнобелорусской структурной зоне;  

- разломы раннепротерозойского заложения северо-восточного субширот-

ного простирания характерны для Осницко-Микашевичского вулканоплутани-

ческого пояса; 

- разломы протерозойско-рифейского заложения северо-западного прости-

рания образовались во время активизации тектонических движений на перифе-

рии платформы;  

- разломы рифейского заложения субширотного простирания характери-

зуются более поздним образованием.  
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Тектонические структуры платформенного чехла. Тектонические 

структуры отличаются по особенностям строения, возрасту, глубине залегания 

фундамента. Их границами являются разломы и изогипсы поверхности фунда-

мента. 

Территория Беларуси располагается в пределах Восточно-Европейской 

платформы. Основными тектоническими структурами на территории Беларуси 

являются Русская плита, Волыно-Азовская плита и Украинский щит. В зависи-

мости от глубины залегания фундамента тектонические структуры делятся на 

положительные, отрицательные и переходные, а в зависимости от охвата тер-

ритории и строения их можно разделить на структуры первого и второго по-

рядка.  

К положительным тектоническим структурам относятся Украинский щит, 

Лукувско-Ратновский горст, Белорусская антеклиза и Воронежская антеклиза. 

Украинский щит – положительная тектоническая структура первого по-

рядка на юго-западе Восточно-Европейской платформы. На территорию Бела-

руси заходит только ее северная часть. Это единственная тектоническая струк-

тура в которой кристаллический фундамент выходит на дневную поверхность в 

районе д.Глушковичи.  

Лукувско-Ратновский горст является положительной структурой второго 

порядка Волыно-Азовской плиты. На территории Беларуси занимает неболь-

шой участок на юго-западе страны.  

Белорусская антеклиза – самая крупная тектоническая структура Белару-

си. Занимает центральную и северо-западную часть страны и относится к 

структурам первого порядка. Она сформировалась в архее-протерозое и харак-

теризуется неглубоким залеганием фундамента от + 103 м до -500 м. Особенно-

стью платформенного чехла структуры является большая мощность четвертич-

ных отложений, по сравнению с отложениями других геологических периодов. 

В пределах Белорусской антеклизы выделяются геоструктуры второго порядка: 

Центрально-Белорусский массив (+103м), Бобруйский, Ивацевичский, Мазур-

ский и Вилейский погребенные выступы, Воложинский грабен. 

Воронежская антеклиза – положительная тектоническая структура перво-

го порядка на востоке Беларуси. Сформировалась в протерозое, а фундамент 

залегает на глубине от -400 м до -700 м. В ее пределах выделяются структуры 2 

порядка: Суражский и Гремячский погребенные выступы и Клинцовский гра-

бен. 

К отрицательным тектоническим структурам в Беларуси относятся: Ор-

шанская впадина, Подлясско-Брестская впадина, Припятский прогиб и Балтий-

ская синеклиза. 

Оршанская впадина – вторая по площади тектоническая структура, зани-

мающая северо-восток страны. Сформировалась в верхнем протерозое, поэтому 

в платформенном чехле преобладают отложения рифея и венда, перекрытые 

девонскими и четвертичными. Фундамент располагается на глубине от -800 м 

до -1800 м. Выделяются структуры 2 порядка: Витебская и Могилевская муль-

ды, Центрально-Оршанский горст и Червенский структурный залив. 
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Подлясско-Брестская впадина – отрицательная структура на юго-западе 

Беларуси. Большая ее часть находится на территории Польши. Сформировалась 

структура в нижнем палеозое, поэтому в платформенном чехле преобладают 

отложения кембрия, ордовика и силура. Фундамент залегает на глубине от -500 

м до -1500 м, а в Польше до -6000 м. Структуры 2 порядка не выделяются.  

Припятский прогиб – тектоническая структура на юго-востоке Беларуси с 

наиболее сложным строением. Она является частью Днепровско-Донецкого 

авлакогена и характеризуется максимальной глубиной залегания фундамента – 

от 1 до 6 км ниже уровня моря. Сформировался прогиб в герцинскую складча-

тость. В платформенном чехле преобладают отложения девона. Геоструктур 2 

порядка здесь очень много – около 140: тектонические ступени, выступы, гра-

бены, соляные поднятия и купола, относящиеся к Северной зоне ступеней и к 

Внутреннему грабену. 

Балтийская синеклиза – отрицательная тектоническая структура на северо-

западе Русской плиты, периферия которой частично заходит на территорию Бе-

ларуси. 

Переходные тектонические структуры первого порядка (седловины) со-

единяют по 2 положительных и отделяют по 2 отрицательных структуры. В Бе-

ларуси выделяются Полесская, Латвийская, Жлобинская и Брагинско-Лоевская 

седловины. 

Полесская седловина отделяет Подлясско-Брестскую впадину от Припят-

ского прогиба и соединяет Белорусскую антеклизу с Украинским щитом. По-

верхность фундамента находится на глубине от -300 до -1000 м. На востоке 

седловины выделяется Микашевичско-Житковичский выступ с близким зале-

ганием фундамента.  

Латвийская седловина - соединяет Белорусскую антеклизу и Балтийский 

щит, отделяет Московскую и Балтийскую синеклизы. Поверхность фундамента 

панижается от -500 м до -1400 м.  

Жлобинская седловина располагается между Оршанской впадиной и При-

пятским прогибом и соединяет Белорусскую и Воронежскую антеклизы. По-

верхность фундамента находится на глубине от -500 -700 м на севере, до -1000 -

1500 м на юге седловины.  

Брагинско-Лоевская седловина отделяет Припятский прогиб от Днепров-

ско-Донецкого, соединяет Украинский щит и Воронежскую антеклизу. Глубина 

залегания фундамента: увеличивается от Украинского щита на север от -300 м 

до -3900 м.  

 

1.2.2. Формирование платформенного чехла. 

Наиболее важные геологические события в формировании платфор-

менного чехла.  
Типы платформенного чехла. В позднем протерозое около 1 650 млн лет 

назад началось формирование платформенного чехла. На протяжении геологи-

ческой истории развития территории Беларуси сформировались 3 типа плат-

форменного чехла:  
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- квазиплатформенный раннерифейского возраста, с вулканогенно-

терригенными отложениями, представлен фрагментарно; 

- катаплатформенный – среднерифейско-нижневендского возраста, с тер-

ригенными отложениями, встречается на 80% площади; 

- ортаплатформенный – верхневендско-кайнозойского возраста, с терри-

генными и органогенными отложениями, представлен на всей территории стра-

ны. 

Основные геологические процессы. Платформенный чехол Беларуси фор-

мировался благодаря следующим геологическим процессам: морские трансгрес-

сии, магматизм, оледенения. Мощность накопления геологических отложений 

зависит от режима их образования. В Беларуси она изменяется от нескольких 

метров до 6 км. Во время морской трансгрессии осадочные породы образуют 

слой мощностью до нескольких километров, а континентальные отложения 

обычно горизонтов не образуют. Горизонты платформенного чехла формиру-

ются во время активизации вулканической деятельности или древних оледене-

ний. Территория Беларуси неоднократно покрывалась ледниками в протерозое 

и в четвертичном периоде.  

Важнейшие геологические события. Важнейшими геологическими собы-

тиями последних 1650 млн лет на территории Беларуси стали следующие: 

- формирование тектонических структур и перестройка основных струк-

турных комплексов в результате байкальской, каледонской, герцинской, ким-

мерийской и альпийской складчатостей; 

- неоднократное чередование трансгрессий и регрессий моря как результат 

тектонических процессов; 

- древние оледенения (вендские и четвертичные) на территории Беларуси, 

которые оставили моренные (тиллиты) и водно-ледниковые отложения, сфор-

мировали современный рельеф страны; 

- проявления магматических процессов: вендский и позднедевонский вул-

канизм на юго-западе и юго-востоке Беларуси с накоплением вулканических 

туфов и образованием трубок взрыва; 

- формирование в рифее Волыно-Оршанского прогиба с максимальной 

трансгрессией моря; 

- формирование в девоне самой сложной рифтовой структуры – Припят-

ского прогиба, с соляной тектоникой; 

- континентальное развитие территории Беларуси в нижнем и верхнем па-

леозое, начале мезозоя и в кайнозое; 

- образование меловой формации с большим количеством в ней кремня, 

благодаря последней крупной трансгрессии моря. 

В формировании платформенного чехла Беларуси выделяется несколько 

этапов: верхнепротерозойский, нижнепалеозойский, верхнепалеозойский, мезо-

кайнозойский. Они соответствуют эпохам горообразования. 

Формирование платформенного чехла в верхнем протерозое.  
Осадочный чехол начал формироваться во второй половине протерозоя. 

Данный этап включает только 2 геологических периода (рифей и венд), но 

длился он более 1 млрд лет (1650-570 млн лет назад).Отложения представлены 
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почти на 85 % территории, и местами достигают мощности до 1300 м. Соответ-

ствует байкальской складчатости. В рифее на юго-востоке Беларуси накаплива-

лись кварцевые песчаники и вулканогенные породы, образовался Волыно-

Оршанский прогиб, заполненный мелководным морским бассейном. В позднем 

рифее стали появляться органогенные образования. 

В венде четко обозначились 3 этапа формирования территории. В раннем 

венде (вильчанская серия) почти на всей территории Беларуси наблюдаются 

оледенения и формируется комплекс ледниковых отложений с тиллитами мощ-

ностью до 300 м. Во время волынской серии образовалось трапповое плато и 

накапливаются вулканогенные отложения (туфы, базальты) мощностью до 400 

м. В конце венда наблюдается регрессия моря на север и накопление песчано-

алеврито-глинистых отложений мощностью до 400 м (валдайская серия). 

Формирование платформенного чехла в нижнем палеозое. В нижнем 

палеозое с кембрия по силур (570-400 млн лет назад) большая часть территории 

страны развивалась в условиях континентального режима. Поэтому отложения 

нижнего палеозоя в стране имеют суммарную мощность не многим более 600 м 

и занимают малую площадь. Морской бассейн покрывал только юго-западную 

и северо-западную части Беларуси (около 20 % территории). Соответствует ка-

ледонской складчатости. В кембрии и силуре более интенсивно накапливаются 

отложения в пределах Подлясско-Брестской впадины (до 650 м), а в ордовике 

на границе Белорусской антеклизы, Балтийской синеклизы и Латвийской сед-

ловины. В кембрии в составе отложений преобладали песчано-глинистые, а 

начиная с ордовика стали преобладать карбонатные (известняки, мергели, до-

ломиты). 

Формирование платформенного чехла в верхнем палеозое.  
Во второй половине палеозоя (400-230 млн лет назад) наблюдается 

наступление моря с востока в девоне и континентальное развитие территории в 

карбоне и перми. На данном этапе сформировалась максимальная толща оса-

дочных пород, которая суммарно превышает 5500 м. Встречаются девонские 

отложения в восточных и центральных районах Беларуси (более 60 % террито-

рии). Морская трансгрессия началась в среднем девоне, когда мелководный 

морской бассейн занял всю восточную Беларусь. В позднем девоне на юге 

формируется рифтовая зона - Припятский прогиб с тектоническими разломами 

и ступенями, соляной тектоникой. Толща девонских отложений достигает 

мощности до 4500 м и сложена глинами, песчаниками, известняками, мергеля-

ми, среди которых встречаются каменная и калийные соли, горючие сланцы, 

нефть, гипс. 

В каменноугольном периоде и перми морской режим сохранялся только в 

понижениях Припятского прогиба и Брагинско-Лоевской седловины, однако 

мощность отложений превышает 1000 м. Среди терригенных отложений встре-

чается каменная соль, бурый уголь, горючие сланцы, боксит-давсонитовые ру-

ды. 

Формирование платформенного чехла в мезо-кайнозое.  
Мезозойско-кайнозойский этап (230-1,8 млн лет назад) характеризуется в 

основном континентальным развитием территории без ярких геологических со-
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бытий. Только во второй половине мезозоя наблюдалась морская трансгрессия, 

достигшая максимума в меловом периоде, после чего море отступило на юг. 

Суммарно отложения мезо-кайнозоя встречаются почти на 70 % территории Бе-

ларуси, однако их мощность невелика. В триасе сохранялась геологическая об-

становка конца палеозоя, а в средней юре началось морская трансгрессия на за-

паде и юго-востоке Беларуси. В меловом периоде мелководный морской бассейн 

перекрывал южную и центральную часть Беларуси (около 65 % территории) и 

сформировался горизонт отложений богатых органическими остатками мощно-

стью до 340 м.  

В палеогене морской режим сохранялся только в понижениях Полесья, где 

накапливались пески и глины, мощностью до 220 м. В неогене на всей террито-

рии установился континентальный режим, поэтому мощность озёрных, болот-

ных и аллювиальных отложений обычно не превышает 50 метров.  

Формирование платформенного чехла в четвертичном периоде. 

Четвертичный период отличается малой протяженностью (1,8 млн лет), что 

объясняется его незавершенностью. В четвертичном периоде формируется 

толща отложений, сплошным плащом перекрывающая дочетвертичные породы. 

Ее мощность изменяется от нескольких десятков метров до 325 м. Отличитель-

ной особенностью четвертичного периода стала смена ледниковых периодов и 

межледниковий. Выделяются 3 этапа: предледниковье (эоплейстоцен), ледни-

ковый (плейстоцен) и послеледниковье (голоцен). 

Предледниковье (1760-600 тыс. лет). Это самый длительный этап в четвер-

тичном периоде. На протяжении предледниковья сформировались Гомельский и 

Брестский надгоризонты. На территории страны накапливались аллювиаль-

ные, болотные, озерные отложения, средняя мощность которых составляла 5-10 

м. Сохранились они локально по всей территории Беларуси, однако наиболь-

шей мощности (20-33 м) достигают на юге страны. 

Плейстоцен (600-11 тыс. лет). В плейстоцене изменения климата привели 

к выделению 5 ледниковых и 4 межледниковых эпох, с каждой из которых свя-

зано образование горизонта четвертичных отложений. В настоящее время вы-

деляют припятское оледенение с днепровской и сожской стадией. В леднико-

вые периоды формировались ложбины выпахивания, происходила аккумуляция 

конечных и донных морен. Во время таяния ледников накапливались флювио-

гляциальные отложения. В межледниковья осадконакопление происходило в 

поймах рек, озерных котловинах и болотных массивах. 

Наревский (Белорусский) горизонт (600-560 тыс. лет) представлен морен-

ными отложениями средней мощности 10-30 м, максимальной до 78 м. Отло-

жения распространены в северной и центральной части Беларуси. На современ-

ной стратиграфической схеме выделяются 3 самостоятельных подгоризонта 

(Новогрудский, Корчевский и Ясельдинский). 

Беловежский (Налибокский) горизонт (560-480 тыс. лет) представлен ал-

лювиальными, болотными и озерными отложениями средней мощности 10-20 

м, максимальной 45 м. Также делится на 3 подгоризонта (Борковский, Нижнин-

ский, Могилевский). 
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Березинский горизонт (480-460 тыс. лет назад) представлен моренными и 

водно-ледниковыми отложениями, которые встречаются почти на всей терри-

тории Беларуси. Их средняя мощность составляет 5-25 м, однако местами до-

стигает 118 м. 

Александрийский горизонт (460-320 тыс. лет). Накапливаются аллювиаль-

ные, болотные и озерные отложения, средней мощностью 10-20 м, изредка до 

30 м.  

Днепровский горизонт (320-250 тыс. лет). Сформировался во время макси-

мального на территории Беларуси оледенения, которое покрывало всю терри-

торию страны. Характерны моренные и водно-ледниковые отложения, средней 

мощностью 5-30 м, максимальной до 96 м.  

Шкловский горизонт (250-220 тыс. лет). Типичны аллювиальные, болот-

ные и озерные отложения мощностью 5-10 м, до 47 м. В последних стратигра-

фических схемах отдельный горизонт не выделяется, а рассматривается в со-

ставе Припятского горизонта с днепровским и сожским подгоризонтами. 

Сожский горизонт (220-110 тыс. лет). Сложен моренными и водно-

ледниковыми отложениями средней мощностью 10-30 м. Для горизонта харак-

терен максимальный показатель мощности отложений (135 м). Сожские отло-

жения встречаются в северной и центральной частях страны. Ледник сыграл 

главную роль в формировании рельефа страны.  

Муравинский горизонт (110-95 тыс. лет) формировался короткое время, 

поэтому средняя мощность отложений всего 2-6 м, а максимальная 20 м. Важ-

ной особенностью муравинской эпохи является формирование речной сети 

близкой к современной. 

Поозерский горизонт (95-11 тыс. лет) сформировался во время последнего 

оледенения. Наибольшее распространение получили моренные, водно-

ледниковые и озерно-ледниковые отложения средней мощности 25-30 м. Мак-

симальная мощность моренных отложений составила 70 м. Оледенение покры-

вало только северную часть Беларуси. 

Голоцен. Послеледниковая эпоха, которая наступила около 11 тыс. лет 

назад и продолжается сейчас характеризуется незавершенностью. Речные, бо-

лотные и озерные отложения имеют среднюю мощность до 5 м, а максималь-

ную до 15 м.  

Типы четвертичных отложений. 

В результате формирования платформенного чехла в четвертичном перио-

де на территории Беларуси образовалась толща, состоящая местами более чем 

из 10 горизонтов. Четвертичные отложения имеют различную мощность. В 

южных и восточных и северных районах Беларуси, мощность четвертичных от-

ложений минимальная (менее 40 м). На большей части страны она составляет 

от 40 до 120 м, а в северо-западных районах превышает 120 м. В пределах Мин-

ской возвышенности (севернее Минска) находится точка с максимальной мощ-

ностью отложений – 325 м.  

Основными генетическими типами четвертичных отложений являются: 

моренные, водно-ледниковые, озерно-ледниковые, озерно-аллювиальные, ал-

лювиальные, лессовидные, болотные, эоловые. 
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Моренные отложения получили широкое распространение на севере и в 

центральной части Беларуси. Это самые распространенные отложения в Бела-

руси (около 40 % территории). Их образование связано с аккумулятивной дея-

тельностью ледников. Представлены они несортированным обломочным мате-

риалом, перенесенным ледником (суглинки, супеси, реже пески, с валунами, 

галькой). Делятся на донные, которые накапливались в неровностях рельефа 

под ледником и конечные, сформированные в местах таяния ледников. Обычно 

имеют мощность горизонтов 10-15 м, на возвышенностях до 100 м, а в пределах 

Минской возвышенности до 135 м. 

Водно-ледниковые (флювиогляциальные) отложения наиболее широко 

представлены в центральной и южной частях Беларуси. Их образование связано 

с аккумулятивной деятельностью потоков ледниковых вод. Сложены сортиро-

ванным материалом, перенесенным водными потоками. По условиям образова-

ния делятся на камовые, озовые в пределах возвышенностей и зандровые на 

равнинах. Мощность водно-ледниковых отложений составляет 10-20 м, в пре-

делах камовых массивов до 70 м. 

Озерно-ледниковые отложения являются разновидностью водно-

ледниковых, формирование которых обусловлено аккумулятивной деятельно-

стью на дне приледниковых озер. Они встречаются на севере Беларуси (около 5 

% четвертичных). Сложены ленточными глинами, суглинками, реже песками. 

Мощность отложений колеблется от 5 м на низинах до 70 м в пределах ледни-

ковых ложбин. 

Озерно-аллювиальные отложения представлены на юге Беларуси. Их об-

разование связано с аккумулятивной деятельностью на дне проточных водое-

мов во время таяния ледников. Проточность водоемов обусловила накопление 

песков и супесей. Мощность отложений обычно не превышает 20 м. 

Аллювиальные отложения встречаются в долинах рек Припять, Днепр, 

Неман и др. Их образование обусловлено аккумулятивной деятельностью со-

временных и древних водных потоков. В результате накапливаются пески, су-

песи, со слоями торфа мощностью до 18 м. 

Лессовидные отложения встречаются среди моренных и представлены 

пылеватыми суглинками. Наибольшее распространение получили в пределах 

Горецко-Мстиславской возвышенности. Образование отложений связано с 

накоплением частиц, перенесенных ветром и водными потоками во время 

тундрового режима. Мощность лессовидных отложений обычно не превышает 

10-15 м. 

Болотные отложения формируются в понижениях рельефа в результате 

накопления органических веществ в условиях постоянного переувлажнения. 

Встречаются по всей территории Беларуси, чаще на юге страны. Образовались 

в голоцене и эпохи межледниковий. Мощность болотных отложений невелика 

и редко достигает 10 м. 

Эоловые отложения в Беларуси встречаются редко, преимущественно 

среди аллювиальных, озерно-аллювиальных и озерно-ледниковых. Их образо-

вание связано с деятельностью ветра. Обычно они встречаются в виде отдель-

ных форм рельефа: дюн, песчаных гряд, холмов. Мощность отложений 1-5 м. 
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1.2.3. Полезные ископаемые Беларуси. 

Классификации полезных ископаемых. 

В соответствии с данными Государственного кадастра недр Беларуси в 

стране открыто около 11 тыс. месторождений более 30 видов полезных ископа-

емых.  

По условиям залегания полезные ископаемые делятся на 2 группы: 

- приуроченные к кристаллическому фундаменту, 

- приуроченные к осадочному чехлу.  

В зависимости от геологической изученности и освоенности полезные ис-

копаемые делятся на 3 группы:  

- разведанные, которые находятся в разработке или подготовлены к про-

мышленной разработке;  

- находящиеся в разведке;  

- перспективные к последующему изучению. 

К первой группе в Беларуси относится более 10 400 месторождений. Среди 

них: горючие полезные ископаемые (около 9000 месторождений торфа, 90 

нефти и 4 бурого угля), неметаллические – более 700 месторождений, включа-

ющих химическое сырье и стройматериалы, а также более 250 месторождений 

пресных подземных вод и более 200 минеральных. Около 500 месторождений 

данной группы в настоящее время находятся в разработке. Ко второй группе 

относятся перспективные месторождения железных руд, редких металлов, го-

рючих сланцев, трепела, гипса, фосфоритов и каолинов. В третью группу во-

шли месторождения, или проявления боксит-давсонитовых руд, графита, янта-

ря, золота, алмазов, цветных металлов. 

По условиям использования выделяются 4 группы: 

- горючие, 

- металлические, 

- неметаллические (химическое сырье и строительные материалы), 

- жидкие. 

Горючие полезные ископаемые  
В Беларуси к данной группе относятся месторождения нефти и попутного 

газа, бурого угля, горючих сланцев и торфа. 

Нефть и попутный газ. Промышленное освоение началось в 1964 г. на Ре-

чицком месторождении. К началу 2021 г. в Припятском прогибе открыто 90 ме-

сторождений нефти и 2 газоконденсата. Месторождения связаны с девонскими 

отложениями. Межпластовые залежи находятся на глубинах 1600-4600 м. Про-

гнозные запасы нефти составляют 155 млн т., попутного газа - 36 млрд м3. В 

разработке 65 нефтяных месторождений. В последние годы ежегодно добыва-

ется 1,6-1,7 млн т нефти и около 250 млн м3 попутного газа. За время освоения 

добыто 135 млн т нефти. Половина запасов на 3 месторождениях: Речицком, 

Осташковичском и Вишанском. С 2002 по 2020 гг. открыто 27 новых место-

рождений и 77 залежей нефти.  

Бурый уголь открыт на юге Беларуси в Припятском прогибе. Бурые угли 

связаны с отложениями карбона, юры, палеогена и неогена. Угли образуют бо-

лее 20 пластов мощностью до 1 м и залегают на глубинах от 15 до 1100 м. На 
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территории Беларуси разведаны 21 залежь и 4 месторождения: Житковичское, 

Бриневское, Тонежское, Лельчицкое. Суммарные запасы бурых углей состав-

ляют около 2,2 млрд т, промышленные – около 145 млн т. Месторождения не 

разрабатываются из-за высокой зольности бурых углей (16-40 %), сложных 

гидрогеологических условий и экологических проблем.  

Горючие сланцы. На территории Припятского прогиба в 1963 г. открыт 

сланценосный бассейн площадью более 10 тыс. км2. Горючие сланцы приуро-

чены к отложениям нижнего карбона и девона. Глубина залегания сланцев 50-

600 м. Детально разведаны 2 месторождения: Туровское и Любанское. Для ме-

сторождений горючих сланцев характерна высокая зольность 65-85 %. Про-

мышленные запасы горючих сланцев превышают 120 млн т. В перспективе 

возможна добыча на наиболее изученном Туровском месторождении.  

Торф. Самый многочисленный по количеству месторождений вид полез-

ных ископаемых (около 9 тыс.). Месторождения встречаются на всей террито-

рии Беларуси, так как торфяники до мелиорации занимали 14 % территории 

страны (1932 г.). Месторождения приурочены к четвертичным отложениям и 

залегают на глубине до 11 м. Среди крупнейших около 200 месторождений 

торфа. Общие запасы торфа составляют около 4,35 млрд т. В настоящее время 

разрабатываются около 100 месторождений, на которых добывается 2,5-3,2 

млн. т торфа в год. В 70-х годах прошлого века добывалось около 40 млн т.  

Металлические полезные ископаемые. 

Глубокое залегания кристаллического фундамента обусловило малое ко-

личество месторождений рудных полезных ископаемых. В настоящее время 

разведаны месторождения железных руд, а также проявления руд некоторых 

цветных, редких, благородных металлов и редкоземельных элементов. 

Железные руды. В пределах Белорусской антеклизы в 1960-х годах откры-

ты 2 месторождения железных руд, приуроченные к кристаллическому фунда-

менту. Глубина залегания железных руд составляет 140-360 м. Околовское ме-

сторождение представлено железистыми кварцитами с запасами около 145 млн 

т. и содержанием железа в руде - 27 %. Новоселковское месторождение магне-

тит-ильменитовых руд имеет промышленные запасы 134 млн т и содержание 

железа 30 %. Руды высокого качества, однако не добываются из-за сложной 

гидрогеологической обстановки. В настоящее время выполнена экономическая 

оценка месторождений и определены перспективы строительства ГОК мощно-

стью 4 млн т в год. 

Редкие металлы и редкоземельные элементы (бериллий) связаны с архей-

ско-протерозойскими породами Микашевичско-Житковичского выступа. В 

1965 г. открыто Диабазовое месторождение редких металлов с содержанием 

бериллия, церия, циркония, вольфрама 0,1-3 %. Глубина залегания 25-45 м. В 

настоящее время проводится разведка и подготовка к освоению Диабазового 

месторождения. 

Разведаны также проявления цветных металлов и золота в пределах Бело-

русской антеклизы, а также боксит-давсанитовых руд среди карбоновых отло-

жений Припятского прогиба (месторождение Заозерное). Однако содержание 
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металлов в них очень малое, поэтому возможно только дальнейшее их геологи-

ческое изучение.  

Неметаллические полезные ископаемые.  
По количеству видов полезных ископаемых это самая большая группа, в 

которую входят около 20 видов полезных ископаемых. Условно их можно раз-

делить на сырье для производства строительных материалов и химическое сы-

рье.  

Строительные материалы. К данной группе в Беларуси относятся сле-

дующие полезные ископаемые: строительные пески, стекольные и формовоч-

ные пески, песчано-гравийные смеси, тугоплавкие и огнеупорные глины, лег-

коплавкие глины, мел и мергель, строительный и облицовочный камень, гипс. 

Пески стекольные и формовочные характеризуются высоким содержанием 

кварца (98-100%), связаны с неогеновыми отложениями на юге Беларуси. 

Крупнейшие месторождения: Четверня (формовочные пески), Ленинское, Ло-

евское, Лениндарское, Городное, Бережное (стекольные пески). Общие запасы 

оцениваются в 75 млн.т. Ежегодно добывается около 1 млн т. формовочных 

песков и немногим более 500 тыс. т стекольных песков. 

Пески строительные. Месторождения связаны с четвертичными отложе-

ниями и залегают на глубинах до 25 м. Разведано более 180 месторождений 

строительных песков, размещенных по всей Беларуси. Общие запасы около 570 

млн. м3. Половины месторождений сейчас разрабатывается и ежегодная добыча 

составляет около 7 млн м3. 

Песчано-гравийные смеси также распространены на всей территории Бела-

руси, более широко на севере и в центральных районах, и связаны с четвертич-

ными отложениями. Месторождения залегают на глубине до 25 м. В настоящее 

время разведано около 200 месторождений ПГС, с общими запасами более 720 

млн м3. Более 100 месторождений разрабатывается и добывается около 14,5 млн 

м3. 

Тугоплавкие и огнеупорные глины характеризуются высокой температурой 

плавления 1350-1680оС. В Беларуси они встречаются на юге страны, среди от-

ложений палеогена и неогена, залегают на глубине до 8 м. В настоящее время 

разведано 18 месторождений, крупнейшие из которых Столинские Хутора, Го-

родоцкое, Журавлевское. Общие запасы тугоплавких глин составляют около 50 

млн.т. Ежегодная добыча на 2 месторождениях составляет 90-130 тыс.т.  

Легкоплавкие глины распространены в северных и центральных районах 

Беларуси. Глины связаны с четвертичными отложениями и делятся на формо-

вочные, кирпичные, керамзитовые, алгопаритовые и цементные. Глубина зале-

гания обычно не превышает 15 м. Разведано 245 месторождений, 4 из которых 

(Гайдуковка, Фанипольское, Лукомль 1, Заполье) имеют запасы более 10 млн 

м3. Общие запасы глин более 300 млн м3, а добыча - около 1,5 млн м3.  

Мел и мергель используется для производства цемента, извести и писчего 

мела. Отличаются по содержанию СаСО3 в породе (65 % у мергеля, 95-100% у 

мела). Открыто 8 месторождений мела и мергеля для производства цемента и 

35 мела для производства извести и писчего мела. Месторождения залегают на 

глубинах 10-80 м. Крупнейшие месторождения: Песчаная Гора, Каменка, Ком-



 27 

мунарское, Кричевское, Колядичское и др. на востоке и западе страны. Общие 

запасы мела и мергеля составляют более 1700 млн т, а ежегодная добыча в по-

следние годы выросла до 12-13 млн т.  

Строительный и облицовочный камень. Месторождения связаны с поро-

дами кристаллического фундамента и приурочены к Микашевичско-

Житковичскому выступу и Украинскому щиту. Глубина залегания пород со-

ставляет от 2 до 60 м. Разведано 8 месторождений, крупнейшие из которых 

Микашевичское, Глушковичское, карьер Надежды. Общие запасы строительно-

го камня около 900 млн м3, облицовочного около 3 млн м3 Ежегодная добыча 

составляет 6-8 млн м3 строительного камня и около 5 тыс. м3 облицовочного. 

Планируется увеличение добычи строительного камня до 12 млн м3, после вве-

дения в строй Ситницкого ГОК. 

Гипс представлен Бриневским месторождением, расположенным в преде-

лах Припятского прогиба и приуроченным к девонским отложениям. Глубина 

залегания гипса 130-380 м. Общие запасы составляют около 1 млрд т., а про-

мышленные 180 млн т. Содержание гипса в породе 79-90 %. В перспективе 

планируется доразведка и добыча шахтным способом в объемах около 1 млн т. 

Химическое и агрохимическое сырье. К данной группе в Беларуси отно-

сятся калийные соли, каменная соль, каолин, фосфориты, доломит, сапропели, 

трепелы и опоки, глинистая охра. 

Калийные соли – важнейший экспортный товар Беларуси, по запасам и до-

быче которого наша страна входит в мировую тройку. Калийные соли приуро-

чены к отложениям верхнего девона в Припятском прогибе. Глубина залегания 

колеблется от 350 до 4030 м. Разведаны месторождения Старобинское, Петри-

ковское, Октябрьское и несколько участков (Нежинский, Смоловский, Любан-

ский и др.). Общие запасы калийных солей составляют 7,2 млрд т. В Старобин-

ском месторождении, открытом в 1949 г. эксплуатируются 4 соленосных гори-

зонта. В настоящее время 80 % добычи приходится на 3 горизонт, залегающий 

на глубине 450-1000 м. Добычу осуществляют 6 рудников. Ежегодная добыча 

составляет 37 - 42 млн т. Планируется освоение Нежинского, Смоловского и 

Любанского участков Старобинского месторождения, а также начато строи-

тельство ГОК на Петриковском месторождении с планируемой добычей 1,5 

млн т калийных солей.  

Каменная соль также приурочена к девонским соленосным толщам При-

пятского прогиба. Разведаны 3 месторождения каменной соли (Старобинское, 

Мозырское, Давыдовское). Соли содержат 80–100 % NaCl и залегают на глуби-

нах от 360 до 4720 м. Общие запасы каменной соли более 21 млрд т, что позво-

ляет считать их практически неисчерпаемыми. Ведется разработка Мозырского 

(методом растворения) и Старобинского (шахтным способом) месторождений. 

Добыча составляет около 0,8-1,8 млн т в год. Планируется освоение Кустов-

ницкого соляного купола для добычи технической соли. 

Доломиты связаны с отложениями девона и распространены в пределах 

Оршанской впадины, где залегают близко к поверхности на глубине до 50 м. 

Промышленные запасы доломитов около 760 млн т. Разведано 14 месторожде-

ний, крупнейшее из которых Руба разрабатывается с 1933 г. Ежегодная добыча 
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составляет 3,6-4,5 млн т. Добыча снизилась из-за отсутствия спроса на доломи-

товую муку.  

Фосфориты встречаются в пределах Оршанской и Подлясско-Брестской 

впадин и приурочены к отложениям мела и палеогена. Залегают на глубине от 5 

до 80 м, поэтому местами вскрыты реками. Разведано 4 месторождения: Мсти-

славское, Лобковичское, Ореховское, Приграничное, с общими запасами около 

400 млн т. Добыча не ведется из-за сложных гидрогеологических условий. Со-

держание P2О5 в месторождениях от 2 до 23 %.  

Сапропели накапливаются на дне озер, поэтому не связаны с тектониче-

скими структурами. Открыто около 150 месторождений, 86 из которых на ба-

лансе. Балансовые запасы около 75 млн т. Крупнейшие месторождения: Освей-

ское, Густата, Жеринское, Усвея, Червоное и др. Добыча составляет 35 тыс. т., 

она сильно сократилась по сравнению с 1990-ми годами, что объясняется про-

блемами использования сырья.  

Трепелы и опоки являются сырьем для производства красок, фильтров, 

удобрений, цемента. Связаны с меловыми отложениями на востоке и юго-

западе страны. Глубина залегания трепела обычно не превышает 19 м. Разведа-

но 6 месторождений с общими запасами около 170 млн т. Крупнейшее место-

рождение Стальное содержит 25-30 % цеолитов и в перспективе планируется 

его промышленное освоение.  

Каолин связан с корой выветривания архейско-протерозойских отложений 

кристаллического фундамента и встречается в пределах Микашевичско-

Житковичского выступа и Украинского щита. В настоящее время открыты 4 

месторождения (Ситницкое, Дедовское, Березина, Люденевичи) и 3 участка. 

Глубина залегания каолина от 11 до 67 м. Общие запасы 3,5 млн т. Не разраба-

тываются из-за низкого качества, вызванного высоким содержанием железа.  

Глинистая охра. Месторождение Ляхова гора (Лоевский р-н) открыто в 

неогеновых отложениях Брагинско-Лоевской седловины. Содержит много гид-

роксидов железа, имеет ярко-желтую окраску, и может служить сырьем для 

производства красок и эмалей.  

К неметаллическим полезным ископаемым относятся также янтарь (ме-

сторождение Гатча в Подлясско-Брестской впадине), алмазы (трубка Антонов-

ская в Жлобинской седловине), графит (проявления в Беларусской антеклизе), 

базальты и вулканические туфы (Новодворское месторождение в Полесской 

седловине). Однако данные полезные ископаемые рассматриваются только как 

перспективные для дальнейшего изучения. 

Жидкие полезные ископаемые.  
В Беларуси широко представлены месторождения полезных ископаемых, 

которые относятся к группе жидких. Среди них пресные подземные воды, ми-

неральные воды и металлоносные рассолы. 

Пресные подземные воды с минерализацией до 1 г/л относятся к неисчер-

паемым, потому что постоянно пополняются. Встречаются по всей территории 

Беларуси и приурочены к отложениям разных геологических периодов. Глуби-

на залегания подземных вод обычно до 350 м, но местами и больше. Они обра-

зуют артезианские бассейны: Оршанский, Брестский, Припятский и др. На ба-
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лансе 380 месторождений, около 200 из которых разрабатываются. Общие за-

пасы составляют около 6,7 млн м3/сут., а добывается около 530 млн м3 в год.  

Минеральные воды также встречаются по всей территории Беларуси. Свя-

заны с отложениями различных геологических периодов и залегают на глуби-

нах до 1000 м. По составу встречаются гидрокарбонатные, хлоридные, суль-

фатные, бромные, сероводородные, радоновые, железистые минеральные воды. 

Всего открыто 235 месторождений, 138  из которых разрабатываются. Общие 

запасы минеральных вод 60 тыс. м3/сут., добыча – 590 тыс м3/год. 

Металлоносные рассолы характеризуются высокой минерализацией (260-

460 мг/л) и содержанием редких химических элементов: бром, бор, калий, маг-

ний, йод, литий, рубидий. Связаны металлоносные рассолы с девонскими от-

ложениями и приурочены к Припятскому прогибу. Залегают на глубинах 1500-

6000 м.  

 

1.2.4. Рельеф Беларуси. 

Главные особенности рельефа.  

Территория Беларуси расположена в пределах Русской равнины и характе-

ризуется равнинным рельефом. Средняя высота поверхности Беларуси состав-

ляет 159 м. Высшая точка страны расположена на Минской возвышенности и 

достигает 345 м (г. Дзержинская, возле д. Скирмантово Дзержинского района). 

Минимальная отметка находится в пойме р. Неман на границе с Литвой и со-

ставляет 80 м.  

Анализ распределения территории по абсолютным высотам показывает, 

что низины с высотами 100-150 м занимают 44 % площади Беларуси, равнины с 

высотами 150-200 м – 48 %, возвышенности с высотами 200-300 м – 7,8 %, а 

участки с высотами более 300 м и менее 100 м – всего 0,2 % территории Бела-

руси. 

В рельефе выделяются 3 яруса: возвышенности, равнины и низины.  

Возвышенности занимают самый высокий ярус рельефа. Глубина расчле-

нения рельефа в их пределах составляет 10-40 м/км2, местами на Минской воз-

вышенности достигая 100 м/км2. Густота расчленения рельефа на возвышен-

настях также максимальная и составляет 1-2 км/км2, местами увеличиваясь до 

3,5 км/км2.  

Равнины характеризуются средними показателями. Глубина расчленения 

рельефа составляет 5-10 м/км2 и менее. Густота расчленения рельефа–0,3-0,5 

км/км2.  

На низинах глубина расчленения рельефа до 5 м/км2, густота расчленения 

рельефа–0,1-0,2 км/км2. 

Зональные особенности рельефа.  

Современный рельеф территории Беларуси сформировался в четвертичном 

периоде под влиянием оледенений. В рельефе прослеживаются зональные чер-

ты.  

Рельеф северной Беларуси по происхождению относится к ледниковому 

поозерского возраста. Абсолютные высоты в ее пределах от 120-170 на низмен-

ностях до 200-290 м на возвышенностях. Молодость рельефа предопределила 
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его характерные черты: наличие озерных котловин, невыработанные речные 

долины, большое количество моренных холмов, камов, озовых гряд с крутыми 

склонами, плоские заболоченные озерно-ледниковые низины. 

Рельеф центральной Беларуси по происхождению относится к денудиро-

ванному ледниковому сожского возраста. Здесь наиболее контрастный рельеф с 

максимальной амплитудой абсолютных высот от 80-170 м на низинах и равни-

нах до 250-345 м на возвышенностях. Характерные черты рельефа: денудиро-

ванные краевые ледниковые возвышенности, заторфованные котловины, реч-

ные долины с террасами, моренные холмы, камы с пологими склонами, плато-

образные равнины, водораздел рек Балтийского и Черного морей. 

Рельеф южной Беларуси по происхождению денудированный ледниковый 

сожского и днепровского возраста чередуется с аллювиальным и озерно-

аллювиальным поозерского и голоценового возраста. Здесь наиболее плоский и 

пониженный рельеф с высотами от 120-150 до 200 м. Характерные черты рель-

ефа: плоские низины аллювиального и озерно-аллювиального происхождения, 

сильно денудированные ледниковые возвышенности днепровского возраста, 

широкие речные долины с террасами и озерами-старицами, обширные заторфо-

ванные котловины. 

Особняком стоят речные долины, которые являются интрозональным ти-

пом рельефа. Крупные реки имеют по 2 надпойменные террасы (у Немана до 8) 

и 2-4-х уровневую пойму. 

Классификация рельефа Беларуси.  
Большое разнообразие геологических процессов, участвующих в формиро-

вании рельефа обусловило возможность его объединения в определенные груп-

пы. Белорусскими геоморфологами разработана классификация рельефа, в ос-

нову которой положены следующие критерии: 1. генезис (происхождение), 2. 

морфометрия и морфология, 3. геологический возрост. Их соотношение приве-

ло к выделению следующих основных единиц классификации рельефа: класс – 

группа – тип – подтип – форма. 

Класс рельефа выделяется по основным источникам энергии рельефообра-

зующих процессов: экзогенный, эндогенный, техногенный. 

Группа рельефа выделяется по ведущему процессу рельефообразования, 

например гравитационная, аквальная, эоловая. 

Тип рельефа выделяется по основным рельефообразующим факторам, 

например карстовый, суффозионный, аллювиальный, флювиогляциальный, зо-

огенный и др. 

Подтип рельефа выделяется по направленности и интенсивности древних 

и современных геоморфологических процессов. 

Форма как самая малая единица выделяется по способу формирования и 

подобию геологического строения, например камы, моренные холмы, террасы, 

овраги, балки, друмлины, карьеры и т. д. 

Генетические типы рельефа.  
Рельеф Беларуси характеризуется рядом особенностей, которые вызваны 

его происхождением, что обусловило выделение генетических типов рельефа. 
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Грядово-холмистый конечно-моренный рельеф занимает около 30 % тер-

ритории страны. Геоморфологическими факторами его образования является 

аккумуляция конечных морен в местах остановок и таяния ледников. В зависи-

мости от времени формирования выделяются 2 подтипа: припятский и поозер-

ский. Характерные черты рельефа: большая глубина и густота расчленения ре-

льефа, относительные превышения до 100 м, развиты процессы денудации, эро-

зии. Типичные формы: моренные холмы, камы, озы, озерные и заторфованные 

котловины, ложбины стока, овраги, балки.  

Моренные равнины. Геоморфологические факторы образования связаны с 

аккумуляцией моренных отложений на дне ледников. Также выделяются 2 под-

типа: припятский – вторичные моренные равнины и поозерский – моренно-

озерные равнины. Общие характерные черты рельефа: относительные превы-

шения 5-10 м, сложены моренным суглинком, развитая сеть ложбин стока. Для 

припятского подтипа характерна овражно-балочная сеть, денудационные про-

цессы, двухъярусное строение, а для поозерского – наличие озерных котловин, 

термокарстовых западин.  

Холмисто-западинные камовые массивы. Геоморфологические факторы 

образования связаны с деятельностью талых ледниковых вод. Встречается 

только на севере Беларуси в зоне поозерского ледника. Характерные черты ре-

льефа: большая глубина и густота расчленения рельефа, отсортированность от-

ложений. Типичные формы рельефа: камы, озы, моренные холмы, озерные кот-

ловины, ложбины стока.  

Мелкохолмистые и пологоволнистые водно-ледниковые равнины. Геомор-

фологические факторы образования связаны с деятельностью талых леднико-

вых вод, формированием зандров. Также выделяются 2 подтипа: припятский – 

вторичные водно-ледниковые равнины и поозерский – водно-ледниковые рав-

нины с озерами. Общие характерные черты рельефа: относительные превыше-

ния 5-10 м, сложены песками и супесями, развитая сеть ложбин стока. Для при-

пятского подтипа характерны широкие ложбины, болотные массивы, часто 

двухъярусное строение, а для поозерского - озерные котловины, термокарсто-

вые западины.  

Плоские и пологоволнистые озерно-ледниковые низины встречаются только 

на севере Беларуси в зоне поозерского оледенения. Образованы низины благо-

даря аккумулятивной деятельности приледниковых озер. Во время отступления 

ледник подпруживал реки, и приводил к образованию водоемов, на дне кото-

рых накапливались глинистые и суглинистые отложения. После спуска водое-

мов образовалась плоская низина с превышениями 1-2 м, сложенная глинами и 

суглинками.  

Плоские озерно-аллювиальные низины встречаются на юге Беларуси, в ос-

новном на левобережье Припяти. Образованы благодаря аккумулятивной дея-

тельности флювиальных процессов во время таяния ледников (проточных озер) 

и имеют припятский и поозерский возраст. Накапливались преимущественно 

песчаные отложения. Характерные черты: малые относительные превышения, 

плоский рельеф с дюнно-бугристыми формами, старицами, заболоченность.  
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Платообразные лессовые равнины распространены на востоке Беларуси. 

Образованы благодаря деятельности талых ледниковых вод и ветра во время 

тундрового режима после отсупления ледников. Характерные черты: полого-

волнистая поверхность с относительными превышениями 5-10 м, широкое рас-

пространение лессообразных суглинков, развитая овражно-балочная сеть, 

большое количество суффозионных западин на плоских водоразделах. 

Аллювиальные низменности и речные долины встречаются по всей Белару-

си, однако особенно большие площади на правобережье Припяти. Образованы 

низины благодаря аккумулятивной деятельности флювиальных процессов, 

накоплению аллювиальных отложений и имеют голоценовый возраст. Харак-

терные черты рельефа: плоская поверхность с превышениями до 5 м, терраса-

ми, береговыми валами, старицами, дюнами, песчаными островами, высокая 

заболоченность. 

Эоловый рельеф образован благодаря деятельности ветра в послеледнико-

вье. Встречается в виде отдельных форм среди других типов, в основном на бе-

регах рек и озер, вдоль Припяти, Днепра, Немана, Березины. Представлен дю-

нами, песчаными холмами и грядами, с превышениями до 5 м. 

Техногенный рельеф образовался в результате хозяйственной деятельности 

человека: добычи полезных ископаемых, строительстве дорог, плотин. В ре-

зультате появляются карьеры, насыпи, терриконы, дамбы, котловины и т.д. 

Глубина карьеров превышает 100 м, а высота терриконов более 120 м. Суммар-

ная площадь техногенных форм рельефа составляет 4-5 % территории РБ. 

Геоморфологическое районирование.  
В соответствии со схемой геоморфологического районирования 

А.В.Матвеева территория Беларуси является частью Восточно-Европейской 

(Русской) геоморфологической провинции. В пределах ее выделяются следую-

щие единицы районирования: геоморфологическая область по историко-

генетическим признакам (оледенения) и ярусности рельефа (региональные вы-

сотные ступени); подобласть по особенностям тектоники; район по комплексу 

форм рельефа. 

На территории Беларуси выделились 4 области, 4 подобласти и 71 геомор-

фологический район: 

1. Область Белорусского Поозерья, 

2. Область Центральнобелорусских краевых ледниковых возвышенностей,  

3. Область равнин и низин Предполесья,  

4. Область Полесской низины. 

Область Белорусского Поозерья характеризуется молодым рельефом. Рас-

пространены краевые ледниковые возвышенности и озерно-ледниковые низи-

ны. Речные долины не выработаны, глубокие и узкие до 2 км, с одной надпой-

менной террасой. Возвышенности представлены грядами, моренными холмами, 

камами, озами с крутыми склонами и занимают высотный ярус 180-230 м, до-

стигая на Витебской возвышенности 295 м. Они разделяются плоскими озерно-

ледниковыми низинами с высотами 130-160 м, волнистыми водно-ледниковы-

ми и моренными равнинами с высотами 150-200 м. 
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Область Центральнобелорусских краевых ледниковых возвышенностей 

характеризуется преобладанием грядово-холмистого рельефа сожского возрас-

та. Возвышенности достигают в высоту более 300 м. Глубина расчленения ре-

льефа составляет 20-40 м/км2 и более. Поверхность возвышенностей расчленена 

оврагами и балками, сглаженными ложбинами. Речные долины достигают в 

ширину 3-5 км, характеризуются наличием поймы и двух надпойменных тер-

рас. Возвышенности отделяются моренными и водно-ледниковыми равнинами 

с высотами от 130 до 170 м, озерно-аллювиальными и озерно-ледниковыми ни-

зинами с высотами 80-130 м. В зависимости от тектонического строения выде-

ляются подобласти: Западно-Белорусская и Восточно-Белорусская.  

Область равнин и низин Предполесья образует переходную ступень между 

возвышенностями Белорусской гряды и низинами Полесья. В ее пределах пре-

обладают водно-ледниковые равнины с высотами от 160 до 200 м. Область 

имеет общий уклон с севера на юг. В долинах рек выражены заболоченные 

поймы и по 2 надпойменные террасы. Рельеф пологоволнистый, с моренными 

холмами, камами, эоловыми грядами, дюнами, а на востоке суффозионными 

западинами, овражно-балочными системами. 

Область Полесской низины занимает самый низкий гипсометрический 

уровень рельефа от 120 до 160 м, поднимаясь выше 200 м только на Мозырской 

возвышенности. В рельефе господствуют аллювиальные, озерно-аллювиальные 

и водно-ледниковые низины. Реки текут в широких (до 15-20 км) долинах, с за-

болоченными поймами, 2 надпойменными террасами. Плоский характер релье-

фа осложняется наличием стариц, заторфованных котловин, эоловых гряд, дюн. 

По тектоническим особенностям строения выделяются 2 подобласти: Белорус-

ского Полесья и Украинского Полесья. 
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1.3. Особенности климата и гидрографии. 

 

1.3.1. Климат Беларуси. 

Факторы, определяющие климат Беларуси. 

Для территории Беларуси характерен умеренный переходный от морского 

к континентальному климат. Основные черты климата связаны со следующими 

факторами:  

- расположением территории в умеренных широтах,  

- равнинным рельефом, 

- отсутствием горных преград на прилегающих территориях,  

- относительной удаленностью от Атлантического океана. 

Беларусь расположена в Западной области умеренного пояса, поэтому кли-

мат характеризуется мягкой и влажной зимой, теплым летом, прохладной и сы-

рой осенью, прохладной сухой весной.  

На климат Беларуси оказывает влияние Атлантический океан с тёплым Се-

веро-Атлантическим течением.  

Особенности климата Беларуси связаны с воздействием климатообразую-

щих факторов (солнечная радиация, температура воздуха, влажность, осадки) и 

протеканием климатообразующих процессов (атмосферная циркуляция, тепло-

оборот, влагооборот).  

Солнечная радиация.  
Солнечная радиация выступает одним из важнейших факторов формирова-

ния климата, так как от нее зависит приток энергии.  

Приток солнечной радиации зависит от угла падения солнечных лучей и 

протяженности дня. Расположение территории в умеренных широтах приводит 

к тому, что в течение года угол падения солнечных лучей меняется на 47о, а про-

тяженность дня - более чем на 10 часов. На севере страны зимой она равна 7 

ч.10 мин., летом – 17 ч.25 мин., на юге, соответственно 7 ч.42 мин. и 16 ч.19 

мин.  

Еще одним показателем, опредеяющим приток солнечной радиации явля-

ется продолжительность солнечного сияния. Среднее ее значение в Беларуси 

составляет 1815 часов в год. На севере страны она равна 1730 часов, а на юге – 

1870 часов. Большая часть солнечных дней в теплом полугодии (апрель-

сентябрь) 70 % годовой суммы.  

Годовая суммарная солнечная радиация увеличивается с севера на юг от 

3500 МДж/м2 до 4150 МДж/м2. В последние годы приток солнечной радиации 

увеличился. Он существенно различается в течение года, например, в июне по-

ступает в 15 раз больше солнечной радиации, чем в декабре. Доля прямой сол-

нечной радиации за год составляет 47 %, достигая максимума в июне (54 %). 

Зимой преобладает рассеянная радиация, а доля прямой составляет 26 %. 

Радиационный баланс зависит от циркуляционного фактора, поэтому изме-

няется не широтно, а с северо-востока на юго-запад от 1500 до 1850 МДж/м2. 

Доля радиационного баланса составляет 43-45 % от годовой суммарной солнеч-

ной радиации. С ноября по февраль радиационный баланс отрицательный. 

Большая его часть (84%) расходуется на испарение. 
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Атмосферная циркуляция. 

Атмосферная циркуляция играет важную роль в формировании климата 

Беларуси. Беларусь находится в поясе низкого давления, для которой характе-

рен западный перенос воздушных масс. Зимой южнее Беларуси располагается 

область высокого давления – ось Воейкова. Это приводит к господству на всей 

территории страны юго-западных ветров. Летом усиливается роль Исландского 

минимума, а на территорию Беларуси устремляются северо-западные циклоны. 

Такой циркуляционный режим обусловил господство морских умеренных воз-

душных масс, приходящих с Атлантики. Большое влияние оказывают и конти-

нентальные умеренные воздушные массы, придающие климату переходный ха-

рактер. Ежегодно на территорию страны приходят арктические воздушные мас-

сы, приводящие к поздним весенним и ранним осенним заморозкам. В летнее 

время иногда приходят трансформированные тропические воздушные массы с 

жаркой и сухой погодой. Характерной особенностью циркуляции в Беларуси 

является чередование циклонов и антициклонов, что обуславливает неустойчи-

вость погоды.  

Температурный режим.  
Одним из важнейших климатических показателей является температура 

воздуха. Ее распределение зависит от радиационных факторов летом и цирку-

ляции зимой. Среднегодовая температура воздуха в Беларуси за последний 70-

летний период составила +6,4оС, изменяясь от +5,3 оС на северо-востоке до +7,4 

оС на юго-западе страны.  

Средние температуры самого холодного месяца января постепенно повы-

шаются с северо-востока на юго-запад от -7,3С в г. Горки до -3,5С в г. Брест. 

Субмеридиональный ход изотерм объясняется усилением влияния на темпера-

турный режим атмосферной циркуляции. В январе наблюдается наибольшее по-

вышение температур в последние годы. При проникновении антициклонов с се-

вера и востока зимой обычно температуры опускаются ниже -20оС. Абсолютная 

минимальная температура в Беларуси (– 42,2 оС) была зафиксирована на метео-

станции Славное (Толочин) 17 января 1940 г. 

Средние температуры июля за период 1948-2018 гг. повышаются с севера 

на юг от + 17С (Лынтупы) до + 19,3С (Гомель). Изотермы имеют преимуще-

ственно широтный ход, однако он осложняется из-за зависимости летних тем-

ператур от рельефа и условий увлажнения. Приход тропических воздушных 

масс приводит к повышению температур до +30С и более. Абсолютный мак-

симум температуры в июле зафиксирован в Гомеле в августе 2010 г. и составил 

+38,9С. 

Период с положительными температурами на территории Беларуси уве-

личивается с северо-востока страны (менее 240 дней) на юго-запад (более 260 

дней). В последнее 30-летие на большинстве метеостанций он вырос на 9-12 

дней. Суммы положительных температур на территории Беларуси постепенно 

повышаются с севера на юг от 2650-2750С до 3000-3100С.  

Вегетационный период. Продолжительность вегетационного периода со-

ставляет от 189 (Лынтупы, Докшицы) до 213 дней (Брест), а в последние годы 
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она выросла на 5-9 дней, более высокими темпами на юге страны. Суммы тем-

ператур вегетационного периода повышаются с севера на юг от 2500-2600С до 

2900-3000С.  

Безморозный период. Продолжительность периода со среднесуточной тем-

пературой выше 10С в Беларуси составляет от 140-145 дней на северо-востоке 

страны до 155-165 дней на юге. Она также выросла в последнем 30-летии на 3-7 

дней. Суммы температур безморозного периода повышается с севера на юг от 

2100-2200С до 2500-2600С.  

Влажность воздуха, облачность, атмосферные осадки. 

Влажность воздуха. В течение всего года на территории Беларуси отмеча-

ется повышенная влажность воздуха, что объясняется господством морского 

умереннного воздуха.  

Относительная влажность характеризует степень насыщения воздуха во-

дяным паром. Средняя по Беларуси относительная влажность за год составляет 

около 80 %. Годовой ход относительной влажности обратно пропорционален 

температуре, поэтому с октября по март она составляет 80-90 %, а в мае она ми-

нимальна (65 %), так как повышение температур опережает насыщение воздуш-

ных масс влагой. Летом относительная влажность повышается и составляет 

около 70 %. Отмечаются большие колебания относительной влажности в тече-

ние года от 30 % до 100 %, однако даже летом сухие дни с относительной влаж-

ностью около 30 % фиксируются крайне редко.  

С относительной влажностью воздуха связаны туманы, которые образуют-

ся при стопроцентной влажности воздуха. За год на территории Беларуси фик-

сируется от 45 до 100 дней с туманами, примерно 80% из которых приходится 

на холодную половину года. В замкнутых котловинах на возвышенностях тума-

ны фиксируются в 2 раза чаще, чем на низинах с плоским рельефом. 

Атмосферные осадки. Распределение атмосферных осадков на территории 

Беларуси определяется рядом факторов: циклональная деятельность, рельеф, 

наличие орографических преград. Почти вся территория Беларуси относится к 

зоне достаточного увлажнения, за исключением юго-восточных районов стра-

ны, которые относятся к зоне неустойчивого увлажнения с кратковременными 

засухами. 

В среднем за год на территории Беларуси выпадает 600-700 мм осадков, 

при этом на низинах их количество, как правило, ниже: 550-600 мм, а на возвы-

шенностях выше: 650-750 мм. 

Количество осадков зависит от географического положения и относитель-

ной удаленности от Атлантического океана, определяющих циклональную дея-

тельность. Оно уменьшается с северо-запада (Новогрудок, Лынтупы) на юго-

восток (Брагин) от 750 мм до 550 мм.  

Количество осадков зависит от абсолютной высоты метеостанции. Из 12 

метеостанций с количеством осадков более 650 мм 8 расположено на высоте 

более 170 м. Максимум осадков зафиксирован на Новогрудской возвышенности 

(максимальная высота метеостанции в Беларуси). В то же время, 3 метеостан-
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ции с количеством осадков менее 600 мм (Брагин, Гродно, Пинск) расположены 

на высоте менее 140 м.  

Общий ход распределения осадков нарушается зоной увеличения осадков 

(более 630 мм) в Полесье. Причиной является повышенная лесистость и нали-

чие открытых болот, что влияет на турбулентность ветровых потоков и способ-

ствует выпадению осадков.  

Количество осадков меняется по годам: в засушливые годы может выпа-

дать около 300 мм осадков, а во влажные до 1000 мм. Абсолютный минимум 

осадков на территории Беларуси был зафиксирован в Ивацевичах в 1953 году и 

составил 298 мм. Менее 300 мм также фиксировалось в Брагине в 1963 г. Абсо-

лютный максимум зафиксирован в Василевичах (1115 мм) в 1906 г. Более 1000 

мм осадков, в первой половине ХХ века, фиксировалось в Полоцке, Лынтупах, 

Новогрудке, Могилеве и Василевичах.  

На теплую половину года в Беларуси приходится 70% осадков. Самый 

влажный месяц июль. В Беларуси ежегодно фиксируется 160-190 дней с осад-

ками. Чаще осадки выпадают зимой: в декабре-январе 17-20 дней с осадками, 

реже всего осадки фиксируются в мае – 12-14 дней. Основная часть осадков (70-

80 %) выпадает в виде дождя, 9-16 % в виде снега, остальные смешанные. За год 

в среднем фиксируется 25-33 гроз, 1-2 раза осадки выпадают в виде града. 

Снежный покров. Зимой осадки выпадают в виде снега, накапливаются и 

образуют снежный покров. Накапливая влагу, снежный покров определяет сте-

пень увлажнения территории. В Беларуси средняя мощность снежного покрова 

составляет около 15 см на юго-западе и 35 см на северо-востоке. В последние 

годы снежный покров во многих районах страны не устанавливается. Количе-

ство дней со снежным покровом увеличивается от 70-75 на юго-западе до 115-

125 на северо-востоке. За холодный период снежный покров обычно несколько 

раз устанавливается и разрушается.  

 

1.3.2. Гидрография Беларуси. 

Общая характеристика гидрографической сети Беларуси. 

Особенности географического положения Беларуси обусловили формиро-

вание развитой гидрографической сети, включающей реки, озера, каналы, водо-

хранилища и пруды. Всего на территории Беларуси протекает 20 800 рек и ру-

чьев общей протяженностью 90 600 км.  

В Беларуси протекает 10 больших рек (более 500 км): Днепр, Березина, 

Припять, Сож, Западная Двина, Неман, Западный Буг, Ловать, Горынь, Вилия. В 

пределах страны длина перечисленных рек существенно меньше (таблица 1). 

Еще 41 река в Беларуси относится к категории средних (100-500 км), при 

этом реки Нарев, Стырь, Ипуть, Птичь и Щара имеют длину более 300 км. К ка-

тегории малых рек относятся 1452 реки длиной от 10 до 100 км, а 19300 водото-

ков длиной до 10 км относятся к категории ручьев и суммарно составляют 93 % 

от общего количества рек. 

По территории Беларуси проходит Балтийско-Черноморский водораздел, 

который делит страну на 2 части. Большая ее часть (57 %) относится к бассейну 

Черного моря, а 43 % - к бассейну Балтийского моря. К бассейну Черного моря 
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относятся бассейны Днепра (самый крупный в стране) и Припяти (2 место по 

площади). К бассейну Балтийского моря относятся бассейны 5 крупных рек: 

Немана, Западной Двины, Западного Буга, Вилии и Ловати. 

 

Таблица 1 – Гидрографические характеристики больших рек Беларуси.  
Река Длина реки, км Площадь бассейна, км2 

общая в пределах страны общая в пределах страны 

Днепр 2145 700 504 000 67 460 

Западная Двина 1020 338 87 900 33 150 

Неман 937 436 98 200 34 610 

Западный Буг 772 169 73 470 9 990 

Припять 761 495 121 000 50 900 

Горынь 659 82 27 700 1 200 

Сож 648 451 42 140 21 700 

Березина 561 561 24 500 24 500 

Ловать 536 47 21 900 382 

Вилия 498 276 25 100 10 920 

  

Важным гидрографическим показателем является густота речной сети, 

показывающая длину водотоков на единицу площади. Средний показатель гу-

стоты речной сети в Беларуси составляет 0,44 км/км2. Он существенно различа-

ется в разных регионах страны от 0,52 км/ км2 на северо-западе Беларуси до 0,26 

км/ км2 на юго-востоке.  

Рельеф Беларуси обусловил равнинный характер рек страны. Средние 

уклоны малых рек могут достигать 2-3 м/км, у средних рек они уменьшаются до 

0,5-0,8 м/км, а у крупных – 0,1-0,2 м/км. Соответственно меняется и средняя 

скорость течения рек: 0,8-1,5 м/сек, 0,5-0,7 м/сек, 0,1-0,2 м/сек. 

Речной сток.  

Вся водная масса рек и ручьев формирует речной сток, общий объем кото-

рого в Беларуси составляет 57,7 км3. Частично он формируется за счет атмо-

сферных осадков (36,4 км3), частично приносится реками из-за пределов страны. 

Доля транзитного стока составляет 21,3 км3. Речной сток, вызванный атмосфер-

ными осадками в свою очередь делится на поверхностный (23,4 км3) и подзем-

ный (13 км3). Из-за неравномерного выпадения осадков по годам речной сток 

колеблется на величину +- 30%.  

Объем речного стока, формируемый в Беларуси, характеризуется таким по-

казателем, как модуль стока. Наибольших величин модуль стока достигает на 

склонах Свенцянских гряд и Городокской возвышенности, где превышает 8 л/с 

с1 км2. К югу речной сток постепенно уменьшается и на большей части страны 

составляет 5-7 л/с с1 км2, а на юге Беларуси - 3-4 л/с с1 км2. Величина модуля 

стока различается по сезонам года, достигая максимума весной 20-40 л/с с1 км2, 

и снижаясь зимой до 1-2 л/с с1 км2. Максимальный сток рек во время весеннего 

половодья на северо-востоке страны и в пределах Минской возвышенности пре-

вышает 120 л/с с1 км2.  
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Питание рек.  

Для рек Беларуси характерно смешанное питание, которое включает снего-

вое, грунтовое и дождевое. Большая часть территории характеризуется преоб-

ладанием снегового питания, доля которого превышает 50 %, особенно велика 

она на северо-востоке страны. На юго-западе и западе Беларуси преобладает 

грунтовое питание (около 40 %), а доля снегового снижается до 30 %. Неболь-

шая доля дождевого питания объясняется тем, что большая часть летних осад-

ков испаряется либо пополняет подземные воды. 

Гидрологический режим.  
Реки Беларуси по гидрологическому режиму относятся к Восточно-

Европейскому типу, для которого характерны следующие фазы: 1) весеннее по-

ловодье, 2) летняя межень, 3) летне-осенние паводки, 4) зимняя межень.  

Для большинства рек основная часть речного стока проходится на весну во 

время таяния снега. Средняя величина стока весной колеблется от 40 до 170 мм 

(это составляет от 30 до 70 % годового стока). В летнюю межень основное пи-

тание рек – грунтовые воды. Доля летне-осеннего стока 18-43 % от годовой ве-

личины. Средний зимний сток составляет от 4 до 25 % годовой величины. В по-

следние годы перечисленные фазы выражены слабее, в связи с изменением 

климата, однако на весну приходится 38-51 % годового стока, а на лето 21-27 %. 

Повысилась доля зимнего речного стока (15-24 %), снизилась доля осеннего 

стока (11-15 %). 

Наиболее выраженной на реках Беларуси является фаза половодья. На юго-

западе страны она начинается в первой половине марта, на северо-востоке в 

конце марта-начале апреля. Половодье в зависимости от суровости и снежности 

зимы может различаться по продолжительности (от 30 до 120 дней) и высоте 

подъема уровня воды. Наименее продолжительное оно у Немана (30 – 50 дней). 

Наиболее длительное половодье у Припяти (до 120 дней), что объясняется 

большим водосборным бассейном, особенностями рельефа и широтным направ-

лением течения. Наибольший подъем уровня воды фиксируется у Западной 

Двины, обычно 5-9 м и Днепра – 3-8 м. 

Максимальный подъем уровня воды фиксировался на Западной Двине в 

1929, 1931, 1956, 1970 и 1994 годах, когда уровень воды поднимался до 12-13,5 

м относительно репера. Максимальная высота подъема уровня воды во время 

половодья для крупных рек Беларуси, как разница, между наиболее высоким и 

наиболее низким уровнями на р. Западная Двина составляет 9,29м, на р. Днепр 

7,24 м, на р. Неман 7,15 м, на р. Сож 5,96 м, на р. Вилия 5,52, на р. Припять 5,0 

м, на р. Западный Буг 3,93 м, на р. Березина 3,79 м.  

Характеристика бассейнов рек.  
Бассейн Днепра занимает площадь 63,7 тыс. км2 (без Припяти), что состав-

ляет более 30 % территории Беларуси. Исток Днепра на Валдайской возвышен-

ности в России, устье – Днепровский лиман Черного моря. Общая длина реки 

2145 км, в Беларуси - 700 км. Самые крупные правые притоки Днепра Друть и 

Березина, левый Сож. Средняя густота речной сети 0,39 км/км2. В местах близ-

кого залегания девонских отложений в долине Днепра образовались Кобеляк-
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ские и Стрешинские пороги. Среднегодовой сток рек бассейна от 7 л/с с 1 км2 

(истоки Березины) до 3 л/с с 1 км2 на границе с Украиной.  

Бассейн Припяти занимает площадь 50,9 тыс. км2, (25 % территории стра-

ны). Исток реки находится в Волынской области, а впадает Припять в Днепр в 

районе Киевского водохранилища. Общая длина реки 761 км, из них в Беларуси 

495 км. У Припяти более 800 притоков, крупнейшие из которых: Стырь, Го-

рынь, Ствига, Уборть, Словечна (правые), Пина, Ясельда, Случь, Птичь (левые). 

Средняя густота речной сети составляет 0,4 км/км2. Среднегодовой сток рек от 6 

л/с с 1 км2 на севере бассейна (истоки Птичи) до 3 л/с с 1 км2 – на широтном 

участке Припяти.  

Бассейн Немана занимает площадь 34,6 тыс. км2, (17 % территории Белару-

си). Исток реки Неманец находится в Беларуси рядом с д. Верх-Нёман Узден-

ского района на высоте около 180 м, а впадает Неман в Куршский залив Балтий-

ского моря. Общая длина реки 937 км, из них в Беларуси - 436 км. Крупнейшие 

правые притоки Немана в Беларуси: Западная Березина, Дитва, Котра, а левые – 

Щара, Зельвянка. Средняя густота речной сети 0,47 км/км2. Среднегодовой сток 

рек бассейна 5-6 л/с с 1 км2  

Бассейн Западной Двины занимает площадь 33,2 тыс. км2, (16 % территории 

Беларуси). Западная Двина берет начало из озера Каракино в России и впадает в 

Рижский залив Балтийского моря. Общая длина реки 1020 км, в пределах Бела-

руси - 338 км. Крупнейшие правые притоки: Усвяча, Оболь, Полота, Дрыса, ле-

вые - Каспля, Лучеса, Улла, Ушача, Дисна. Средняя густота речной сети 0,45 

км/ км2. Среднегодовой сток рек бассейна большой – 6-8,5 л/с с 1 км2.  

Бассейн Западного Буга занимает площадь 10,0 тыс. км2 на юго-западе 

страны (5 % территории Беларуси). Исток реки на Подольской возвышенности в 

Украине, а устье в Загжинском водохранилище в Польше. На протяжении 169 

км Буг является пограничной рекой с Польшей. Общая длина реки 772 км. Пра-

вые притоки: Мухавец и Лесная. Среднегодовой сток рек не превышает 4 л/с с 1 

км2.  

Бассейн Вилии занимает площадь 11 тыс. км2, (5 % территории страны). 

Вилия является притоком Немана, однако впадает в него на территории Литвы. 

Исток реки находится около д. Великое Поле Докшицкого района, а пересекает 

границу с Литвой Вилия в Островецком районе. Общая длина реки 498 км, из 

них в Беларуси 276 км. Правые притоки Вилии: Сервечь, Нарочь, Страча, левые 

- Илия, Уша, Ошмянка. Среднегодовой сток рек 6-8 л/с с 1 км2.  

Бассейн Ловати занимает наименьшую площадь 382 км2, что составляет 

0,2 % территории Беларуси. Исток река берет из озера Завесно в Городокском 

районе и впадает в озеро Ильмень в России. Озеро Ильмень относится к бассей-

ну Балтийского моря и связано с ним через реки Волхов и Нева. Общая длина 

реки 536 км, а в Беларуси только 47 км. Среднегодовой сток рек превышает 8 

л/с с 1 км2.  

Бассейн Березины занимает площадь 24,5 тыс. км2, и является частью бас-

сейна Днепра. Исток Березины юго-западнее г. Докшицы, а устье на Днепре се-

вернее Речицы. Общая длина реки 561 км. (2-е место по длине в Беларуси). Это 

самая крупная река, размещенная полностью от истока до устья в Беларуси. 
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Правые притоки: Гайна, Плисса, Свислочь, левые - Бобр, Клява, Ольса. Густота 

речной сети 0,35 км/ км2. Речная система включает 425 рек общей длиной 8490 

км. Среднегодовой сток рек от 7 л/с с 1 км2 на севере, до 4 л/с с 1 км2 на юге.  

Каналы.  
Природная гидрографическая сеть Беларуси дополняется каналами, кото-

рые сооружались в транспортных целях и соединяли водные артерии Балтий-

ского и Черного морей. 

Днепровско-Бугский (Королевский) самый крупный канал на территории 

Беларуси длиной 196 км. Соединяет р. Пина (приток Припяти) и Мухавец (при-

ток Западного Буга). Строительство канала и гидротехнических сооружений 

проводилось в 1775-1843 гг. Впоследствии неоднократно на канале проводились 

реконструкции. Канал используется в транспортных целях и в настоящее время.  

Березинская водная система имеет общую протяженность 166 км. Прохо-

дит через озера Плавно, Берещ, Лепельское. Соединяет реки Березина (Днепр) и 

Улла (Западная Двина). Строительство водной системы проводилось в 1798-

1812 гг. Канал использовался в транспортных целях и лесосплаве до начала ХХ 

века.  

Огинский канал (Днепровско-Неманский водный путь) длиной 54 км стро-

ился по инициативе Слонимского магната Михала Огинского для использова-

ния в транспортных целях и лесосплава. Соединяет р. Щара (приток Немана) и 

р. Ясельда (приток Припяти). Строительство осуществлялось в 1767-1783 гг.. 

Проходит через озеро Выганощанское. Сейчас используется как водоприемник 

мелиоративных каналов. 

Августовский канал общей длиной 102 км (22 км в Беларуси), также имел 

транспортное значение. Соединяет р. Неман и р. Черная Ганьча (приток Бебжи и 

далее Вислы). Построен канал в 1824-1839 гг., а в 2004-2006 гг. проведена ре-

конструкция белорусской части канала. В настоящее время используется в ре-

креационных целях. 

Вилейско-Минская водная система построена в 1968-1976 гг. Очень слож-

ное гидротехническое сооружение протяженностью 62 км. Соединяет р. Вилия 

(приток Немана) и р. Свислочь (приток Березины и Днепра). Водная система 

включает крупнейшие в стране водохранилища (Вилейское и Заславское), 5 

насосных станций, осуществляющих подъем воды на 75 м. Водная система слу-

жит для водообеспечения г. Минска. 

Микашевичский канал длиной 7 км построен в 1974 – 1980 гг. для вывоза 

щебня с Микашевичского карьера. Соединяет р. Припять и ПО “Гранит” (Ми-

кошевичи) и довольно интенсивно используется в транспортных целях в насто-

ящее время. 

 

1.3.3. Озера и водохранилища Беларуси. 

Морфометрические показатели озёр. 
Отличительной чертой Беларуси является большое количество разных по 

площади, глубине и происхождению озер, поэтому она характеризуется высо-

кой озерностью. В стране около 10 780 озер. Общий объем водной массы всех 
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озер страны составляет около 7 км3, а суммарная площадь их водного зеркала 

около 1,6 тыс. км2.  

Площадь озер Беларуси изменяется от 0,01 км2 до 79,6 км2. Преобладают 

малые озера. Доля озер площадью менее 1 км2 составляет около 90 %, от 1 до 5 

км2 около 9 % и только 470 озер имеют площадь более 5 км2. Крупнейшим озе-

ром по площади водного зеркала является Нарочь (79,6 км2), еще 5 озер (вклю-

чая пограничное озеро Дрисвяты) занимают площадь свыше 30 км2 (Рисунок 1). 

Только 22 озера в Беларуси имеет площадь свыше 10 км2. 

Важным показателем для определения водных ресурсов является объем во-

ды в озерах, который изменяется от 0,0001 до 710 млн. м3. По объему воды в 

Беларуси преобладают озера с объемом воды менее 10 млн м3 – 86 %, а более 

100 млн м3 только в 1 % озер. Наибольший объем воды в озере Нарочь - 710 млн 

м3, далее идут озеро Лукомское 249 млн м3, Дривяты 224 млн м3 и Ричи 132 млн 

м3. 

Различаются озера и по глубине, включающей 2 показателя: максимальную 

глубину и среднюю. Максимальная глубина озер Беларуси изменяется от 0,3 до 

53,6 м. Около 40 % озер имеют максимальную глубину, не превышающую 5 м, а 

11 % - более 20 м. Самым глубоким является озеро Долгое (Глубокский район) с 

глубиной 53,6 м; более 50 м составляет глубина озера Ричи. Более 80 озер име-

ют глубину свыше 20 м, а лидирующая десятка озер – свыше 33 м (Рисунок 2). 

Коэффициент извилистости береговой линии у озер Беларуси изменяется 

от 0,42 до 5,8. Наиболее извилистая береговая линия у озер: Оболь (Городок-

ский район), 5,8, Отолово (Ушачский) – 3,5. 

Площадь водосбора у озер республики изменяется в широких пределах от 

0,3 до 3588 км2. Наибольшие площади водосбора зафиксированы у озер: Мо-

тольское (Ивановский район) – 3588 км2, Споровское (Берёзовский) – 2934 км2, 

Синьша (Россонский) – 1782 км2  
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Рисунок 1 – Крупнейшие озера Беларуси по площади, км2

. 
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Рисунок 2 – Самые глубокие озера Беларуси, м. 

 

Гидрохимические показатели озер.  
Озера Беларуси связаны между собой малыми реками и протоками, через 

которые осуществляется водообмен. Водообмен в озерах протекает за период от 

0,002 до 61,2 года. Большинство озер (65 %) характеризуются высоким водооб-

мен, протекающим менее чем за 2 года. Около 10 % озер характеризуются за-

медленным водообменом (более 8 лет). Наиболее высокий водообмен фиксиру-

ется на озерах Ведринское (Городокский район) и Туровля (Полоцкий) – всего 

0,002 года. Самый низкий водообмен на озерах Мульное (Ивановский район) – 

61,2 года и Манец (Докшицкий) – 42,9 года. 

Степень минерализации воды в озерах Беларуси составляет от 24 до 581 

мг/л. Более 50 % озер характеризуются средней минерализацией 200-400 мг/л. 

Самая высокая минерализация, отмечена в озерах Миорское (Миорский район) 

– 581 мг/л и Ковальки (Поставский) – 558 мг/л. Самая низкая минерализация 

воды характерна для небольших озер Бредно (Россонский) – 5,9 мг/л и Глубокое 

(Полоцкий) – 11,9 мг/л. 

Прозрачность воды в озерах страны невысокая и колеблется от 0,2 до 13 м. 

Почти на 70 % озер она менее 2 м и только на 7 % – более 4 м. Самая высокая 

прозрачность воды на озере Кривое (Ушачский район) достигает 13 м, на озере 

Волосо Южный - 11 м. Самая низкая прозрачность воды на озерах Россоно, 

Червоное и Мотольское – 0,2 м. 

Типы озёрных котловин. 

Современные озера на территории Беларуси возникли 12-13 тыс. лет назад 

и связаны с деятельностью ледников и их талых вод, развитием флювиальных, 

карстовых и суффозионных процессов. В зависимости от формирования выде-
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ляется 5 типов озерных котловин: ледниковые, карстовые, суффозионные, ста-

ричные и остаточные. 

1. Ледниковые озера образовались в результате деятельности поозерского 

ледника и распространены на севере Беларуси. Формирование их котловин име-

ет ряд особенностей, поэтому выделяются 5 подтипов ледниковых котловин.  

Подпрудные озерные котловины сформировались в местах таяния ледника 

в результате подпруживания ложбин стока конечными моренами. Примерами 

являются Нарочь, Дривяты, Освейское и др. 

Ложбинные (экзарационные) озерные котловины возникли в результате 

выпахивания ложбин при движении ледника. Они имеют вытянутую форму и 

большую глубину (Долгое, Гиньково, Свирь и др.) 

Эворзионные озерные котловины возникли во время таяния ледника. Талые 

воды стекали с края ледника и выбивали воронки округлой формы с большой 

глубиной (Рудаково, Висяты, Женно и др.) 

Термокарставые (просадочные) озерные котловины возникли в результате 

таяния погребенного льда после отступания ледника и образования просадок. 

Они имеют малую площадь и глубину, округлую форму (Четверть, Усомля, Гу-

стата, Канаши и др.). 

Озерные котловины сложного типа формируются при наложении несколь-

ких факторов образования: выпахивание, подпруживание, эворзия (Кривое, Ле-

пельское, Недрово, Снуды и др.). 

2. Карстовые котловины озер характерны для юга Беларуси. Они форми-

руются на известковых отложениях мелового возраста, в результате восходящих 

потоков подземных вод. Котловины отличаются большой глубиной и воронко-

образной формой (Соминское, Вульковское, Кромань, Мульное и др.). 

3. Суффозионные котловины по своему происхождению близки к преды-

дущему типу, однако они формируются на лессовидных отложениях, подвер-

женных процессам суффозии. Они имеют округлую форму и большую глубину 

(Свитязь, Кончицкое, Завищовское и др.). 

4. Старичные котловины формируются благодаря флювиальным процес-

сам, меандрированию и образованию стариц. В Беларуси более 8000 таких озёр. 

Особенно много их в пойме Припяти и Днепра. 

5. Остаточные котловины сохранились в понижениях рельефа с времен 

повышенной водности при таянии ледников. Их еще называют озерами-

разливами. Котловины характеризуются в основном большой площадью, но ма-

лой глубиной, сильно заросшие растительностью Червоное, Выгонощанское, 

Медзозол, Межужол. 

Классификация озёр. 
Классификация озер страны с выделением генетических типов была разра-

ботана О.Ф.Якушко. В основу классификации озер легли показатели: морфо-

метрические особенности котловин и особенности гидродинамики (перемеши-

вания). В результате выделились 4 типа и 3 подтипа озер с характерными при-

знаками. 

1. Мезотрофные озера с признаками олиготрофии. Характерные черты: 

малая площадь, большая глубина. Высокая прозрачность, выраженная темпера-
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турная стратификация, высокое содержание кислорода, низкая минерализация и 

продуктивность, сигово-снетковая ихтиофауна. Относятся экзарационные и 

эворзионные озера: Долгое, Гиньково, Рудаково, Болдук, Кривое и др. 

2. Мезотрофные озера. Характерные черты: большая площадь, средние 

глубины 15-20 м, слабопроточные, высокая прозрачность, интенсивное переме-

шивание воды, средняя минерализация, ряпушко-сиговая ихтиофауна. Относят-

ся крупные подпрудные и озера с котловинами сложного типа: Нарочь, Мядель, 

Снуды, Струсто и др. 

3. Эвтрофные озера являются самыми распространенными, однако имеют 

ряд особенностей и делятся на 3 подтипа. Для всех характерна лещево-

судаково-щучья ихтиофауна. 

3а. Слабоэвтрофные озера. Характерные черты: большая площадь, малая 

глубина (до 10 м), невысокая прозрачность воды, богатая органическая жизнь 

(Дривяты, Лукомское, Мястро, Обстерно). 

3б. Среднеэвтрофные озера. Характерные черты: небольшая площадь, глу-

бокие, средняя прозрачность воды, резкая температурная стратификация, по-

вышенная минерализация, недостаток кислорода. Типичные озера группы: Гу-

биза, Глубелька, Малое Комайское и др.  

3в. Высокоэвтрофные озера. Характерные черты: большая площадь, но 

малая глубина (до 5 м), богатая органическая жизнь, низкая прозрачность воды, 

зимой выраженный недостаток кислорода. К ним относятся озера Освейское, 

Черствяты, Баторино, Шо и др. 

4. Дистрофные озера. Характерные черты: разная площадь, малая глубина 

(до 3 м), заросшие водной растительностью, бедное биогенное питание, боль-

шое количество сапропелей, низкая минерализация, недостаток кислорода ле-

том и зимой, линево-карасевая ихтиофауна. Типичные озера: Червоное, Меж-

ужол, Выгонощанское и др. 

Озерные группы.  

Озера по территории Беларуси размещены неравномерно, поэтому озер-

ность изменяется от 0,01 до 12 %. В пределах Поозерья средний показатель 

озерности составляет около 2,3 %, а в пределах озерных групп до 12 %. В цен-

тральных районах Беларуси озерность составляет около 1 %, а в пределах Бело-

русского Полесья 0,2 %, несмотря на большое количество старичных озер и 

наличие крупных остаточных озер. Местами озера расположены группами.  

Браславская группа озер размещена в Браславском районе, в бассейне реки 

Друйка и включает 31 озеро общей площадью 113,2 км2. Суммарный объем во-

ды более 540 млн. м3. Глубина озер от 6 до 40 м. Крупнейшие озера: Дривяты, 

Снуды, Струсто, Недрово и др. Площадь водосборного бассейна составляет 808 

км2. Озерность около 12 %. Озера относятся к мезотрофным, мезотрофным с 

признаками олиготрофии и эвтрофным. По строению котловин озера леднико-

вые подпрудные, эворзионные, ложбинные и сложного типа.  

Нарочанская группа озер размещена в Мядельском районе, в бассейне реки 

Нарочь и включает озера Нарочь, Мястро, Баторино и Бледное, общей площа-

дью около 100 км2. Объем воды более 800 млн м3. Глубина озер от 4 до 24,8 м. 

Площадь водосборного бассейна составляет 279 км2, а озерность - около 10 %. 
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Озера - мезотрофные и эвтрофные, по строению котловин - ледниковые под-

прудные.  

Ушачская группа озер размещена в Ушачском районе, в бассейне рек Ту-

ровлянка и Дива. Включает более 60 озер общей площадью 75 км2 и объемом 

воды более 350 млн м3. Глубина озер от 6 м до 26 м. Самые крупные озера: 

Черствяты, Кривое, Паульское, Отолово, Яново, Гомель, и др. Площадь водо-

сборного бассейна - 803 км2, а озерность до 10 %. Крупные озера - мезотрофные 

и слабоэвтрофные, небольшие - эвтрофные. По строению котловин озера ледни-

ковые подпрудные, эворзионные, ложбинные и сложного типа.  

Обстерновская группа озер размещена на границе Браславского и Миор-

ского районов, в бассейне рек Харабровка и Вята. Включает 13 озер общей 

площадью 32 км2 и объемом воды 140 млн м3. Глубина озер да 25 м. Самые 

крупные озера группы: Обстерно, Укля, Нобисто и др. Озерность - 8 %. Озера 

относятся к мезотрофным и эвтрофным, а по строению котловин к ледниковым 

подпрудным.  

Водохранилища и пруды. Для решения водохозяйственных задач на тер-

ритории Беларуси созданы искусственные водные объекты: водохранилища и 

пруды. К водохранилищам относятся водные объекты с объемом воды более 1 

млн м3 и площадью более 100 га, а к прудам менее 1 млн. м3 и менее 100 га.  

На территории Беларуси более 150 водохранилищ, с общей площадью вод-

ного зеркала 834 км2, а также более 1500 прудов, общей площадью около 300 

км2. Водохранилища распространены неравномерно. Наибольшее их количество 

в бассейнах Припяти и Днепра, где мало крупных природных озер.  

По типу образования водохранилища делятся на русловые, озёрные и 

наливные. Наиболее распространенными в Беларуси являются русловые водо-

хранилища (52 %), на долю озерных приходится 35 % (преимущественно в Ви-

тебской области) и наливных 13 % (в основном в Брестской области). Назначе-

ние водохранилищ связано с их использованием: водообеспечение, благо-

устройство территории, орошение, рыборазведение, рекреация. 

По объему воды 16 водохранилищ содержат более 50 млн м3воды каждое, в 

том числе Вилейское 260 млн м3, Лукомское 243 млн м3, Заславское 109 млн м3, 

Освейское 104 млн м3. Характеристики крупнейших водохранилищ Беларуси 

представлены в таблице 2.  

Вилейское водохранилище самое большое по площади в Беларуси 63,8 км2 

было создано в 1976 г. в Вилейском районе. Водохранилище руслового типа на 

реке Вилия, в месте, где сливаются реки Сервечь, Илия, Красутка. Объем воды - 

260 млн.м3. Максимальная длина водохранилища 27 км, глубина - 13 м. Пло-

щадь водосбора - 4120 км2. Колебания уровня воды на протяжении года состав-

ляют 2 м. Создана зона отдыха Вилейка, работает Вилейская ГЭС. 

Заславское водохранилище (Минское море) второе по площади водохрани-

лище Беларуси - 26,9 км2 создано в 1956 г. в Минском районе, в 1977 г. прове-

дена реконструкция при создании Вилейско-Минской водной системы. Водо-

хранилище руслового типа на реке Свислочь (впадение р. Вяча, Ратомка, Чер-

нявка) Объем воды составляет 103 млн м3. Максимальная длина водохранилища 
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9,2 км, глубина - 8 м. Площадь водосбора - 562 км2. Колебания уровня воды на 

протяжении года - более 1 м.  
 

Таблица 2 – Крупнейшие водохранилища (без озерных) Беларуси.  
 

Название Площадь, 

км2 

Объем, 

млн м3 

Глубина, м Река, район Тип  

Вилейское 63,8 238,0 13,0 Вилия русловое 

Заславское  26,9 103,0 8,0 Свислочь русловое 

Краснослободское 23,6 69,5 5,5 Морочь русловое 

Солигорское 23,1 55,9 4,5 Случь русловое 

Любанскае 22,5 39,5 6,3 Оресса русловое 

Чигиринское 21,2 60,0 9,1 Друть русловое 

Селец 20,7 56,3 5,4 Ясельда русловое 

Погост 16,2 54,5 6,0 Пинский озерное 

Локтыши 15,9 50,2 4,9 Лань русловое 

Светлогорское 14,1 60,0 5,1 Светлогорский наливное 

Зельвенское 11,9 28,0 7,5 Зельвянка русловое 

Осиповичское 11,9 17,5 8,5 Свислочь русловое 

 

1.4. Почвы, растительный покров, животный мир и ООПТ  

 

1.4.1. Почвенный покров Беларуси. 

Формирование почвенного покрова и земельные ресурсы. 

Современный почвенный покров на территории Беларуси начал формиро-

ваться после отступления поозерского ледника. Под действием различных фак-

торов и процессов почвообразования формируется верхний рыхлый слой земли 

с корневой системой растений. Главным свойством почв является почвенное 

плодородие. Формирование почв продолжается и в настоящее время. Почвы 

являются основой земельных ресурсов, и используются в различных видах хо-

зяйственной деятельности. В соответствии с использованием выделяются 14 

видов земель, которые занимают различную площадь в стране: 

- лесные – 8791 тыс.га, 42,4 %; 

- сельскохозяйственные – 8460,1 тыс.га, 40,8 %; 

- под болотами – 812,3 тыс.га, 3,9 %; 

- под кустарниковой растительностью – 852,8 тыс.га, 4,1 %; 

- под водными объектами – 462 тыс.га, 2,2 %; 

- под дорогами, застройкой, улицами, общего пользования, нарушенные и 

иные земли – 1381,8 тыс.га или 6,6 %; 

Площади различных видов земель ежегодно изменяются. В последние го-

ды фиксируется заметный рост площади лесных земель и сокращение сельско-

хозяйственных. 

Факторы почвообразования.  
Почвенный покров Беларуси формируется под воздействием следующих 

факторов почвообразования: 1) почвообразующие (материнские) породы, 2) ре-

льеф, 3) климат, 4) растительность, 5) деятельность микро- и макроорганизмов, 
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6) производственная деятельность человека. Первые 3 из них относятся к абио-

тическим, 4 и 5 – к биотическим, а последний стоит особняком. 

Почвообразующие породы выступают одним из главных факторов почво-

бразования, потому что именно они являются основой почвы. Среди сельскохо-

зяйственных земель выделяется 8 групп почвообразующих пород по грануло-

метрическому составу.  

Самыми распространенными породами являются супесчаные, которые за-

нимают 45,2 % сельскохозяйственных земель. Примерно поровну распростра-

нены суглинистые и песчаные отложения, далее торфяные. Глинистые породы 

встречаются в основном на севере Беларуси, суглинистые - на возвышенностях 

и моренных равнинах. Супеси и пески чаще встречаются на равнинах южной и 

центральной части страны, торфяные породы - в Полесье.  

Роль рельефа, как фактора почвообразования заключается в перераспреде-

лении осадков и солнечной энергии, формировании разных по увлажнению 

почв, степени проявления эрозии. 

Климат приводит к изменению увлажнения почв, влияет на эрозионные 

процессы, определяет развитие подзолистого, болотного, карбонатно-

солончакового процессов почвообразования. 

Биотические факторы (растительность, деятельность микро- и макроор-

ганизмов) приводят к протеканию дернового и бурозёмного процессов почво-

образования, изменяют водно-физические свойства почв, их структуру, опреде-

ляют почвенное плодородие. 

В последние годы в почвообразовании возрастает значение деятельности 

человека, которая проявляется в виде мелиорации, химизации, механизации, 

возникновения деградированных почв. 

Основные процессы почвообразования. На территории Беларуси почвы 

формируются в основном в результате взаимодействия почвообразующих про-

цессов: подзолистого, дернового и болотного. 

Подзолистый процесс протекает в умеренном климате под хвойными и 

смешанными лесами в условиях достаточного увлажнения. Органическая под-

стилка способствует образованию фульвокислот. Под их воздействием разру-

шаются минеральные частицы, органические вещества вымываются из верхних 

горизонтов почвы, и формируется осветлённый подзолистый горизонт с низким 

содержанием гумуса.  

Под смешанными лесами с травяным покровом и лугами развивается дер-

новый процесс. Он приводит к накоплению гумуса в верхнем горизонте почвы. 

Бактерии разлагают органические вещества и преобразуют их в минеральные. 

Формируется гумусовый горизонт с высокой влагоемкостью, обогащенный пи-

тательными элементами. 

Болотный почвообразующий процесс проходит в анаэробных условиях с 

длительным застоем влаги и недостатком кислорода. Переувлажнение приво-

дит к образованию торфа и закисных соединений железа, формированию тор-

фяного и глеевого горизонтов. 

Под широколиственными лесами на западе Беларуси протекает бурозем-

ный процесс почвообразования. В условиях интенсивного биохимического кру-
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говорота идет накопление гумуса в верхнем горизонте. В средней части поч-

венного профиля накапливается ил и формируются бурые почвы со слабо вы-

раженными горизонтами. 

На юге Беларуси иногда протекает карбонатно-солончаковый процесс 

почвообразования, в условиях выпотного режима, вызванного подъемом грун-

товых вод с карбонатами и оксидами железа. В почвах образуются карбонатные 

прослойки. Солончаковый процесс проявляется локально и угнетает развитие 

луговых растений. 

Классификация почв. 

Почвенный покров Беларуси является достаточно изученным (несколько 

туров обследования) и разнообразным (несколько тысяч разновидностей), что 

позволяет провести генетическую классификацию почв и выделить следующие 

единицы. 

Генетический тип почв выделяется по проявлению основного процесса 

почвообразования, однотипности строения почвенного профиля, (например, 

дерновые, дерново-подзолистые и др.).  

Подтип почв выделяется по различиям в проявлении процессов почвооб-

разования, обусловленных различием почвообразующих пород, гидрологиче-

ского режима (например, дерновые оподзоленные и др.). 

Род почв выделяется по генезису и характеру строения почвообразующих 

пород, влиянию местных условий на генетические особенности почв (карбо-

натность, ожелезнение и др.). 

Вид почв выделяется по различиям в свойствах почв, связанных с особен-

ностями протекания процессов почвообразования, характером антропогенного 

воздействия (слабооподзоленные, окультуренные и др.). 

Разновидность выделяется по гранулометрическому составу горизонтов и 

почвообразующих пород (суглинистые, песчаные и др.). 

Типы почв по условиям увлажнения объединяются в 3 группы: 

1. Автоморфные, включают дерново-карбонатные, бурые лесные, подзо-

листые и дерново-подзолистые почвы; 

2. Полугидроморфные включают дерново-подзолистые заболоченные, бо-

лотно-подзолистые, дерновые заболоченные и аллювиальные (пойменные) дер-

новые почвы; 

3. Гидроморфные включают торфяно-болотные низинные, торфяно-

болотные верховые, аллювиальные болотные почвы.  

К данным группам не относятся антропогенные почвы, так как их выделе-

ние не связано с условиями увлажнения. 

Характеристика типов почв.  

Дерново-карбонатные почвы самые плодородные в Беларуси занимают 

менее 0,03 % территории страны. Большая их часть занята сельскохозяйствен-

ными землями (3278 га), под лесами 461 га. Основной процесс почвообразова-

ния – дерновый. Характерные черты почв: формируются на карбонатных поро-

дах, содержат 3-6% гумуса, мощность гумусового горизонта более 25 см, 

нейтральная реакция.  
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Бурые лесные почвы в Беларуси встречаются редко под широколистными 

лесами. Занимают менее 0,03 % территории страны: под лесами (5880 га), под 

сельскохозяйственными землями - всего 193 га. Основной процесс почвообра-

зования – бурозёмный. Характерные черты почв: высокое содержание гумуса 6-

9%, слабая дифференциация на горизонты, несколько повышенная кислотность 

рН – 4,5-5,0.  

Подзолистые почвы в Беларуси встречаются редко, занимая менее 0,5% 

территории на юге страны. Они формируются на террасах под сосновыми леса-

ми на неогеновых песках. Основной процесс почвообразования – подзолистый. 

Характерные черты: низкое содержание гумуса (менее 1%), повышенная кис-

лотность (рН 4,5-5,0), высокое содержание железа и аллюминия, мало азота, 

фосфора и калия.  

Дерново-подзолистые почвы являются зональными и самыми распростра-

ненными. Они занимают 37 % территории Беларуси, 34,2 % сельскохозяйствен-

ных земель и 38,5 % лесных. Сформировались благодаря дерновому и подзоли-

стому процессам почвообразования. Характерные черты: развиваются на всех 

почвообразующих породах, имеют благоприятные водно-физические свойства, 

содержание гумуса 1-3%, рН нейтральная, либо слабокислая. На лёссовидных 

породах формируются дерново-палево-подзолистые почвы.  

Дерново-подзолистые заболоченные также широко представлены в Бела-

руси, занимая около 33% территории, 30,1 % лесных и 37,2 % сельскохозяй-

ственных земель. Особенно часто встречаются на севере страны с глинистыми 

и суглинистыми почвобразующими породами, где занимают более 50 % терри-

тории. Формируются под воздействием дернового, подзолистого и болотного 

процессов почвообразования. Характерные черты: переувлажнение, повышен-

ная кислотность 3-4,5, бедность фосфором и калием, содержание гумуса 1-3 %. 

Дерновые заболоченные почвы занимают около 9 % территории Беларуси, 

в том числе 10,2 % сельскохозяйственных земель, 7,3 % лесных, преимуще-

ственно в Белорусском Полесье. Основные процессы почвообразования дерно-

вый и болотный. Характерные черты почв: приурочены к понижениям рельефа, 

высокое потенциальное плодородие, реакция слабокислая, содержание гумуса 

до 6%.  

Болотно-подзолистые почвы изредка встречаются под сосняками на юге 

Беларуси, занимая около 0,5 % территории. К подзолистому процессу почвооб-

разования добавляется болотный. Характерные черты почв: наличие торфяного, 

подзолистого и иллювиально-гумусового горизонтов, очень высокая кислот-

ность (рН 2,4-3,7). 

Аллювиальные дерновые и дерновые заболоченные почвы встречаются в 

поймах рек на юге Беларуси. Занимают около 2,7 % территории страны, около 

3,7 % сельскохозяйственных земель и 1,9 % лесных. Сформировались благода-

ря дерновому и болотному процессам почвообразования. Характерные черты: 

слоистость почвенного профиля, избыточное увлажнение, высокое содержание 

гумуса (3-8%), слабокислая и нейтральная реакция.  

Аллювиальные старопойменные дерновые и дерново-заболоченные почвы в 

качестве отдельного типа почв выделяются не всеми авторами. Встречаются в 
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пределах старых пойм в Туровском ополье. Основные процессы почвообразо-

вания – дерновый и болотный. Характерные черты почв: мощный гумусовый 

горизонт до 80 см, выраженная слоистость, высокое плодородие, нейтральная 

реакция.  

Торфяно-болотные низинные почвы формируются в условиях постоянного 

переувлажнения. Более характерны для Полесья, но встречаются по всей Бела-

руси, занимая 11,5 % территории (11,3 % сельскохозяйственных земель, 11,6 % 

лесных). Ведущий процесс почвообразования – болотный. Характерные черты 

почв: постоянное переувлажнение, много органических веществ, азота, фосфо-

ра, калия, высокое потенциальное плодородие.  

Торфяно-болотные верховые и переходные почвы распространены слабее, 

занимая около 4,5 % территории Беларуси. Чаще их можно встретить на севере 

страны под лесами, где их доля достигает 8,5 %. Основной процесс почвообра-

зования – болотный. Характерные черты: приурочены к водоразделам, пере-

увлажнение за счет осадков, низкая зольность, высокая кислотность рН 2,6-4.  

Аллювиальные торфяно-болотные почвы приурочены к долинам рек, по-

ниженным частям пойм и занимают около 1,1 % территории страны. Чаще 

встречаются под лесами (1,7 %), реже под сельскохозяйственными землями (0,5 

%). Основные процессы почвообразования – болотный и дерновый. Характер-

ные черты почв: большая зольность, разная мощность торфа.  

Антропогенно-преобразованные почвы сформировались благодаря хозяй-

ственной деятельности человека и занимают 1,7 % территории страны. Встре-

чаются по всей территории Беларуси, включая 3,3 % сельскохозяйственных зе-

мель, 0,15 лесных. Почвы делятся на 2 группы: рекультивированные и искус-

ственные насыпные почвы, с улучшенными свойствами и деградированные 

нарушенные, засоленные, трансформированные, ухудшившие свои свойства. 

Почвенно-географическое районирование. 
Для более рационального использования почвенных ресурсов, проведено 

почвенно-географическое районирование. Все многообразие почвенных типов 

и разновидностей сгруппировалось в 3 почвенно-географические провинции, 7 

почвенно-климатических округов, 20 агропочвенных районов и 12 подрайонов. 

Основой выделения Северной, Центральной и Южной почвенных провинций 

стали факторы почвообразования и структура почвенного покров. Почвенно-

климатические округа выделились по особенностям климата, а агропочвенные 

районы - по особенностям рельефа, почвообразующих пород и хозяйственного 

использования почв.  

 

1.4.2. Флора и растительность Беларуси. Лесная растительность. 

История формирования современной растительности. 

Современная флора Беларуси сформировалась в плейстоцен-голоценовое 

время на основе тургайской флоры и относится к миграционному типу. Ее 

формирование продолжается и в настоящее время, при преобладании антропо-

генных факторов развития, приводящих к сокращению ареалов аборигенной 

флоры и появлению заносных видов растений.  
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Современный состав флоры. 

Видовой состав аборигенной флоры Беларуси достаточно богат и разнооб-

разен: около 12 000 аборигенных видов растений и грибов: 1680 видов сосуди-

стых растений (14%), 2232 вида водорослей (19%), 477 видов лишайников (4%), 

435 видов мхов (4%) и более 7000 видов грибов. Начиная с ХХІ столетия в со-

став флоры сосудистых растений включили адвентивные растения, поэтому она 

выросла более чем в 2 раза и включает 4027 видов: более 1400 видов абориген-

ной флоры (35 %) и более 2600 видов адвентивных растений (65 %).  

Грибы это наибольшая по численности и разнообразию группа живых ор-

ганизмов играет важную экологическую роль, разлагая органические материа-

лы. В настоящее во флоре Беларуси более 4 тыс. видов грибов и еще около 3 

тыс. находятся на идентификации. 

В Беларуси насчитывается 2338 видов водорослей, среди которых преобла-

дают зеленые и диатомовые. Играют важную роль в насыщении воздуха кисло-

родом и создании органического вещества. 

Флора лишайников насчитывает 669 видов. Лишайники являются индика-

торами чистоты воздуха, используются в медицине и парфюмерии, в качестве 

корма. В настоящее время описаны 437 видов мхов, которые используются в 

различных хозяйственных целях. 

Основу растительности составляют сосудистые растения, которые делятся 

на аборигенные и интродуцированные. Аборигенные сосудистые растения де-

лятся по жизненным формам на: травянистые виды (93,8%), и древесные 

(6,2%). Последние образуют группу из 108 видов, в том числе 27 видов деревь-

ев.  

Аборигенная флора постоянно изменяется, происходит ее синантропиза-

ция и упрощение структуры растительного покрова.  

Флора Беларуси увеличивает видовой состав за счет интродукции расте-

ний. В Беларуси интродуцировано более 6,5 тыс. видов сосудистых растений, 

которые делятся на 3 группы: культурные растения полей (пищевые, кормовые, 

технические); лекарственные растения (арония черноплодная, айва японская, 

лимонник китайский, моралий корень) и декоративные (цветы, кустарники, де-

ревья).  

Разнообразие флоры обусловлено следующими факторами: проходит гра-

ница двух геоботанических областей (Евразийской таежной и Европейской ши-

роколиственной); близко расположены лесостепи и отсутствуют барьеры для 

проникновения степных видов; сложная история формирования растительности 

в четвертичном периоде; влияние человека, приводящее к интродукции новых 

видов растений и синантропизации растительности. 

По территории Беларуси проходят границы ареалов около 40 видов дере-

вьев и кустарников около 230 видов трав. В составе флоры встречаются виды, 

характерные для разных природных зон и генетических типов: тундровые (мо-

рошка, берёза карликовая, ива лапландская, багульник болотный и др), таежные 

(ель, сосна, иван-чай, черника, брусника и др.), среднеевропейские (граб, дуб, 

липа, бересклет, фиалка и др.), атлантические (вереск обыкновенный, лобелия 

Дортмана и др.), горноевропейские (арника горная, чина горная, черемша и 
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др.), степные и лесостепные (клевер, лён желтый, тимофеевка степная и др.), 

полупустынные (полевичка малая, овсяница), адвентивные (люпин, аир, элодея, 

борщевик и др.). 

Большая группа видов растений Беларуси, находящихся под угрозой ис-

чезновения включена в Красную книгу, которая выдержала уже 4 переиздания.  

В 4-е издание (2015) вошли 303 вида, в том числе: сосудистых – 189, мхов 

– 34, водорослей – 21, лишайников – 25, грибов – 34 таксона. Среди включен-

ных в Красную книгу Беларуси около 40 видов, охраняемых в Европе. 

Типы растительности. 

Структура растительности Беларуси обусловлена географическим положе-

нием страны в умеренном климатическом поясе. Природный растительный по-

кров занимает около 65 % территории Беларуси и включает 4 типа раститель-

ности: 

1). лесная и древесно-кустарниковая растительность занимает 72 % при-

родного растительного покрова и является зональной; 

2). луговая растительность занимает 19 % природного растительного по-

крова и является интразональной; 

3). болотная растительность занимает 6 % природного растительного по-

крова и является азональной; 

4). водная растительность 3 % природного растительного покрова и явля-

ется азональной. 

Для природной растительности характерно смешение элементов различ-

ных типов растительности и их взаимопроникновение.  

Геоботаническое районирование.  

Закономерности распространения различных типов растительности в Бела-

руси стали основой геоботанического районирования ее территории. Основным 

критерием районирования, проведенного И.Д.Юркевичем, стали особенности 

лесного типа растительности. В соответствии с районированием выделились 3 

подзоны, 7 округов и 25 геоботанических районов:  

1). подзона дубово-темнохвойных подтаежных лесов занимает площадь 

40,7% территории Беларуси и включает 3 округа и 11 районов; 

2). подзона грабово-дубово-темнохвойных лесов занимает площадь 31% 

территории Беларуси и включает 2 округа и 8 районов; 

3). подзона широколистно-сосновых лесов занимает площадь 28,3 % тер-

ритории Беларуси и включает 2 округа и 6 районов. 

Границами подзон стали ареалы распространения зональных древесных 

пород: северная граница граба, южная серой ольхи между 1 и 2 подзонами и 

южная граница ели между 2 и 3 подзонами. 

Лесная растительность. 

Общая площадь лесного фонда на 01.01.2020 г. в Беларуси составляет 9,62 

млн. га. Лесистость на территории Беларуси в последние годы выросла до 39,9 

% в связи с выводом из сельскохозяйственного оборота низкопродуктивных 

земель.  

Леса на территории Беларуси размещены неравномерно. Наименьшая ле-

систость менее 20 % зафиксирована в Несвижском, Копыльском, Зельвенском, 



 54 

Берестовицком, Кореличском, Мстиславском, Горецком и Жабинковском райо-

нах. Максимальная лесистость характерна для Наровлянского (более 70 %), 

Лельчицкого и Россонского районов (60-70 %).  

Лесная растительность в Беларуси представлена 4 группами формаций: 

бореальными хвойными (59,6%), неморальными широколиственными (4,1%), 

мелколиственными производными и мелколиственными коренными болотными 

(36,6 % суммарно). В лесотипологических отношениях в Беларуси представле-

но 120 типов лесов, и более 830 ассоциаций. 

По группам и категориям охранности леса делятся на следующие группы: 

эксплуатационные (49%), санитарно-гигиенические и оздоровительные (17%), 

водоохранные (16%), леса особо охраняемых природных территорий (14%), 

охранные (4%).  

В лесах представлены 27 аборигенных древесных пород, 12 из которых яв-

ляются основными лесообразующими породами: ель, сосна, дуб, ясень, граб, 

клен, липа, березы повислая и пушистая, осина, ольха черная и серая. Форма-

ционная структура лесов (по данным на 01.01.2020 г.) представлена на рисунке 

3.  
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Рисунок 3 – Формационная структура лесов  

 

Характеристика типов лесов.  
Сосновые леса являются самыми распространенными в Беларуси и зани-

мают 49,6 % площади лесов, что объясняется неприхотливостью сосны к поч-

венно-климатическим условиям. Сосна относится к светлохвойным интразо-

нальным породам. Средний возраст сосновых лесов около 60 лет, довольно вы-

сокая продуктивность (200-220 м3/га). Сосняки делятся на 3 группы: боры на 

песках; суборы с примесью ели на суглинках; заболоченные сосняки на верхо-

вых болотах. 

Еловые леса занимают 9,4 % лесопокрытой площади. Представлены елью 

европейской, которая является зональной породой. Ельники относятся к темно-

хвойным лесам с бедным подлеском и напочвенным покровом. Средний воз-
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раст еловых лесов составляет около 60 лет, но отдельные деревья достигают 

300 лет. Продуктивность ельников одна из наибольших в Беларуси - до 300 

м3/га. На Полесье еловые леса не образуют ареалов, на севере они занимают 

около 17 % лесопокрытой площади.  

Дубовые леса занимают 3,5 % лесопокрытой площади. Дуб является зо-

нальной породой. Произрастает по всей территории Беларуси. Это самые ста-

рые леса Беларуси, средний возраст которых более 70 лет, а местами достигает 

200 лет и более. Для дубрав характерен редкий подлесок и густой напочвенный 

покров. Их продуктивность превышает 300 м3/га. На Полесье дубравы занима-

ют до 9 % лесопокрытой площади. В поймах Припяти, Днепра и других рек Бе-

ларуси произрастают пойменные дубравы.  

Грабовые леса встречаются только на юге и в центральных районах Бела-

руси, где занимают 0,2 % лесопокрытой площади. Граб является зональной по-

родой. Средний возраст грабовых лесов около 60 лет. Для них характерна раз-

реженность фитоценозов, поэтому продуктивность грабовых лесов невысока - 

до 110 м3/га.  

Ясеневые леса также занимают около 0,2 % лесопокрытой площади, рас-

пространены преимущественно на Полесье, где приурочены к пониженным 

элементам рельефа. Это одни из самых старых типов лесов (100-120 лет). Ясе-

невые леса густые с богатым подлеском и напочвенным покровом, продуктив-

ностью до 260 м3/га.  

Липовые, ильмовые и кленовые леса занимают суммарно менее 0,1 % лесо-

покрытой площади. Распространены в Предполесье и Полесье, где встречаются 

островами среди широколиственных и мелколиственных лесов. В последние 

годы их площади сокращаются. 

Березовые леса занимают 23,4 % лесопокрытой площади и уступают толь-

ко соснякам. Представлены двумя видами: березой повислой и березой пуши-

стой. В последние годы наиболее сильно увеличивается их площадь. Вторич-

ные повислоберезовые леса распространены по всей Беларуси, а коренные пу-

шистоберезовые – преимущественно на Полесье. Это одни из самых молодых 

лесов, средний возраст которых около 40 лет. Подлесок и напочвенный покров 

(со злаками) придают черты зональности. 

Осиновые леса относятся к мелколиственным и занимают только 2,2 % 

площади лесов. Шире они представлены на северо-востоке Беларуси, где растут 

небольшими ареалами на месте широколиственно-еловых лесов. Леса одни из 

самих молодых со средним возрастом около 40 лет. Леса густые с развитым 

подлеском и напочвенным покровом и высокой продуктивностью (до 300 

м3/га).  

Ольховые леса занимают 10,7 % площади лесов и уступают только сосно-

вым и березовым. Распространены по всей стране, занимая понижения рельефа 

и представлены вторичными сероольховыми (1,8 % только на севере) и корен-

ными черноольховыми (в основном на Полесье). Коренные ольшанники при-

урочены к поймам рек и низинным болотам, где способны формировать высо-

копродуктивные древостои в условиях переувлажнения. Леса густые и трудно-
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проходимые. Несмотря на малый средний возраст (около 40 лет) их продуктив-

ность достигает 300 м3/га.  

 

1.4.3. Луговая, болотная и водная растительность Беларуси. 

Луговая растительность. 

Луговая растительность в Беларуси представляет собой антропогенно-

природные экосистемы. В основном она является вторичной и размещается на 

месте сведенных лесов. По состоянию на 01.01.2020 занимает 2567,5 тыс. га 

или 12,4 % от площади Беларуси. В последние годы наблюдается деградация 

лугов, зарастание их кустарниковой растительностью и лесом, что связано с со-

кращением сельского населения, уменьшением поголовья крупного рогатого 

скота. Еще 10 лет назад луга занимали 15,8 %, от площади Беларуси. Доля лу-

говой растительности составляет 19 % от площади природного растительного 

покрова, а еще 10 лет назад было 24 %.  

Луга представляют собой тип интразональной растительности с преобла-

данием многолетних травянистых растений, главным образом злаков и осоко-

вых, произрастающих в условиях достаточного или избыточного увлажнения. 

Характерно господство мезофильных трав. 

Экологическое значение лугов заключается в образовании благоприятных 

условий для многих видов растений и животных, а хозяйственное заключается 

в формировании богатых гумусом почв, выполнении противоэрозионной функ-

ции, использовании при биорекультивации нарушенных земель и в рекреаци-

онных целях. 

По генезису и условиям формирования травостоя луга делятся на 2 подти-

па: пойменные (заливные) занимают 5,2% от площади лугов и внепойменные 

(материковые) луга, занимающие 94,8%. 

Пойменные луга являются коренными сообществами с травянистой расти-

тельностью, произрастающей в условиях ежегодного затопления. В зависимо-

сти от местоположения в пределах пойм делятся на 3 группы: 

1. Злаково-разнотравные на пойменных гривах, с низкой продуктивностью 

и характерными видами: пожарница, полевица белая, пырей ползучий, щавель 

конский, чабрец, можжевельник и др.; 

2. Осоково-злаковые с грубым разнотравьем притеррасной поймы, продук-

тивные, но низкого качества, с характерными видами: канареечник тростнико-

вый, манник водный, таволга, осоки, ивы и др.; 

3. Злаковые центральной поймы со средней продуктивностью и наилуч-

шим качеством, с характерными видами: лисохвост луговой, тимофеевка, овся-

ница красная, мятлик луговой, лютик едкий и др. 

Внепойменные луга являются вторичными сообществами, возникшими в 

результате хозяйственной деятельности человека. Они распространены значи-

тельно шире и делятся на 2 большие группы: 

1. Суходольные луга занимают немногим более 50 % площади внепоймен-

ных лугов. В зависимости от местоположения выделяются: 
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- мелкозлаковые луга на выпуклых частях водоразделов с характерными 

видами: полевица обычная, колосок душистый, овсяница овечья, сивец, мож-

жевельник и др.; 

- злаковые луга на пологих склонах с умеренно влажным режимом и ха-

рактерными видами: овсяница красная, полевица белая, мятлик луговой, кле-

вер, горошек мышиный и др. 

2. Низинные луга занимают менее 50 % и также в зависимости от занимае-

мого местоположения подразделяются на 2 группы: 

- осоково-злаковые с разнотравьем на нижних частях склонов, с характер-

ными видами (мятлик обычный, полевица, осоки желтая и просяная, лютик ед-

кий, дубровка и др.); 

- осоково-злаковые с болотными видами в замкнутых понижениях с харак-

терными болотными видами (хвощ, пушица, таволга, раковые шейки, осоки, 

тростник, ивы). 

Структура луговых травянистых сообществ. По международной эколо-

го-флористической классификации в Беларуси выделилось 11 типов и 26 под-

типов лугов. 

Флористический состав лугов достаточно богат и разнообразен. В составе 

луговой растительности более 1520 видов растений, среди которых господ-

ствуют мезофиты (580 видов). Основную долю луговых растений составляют 

сосудистые (более 1300 видов), в том числе 65 видов кустарников и полуку-

старников. Также на лугах произрастают лишайники, мхи, плавуны, хвощи, па-

поротники. Однако основу лугов составляет 75 видов-доминантов, среди кото-

рых 28 видов злаков, 25 осоковых, 5 бобовых и 17 видов разнотравья. На лугах 

Беларуси произрастает 427 видов трав с высокими кормовыми достоинствами.  

Продуктивность луговых сообществ обычно не соответствует кормовой 

ценности. Максимальная продуктивность зафиксирована у сообщества синан-

тропизированных лугов, представленных сорняками – более 200 ц/га, особенно 

высокая у борщевика Сосновского. Высокая продуктивность (около 190 ц/га) у 

болотистых лугов, которые также характеризуются низкой кормовой ценно-

стью. Самая низкая продуктивность у пустошных лугов всего 0,6 ц/га. Наибо-

лее ценные мезофильные луга умеренно продуктивные – 25-45 ц/га. 

Болотная растительность. 

Болотом называется постоянно переувлажненный и покрытый влаголюби-

вой растительнастью участок суши, на котором идет процесс торфообразова-

ния. Для болот характерны 3 признака: переувлажнение суши, наличие влаго-

любивой растительности, и торфообразование. 

Болота выполняют ряд биосферных функций: аккумулятивную (накопле-

ние торфа), биологическую, ландшафтную, газорегуляторную (выводят угле-

кислый газ), гидрологическую, климатическую, ресурсно-сырьевую (накопле-

ние торфа), рекреационную и др. 

Беларусь является одной из важнейших торфяных стран Европы, занимая 

15 место в мире по площади торфяников. До широкомасштабного осушения 

общая площадь болот составляла 2939 тыс. га (14 %). В настоящее время в 

естественном состоянии осталось только 863 тыс. га открытых болот. Из них 
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630 тыс. га располагаются в пределах особо охраняемых природных террито-

рий, а 314 тыс. га имеют международный статус охраны. Таким образом, бо-

лотная растительность занимает площадь не многим более 800 тыс. га, что со-

ставляет 5,9 % территории Беларуси.  

По условиям водно-минерального питания и растительности болота делят-

ся на 3 типа: низинные - 81,2 % болот, верховые – 15,8 % и переходные – 3,0 % 

болот.  

По составу растительности и увлажнению корневого слоя болота делятся 

на 3 подтипа: лесной (влажность 84-89 %); лесо-топяной (влажность 89-91%) и 

топяной – (влажность 91-94%). 

Низинные болота по составу растительности травяные. Они характеризу-

ются богатым минеральным питанием (60-400 мг/), высокой степенью разложе-

ния торфа (20-40 % и выше), грунтовым питанием, небольшой мощностью тор-

фа (1-2 м, иногда до 6 м). Типичными растениями низинных болот являются: 

гипновые мхи, осоки, манник, вейник, таволга, сабельник, хвощ, вейник, трост-

ник, ивы, береза пушистая, ольха черная. Распространены по всей территории 

Беларуси, но особенно их много на Полесье.  

Верховые болота по составу растительности сфагновые. Характеризуются 

бедным минеральным питанием (менее 50 мг/л), низкой зольностью (менее 4 

%), большей мощностью торфа (2-4 м, иногда до 10 м), разной степенью разло-

жения торфа (5-50 %), атмосферным питанием. Характерные представители 

растительности: сфагнум, голубика, мирт болотный, багульник, пушица влага-

лищная, клюква, морошка, подбел, росянка, шейхцерия, очеретник, сосна. Око-

ло 80 % верховых болот расположены на севере Беларуси.  

Переходные болота по характеру растительности относятся к смешанным. 

Характеризуются средним минеральным питанием (40-80 мг/л), смешанным 

типом питания (атмосферными осадками и грунтовыми водами), смешанной 

растительностью с представителями низинных и верховых болот.  

Водная растительность. 

Водная растительность занимает 463,5 тыс. га, или 3,4% территории Бела-

руси и включает природные озера и водохранилища, пруды, реки, мелиоратив-

ные каналы. Она очень специфична благодаря приуроченности растений к вод-

ной акватории. 

В составе водной растительности более 2 тыс. водорослей и 183 вида сосу-

дистых растений, среди которых 114 гидрофитов, а также 69 околоводных рас-

тений гигрофитов. 16 видов занесены в Красную книгу. Все виды выполняют 

важную экологическую роль, осуществляя аэрацию водоемов, и поглощая ток-

сические вещества. 

Глубина распространения водных растений чаще всего составляет от 2 до 4 

м, но местами она увеличивается до 8-10 м. В зависимости от глубины распро-

странения водная растительность образует 4 группы растительных формаций: 

1. Прибрежно-водные (водно-болотные) растения, произрастают на суше 

вдоль берегов водоемов сравнительно узкой полосой и представлены осоками, 

аиром, калужницей, рогозом, хвощем, сабельником болотным, косачем и др. 
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2. Воздушно-водные (полупогруженные) растения занимают прибрежную 

акваторию до глубины 1-1,5 м и представлены камышем, тростником, манни-

ком, рогозом и др.  

3. Растения с плавающими по поверхности листьями занимают следую-

щую полосу с глубинами 2-3 м, представлены кубышками, кувшинками, рде-

стом, горцем и др. (зона широколистых рдестов иногда достигает глубины 5 м). 

4. Полностью погруженные растения произрастают на глубинах 4-8 м и 

представлены роголистником, элодеей. 

 

1.4.4. Животный мир и особо охраняемые природные территории Бе-

ларуси. 

Формирование фаунистических комплексов. 

Животный мир Беларуси отличается богатством и разнообразием, по числу 

видов он намного превышает растительность. В нем представлены обитатели 

всех основных групп животных природной зоны смешанных и широколиствен-

ных лесов. Формирование современной фауны на территории Беларуси проис-

ходит в четвертичном периоде с его неоднократной сменой обстановки, вы-

званной неоднократными оледенениями и межледниковьями.  

Видовой состав фауны.  

Согласно зоогеографическому районированию мира (Гептнер, 1936 г.) тер-

ритория Беларуси входит в состав: царства Арктогея, Голарктическую область, 

Европейско-Сибирскую подобласть.  

В Беларуси в настоящее время известно около 15-16 тыс. видов животных, 

а по некоторым оценкам их количество может быть в 2 раза большим. Они де-

лятся на беспозвоночных, включающих простейших (амебы, инфузории, жгу-

тиконосцы и др.), червеобразных (дождевые черви, пиявки, плоские, круглые и 

ленточные черви), членистоногих (ракообразные, паукообразные, насекомые, 

многоножки), моллюсков (двухстворчатые, брюхоногие), и позвоночных, 

включающих млекопитающих, птиц, рыб, круглоротых, амфибий и рептилий. 

Основу животного мира Беларуси составляют 503 вида позвоночных жи-

вотных. 

1. Млекопитающие (териофауна) представлены 6 отрядами, 21 семей-

ством, 83 видами животных. Фауна млекопитающих является достаточно раз-

нообразной и составляет 1,5 % мировой фауны, 70 % от фауны Украины, 115 % 

- от фауны Литвы. Относится териофауна к Европейско-Сибирскому типу ареа-

ла.  

2. Птицы представлены 20 отрядами, 62 семействами и 332 видами. Из них 

238 видов гнездятся на территории Беларуси. Около 80 видов являются залет-

ными, и нерегулярно встречаемыми, из них около 30 видов встречаются во 

время весенней и осенней миграций, около 10 прилетают на зимовку. Некото-

рые виды птиц относятся к реликтам древней фауны: гагара чернозобая, куро-

патка белая, ржанка золотистая, авдотка, дрофа, лунь степной и др. Другие ви-

ды являются очень редкими. В Беларуси сосредоточено 40% мировой популя-

ции вертлявой комышевки, 15% большого подорлика, 6% дупеля, по 5% боль-

шого кроншнепа и большого веретенника.  
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3. Рыбы и рыбообразные (круглоротые) суммарно насчитывают 68 видов 

(около 50 видов местных, остальные акклиматизированные и инвазийные). 

Круглоротые представлены 3 видами миног, рыбы – 65 видами. Самый распро-

страненный отряд карпообразных, включающий 34 вида. Большое количество 

видов рыб (18) относится к чужеродным: толстолобик, белый амур, американ-

ский сомик, карась серебряный. 

4. Земноводные (амфибии) представлены 13 видами, в том числе 2 видами 

тритонов и 11 видами бесхвостых (жабы, квакша, лягушки, жерлянка). Все они 

размножаются в водоемах, питаются в основном мелкими беспозвоночными 

(насекомыми, моллюсками, червями).  

5. Пресмыкающиеся (рептилии) представлены 7 видами: болотная черепа-

ха, медянка обыкновенная, веретеница ломкая, уж обыкновенный, гадюка 

обыкновенная, 2 вида ящериц.  

Беспозвоночные образуют недостаточно изученную группу животных. Вы-

деляется более 30 тысяч видов, включающих простейших, червей, моллюсков, 

членистоногих, что составляет около 70 % фауны Беларуси.  

Простейших в Беларуси около 1000 видов, и они встречаются в водоемах, 

почве, лесах и т.д..  

Червеобразные включают группу кольчатых, плоских и круглых. Выделя-

ется 162 вида моллюсков. 

Членистоногие представлены более чем 14 тыс. видов (более 80 % живот-

ного мира Беларуси), относящихся к классам ракообразных, паукообразных, 

насекомых и многоножек. Класс насекомых самый многочисленный, более 12 

тыс. видов, в перспективе возможно описание до 25-30 тыс. видов.  

Основу животного мира составляют позвоночные животные, которые ха-

рактеризуются зональностью и формируют 3 типа фаун: таёжную, сибирскую 

(лось, рысь, бурый медведь, белка, волк, глухарь, тетерев, рябчик, клёст, синица 

и др.); широколиственного леса, европейскую (зубр, косуля, кабан, куница лес-

ная, сони, голуби, дятлы, совы, соловей, дрозд и др.); степную, средиземномор-

скую (заяц-русак, хомяк, суслик, полевка, жаворонки, серая куропатка, перепел 

и др.) 

В настоящее время под влиянием человека изменяются экологические 

условия обитания животных. За последние 300-400 лет исчезли такие виды жи-

вотных, как тарпан, европейский тур, благородный олень, соболь, росомаха, 

лесной кот, выхухоль, розовый пеликан, стрепет, русский осётр, сёмга, кумжа, 

сиг, белуга и др. Некоторые виды сокращают свою численность и находятся 

под охраной. В 4-е издание Красной книги включены 202 вида животных, в т.ч. 

25 видов млекопитающих, 91 вид птиц, 16 видов рыб, 9 видов земноводных и 

пресмыкающихся, 2 вида круглоротых (миноги).  

Для увеличения биологического разнообразия проводится акклиматизация. 

В настоящее время акклиматизированы олень благородный, ондатра, енот-

полоскун, енотовидная собака, американская норка, серебрянный карась, белый 

амур, амурский сазан, чудский сиг, толстолобик, сомик американский, угорь и 

др. Иногда происходит произвольная акклиматизация и появляются инвазивные 

виды (американский рак, колорадский жук, ротан-головешка и др.). 
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Современные фаунистические комплексы.  

В зависимости от условий проживания (нахождение укрытий, питания, 

условий для выведения потомства) животные объединяются в определенные 

группы – фаунистические комплексы. 

1. Фаунистический комплекс лесов наиболее богатый и разнообразный, 

особенно широколиственные и еловые леса. В лесах обитают белка обыкновен-

ная, белка-летяга, заяц-беляк, медведь бурый, лось, рысь и др. В широколист-

венных лесах благоприятные условия для обитания зубра европейского, кабана, 

оленя благородного, куницы лесной, сони, хорька лесного. В фаунистическом 

комплексе богатая орнитофауна: более 35 % птиц, еще 14 % на опушках и в ку-

старниках. 

2. Фаунистический комплекс полей и лугов характеризуется резкой сменой 

условий по сезонам года. Здесь распространены представители степной и лес-

ной фауны: заяц-русак, суслик крапчатый, хомяк обыкновенный, хорек, горно-

стай, мыши, полевки, белозубка и др. На открытых участках полей и лугов оби-

тает около 6 % фауны птиц: жаворонки, перепела, ржанкообразные.  

3. Фаунистический комплекс болот наиболее однообразный. Типичные его 

представители болотные птицы, земноводные и пресмыкающиеся. Из птиц 

представлены цапли, журавли, утки и др. 

4. Фаунистический комплекс водоемов и их побережий  отличается специ-

фичностью. В нем представлены рыбы, водоплавающие птицы, млекопитаю-

щие побережий. Характерные представители млекопитающих (бобры, ондатры, 

выдры, енот-полоскун и др.) тесно связаны с водоемами пищевой цепочкой. 

5. Фаунистический комплекс поселений человека сформировался недавно, 

так как в нем распространены виды приспособившиеся жить рядом с челове-

ком, преимущественно это млекопитающие грызуны (мыши, крысы, ежи, кро-

ты, хорьки, рукокрылые) и птицы (воробьи, вороны, галки, голуби, ласточки, 

скворцы, аисты, сороки и др.).  

Промысловые животные.  

Отдельные виды животных относятся к промысловым. На них организо-

вывается охота из-за ценного меха или мяса. Охотничье хозяйство Республики 

Беларусь поделено на 261 субъект хозяйствования, и занимает суммарную 

площадь около 168 тыс. км2  или 80,5 % от площади страны. В перечне охотни-

чьих видов 21 вид зверей, наиболее ценные из которых лось, благородный 

олень, косуля и кабан. Состояние популяций очень динамично, о чем свиде-

тельствуют данные мониторинга животного мира. В начале ХХІ века в Белару-

си возросла численность лося, благородного оленя, косули европейской, амери-

канской норки. Из-за распространения африканской чумы и бешенства сокра-

тилась численность кабана, лисицы, ондатры. Численность бобра, белки, зайца 

в основном стабильна. 

Природоохранные территории.  
К природоохранным территориям и объектам в Беларуси относятся запо-

ведники, национальные парки, заказники и памятники природы. По состоянию 

на 1.01.2020 г. в Беларуси выделяется 1297 природоохранных объектов, общей 

площадью 1870,1 тыс.га, что составляет 9 % от площади страны. Они включают 
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1 заповедник площадью 85,2 тыс.га, 4 национальные парки общей плошадью 

389,7 тыс.га, 99 заказников республиканского значения общей площадью 968,7 

тыс.га, 282 заказника местного значения общей площадью 403,9 тыс.га, 326 па-

мятников природы республиканского значения площадью 3,3 тыс. га и 577 па-

мятников природы местного значения суммарной площадью 10,7 тыс.га. Чис-

ленность ООПТ в стране является динамичным показателем, регулярно появ-

ляются новые объекты.  

Особо охраняемые природные территории в пределах Беларуси размещены 

неравномерно (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Распределение ООПТ по областям на 01.01.2019 г.  
Область Количество объектов Суммарная площадь, 

тыс.га 

Доля в площади 

области, % 

Брестская 145 480,2 14,7 

Витебская 320 386,4 9,7 

Гомельская 121 297,9 7,4 

Гродненская 263 249,7 10,1 

Минская 283 302,3 7,6 

Могилевская 163 131,0 4,6 

 

Заповедники и национальные парки. 

Березинский биосферный заповедник основан в 1925 г., в 1978 г. получил 

статус биосферного. Размещен на границе Витебской и Минской областей и за-

нимает площадь 85,2 тыс. га. Центр заповедника находится в д. Домжерицы. 

Располагается в пределах Верхнеберезинской низины с уникальными комплек-

сами болот, массивами черноольховых лесов. Около 10 % территории занимают 

открытые болота, более 80 % - лес. В фауне более 50 видов млекопитающих, 

почти 200 видов птиц и более 30 видов рыб.  

Национальный парк Беловежская пуща основан в 1991 г. на базе заповед-

ника функционирующего с 1939 г. Расположен на границе Брестской и Грод-

ненской областей и занимает площадь 153 тыс. га. Научный центр находится в 

д. Каменюки. В соответствии с функциональным зонированием выделяются: 

заповедная зона (37% территории), зона регулируемого использования (25,4%), 

рекреационная (5,1%) и хозяйственная зона (32,2%). Абсолютно заповедная зо-

на занесена ЮНЕСКО в Список всемирного наследия и имеет статус биосфер-

ного заповедника. Около 90 % территории занимают хвойно-

широколиственные леса, одни из старейших в Европе. В пределах НП 8 катего-

рий редких и уникальных растительных сообществ, охраняемых по Дерективе о 

местонахождениях. Фауна включает около 60 видов млекопитающих, в том 

числе зубр, и более 200 видов птиц.  

Национальный парк Браславские озера основан в 1995 г. для сохранения 

природных комплексов Браславской озерной группы. Научный центр находится 

в г. Браслав. Площадь национального парка 64,5 тыс.га. В соответствии с функ-

циональным зонированием выделяются заповедная зона (5% территории), зона 

регулируемого использования (70%), рекреационная зона (4%) и хозяйственная 

зона (21%). Браславские озера имеют международный статус ключевой ботани-
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ческой территории, перспективной Рамсарской территории. Половина террито-

рии занята сосновыми лесами, на заболоченных участках березовыми и серо-

ольховыми. Из редких видов животных встречаются рысь, барсук, бурый мед-

ведь.  

Национальный парк Припятский основан в 1996 г. на базе ландшафтно-

гидрологического заповедника. Национальный парк занимает площадь 88,6 

тыс. га, располагаясь на правом берегу Припяти с уникальными природными 

комплексами лугов и болот Полесья. Научный центр в д. Лясковичи. В соответ-

ствии с функциональным зонированием выделяются заповедная зона (35% тер-

ритории), зона регулируемого использования (54%), рекреационная зона (1%) и 

хозяйственная зона (10%). Международный статус национального парка - клю-

чевая ботаническая территория, перспективная Рамсарская территория. Около 

60 % территории занимают болота и заболоченные леса. Наиболее характерны 

сосновые леса, коренные березняки, уникальные пойменные дубравы и ивовые 

заросли. Животный мир включает 50 видов млекопитающих, более 250 видов 

птиц, 36 видов рыб (сом, стерлядь, судак, лещ и др.).  

Национальный парк Нарочанский основан в 1999 г. на базе Нарочанской 

группы озер. Размещен на севере Минской области. Научный центр НП нахо-

дится в курортном поселке Нарочь. Занимает площадь 87,4 тыс га. В соответ-

ствии с функциональным зонированием выделяются заповедная зона (8,8% 

территории), зона регулируемого использования (64,7%), рекреационная зона 

(3,4%) и хозяйственная зона (23,1%). Большая часть национальнага парка заня-

та сосновыми борами. Основу животного мира составляют лесные виды. Кроме 

широко распространенных рыб, встречаются угорь, кумжа, хариус, стронга ру-

чьевая, рыбец, лосось.  

Заказники и памятники природы.  

Наибольшую площадь среди ООПТ в Беларуси занимают заказники. По 

данным на 2020 г. в стране 99 заказников республиканского значения, в том 

числе 35 ландшафтных, 38 биологических, 21 гидрологический и 5 водно-

болотных, суммарной площадью 968,7 тыс. га, что составляет 4,7 % площади 

Беларуси, или 53,3 % общей площади ООПТ. Кроме того выделяется 282 заказ-

ника местного значения, суммарной площадью 403,9 тыс. га. Среди последних 

выделяется 26 ландшафтных, 76 биологических, 134 гидрологические, 3 ланд-

шафтно-гидрологические, 1 водно-болотный и 21 геологический заказник. 

Некоторые заказники (Ольманские болота, Средняя Припять, Налибокская 

пуща, Выгонощанское и др.) по площади соизмеримы с национальными парка-

ми, или незначительно им уступают.  

Ландшафтный заказник Ольманские болота является крупнейшим лесобо-

лотным комплексом, с 2021 занимающим площадь 103935 га. Уникальна расти-

тельность и животный мир заказника с большими площадями болот, лугов и 

заболоченных лесов. 45 видов животных и 21 вид растений заказника включе-

ны в Красную книгу. В заказнике обитает половина мировой популяции верт-

лявой камышевки, 15 % - большого подорлика. 

По состоянию на 01.01.2019 в Беларуси выделяется 327 памятников при-

роды республиканского значения, занимающих площадь около 3,3 тыс. га и 607 
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памятников природы местного значения суммарной площадью 10,7 тыс. га. 

Памятники природы делятся на 3 типа.  

Самыми распространенными являются геологические, включающие валу-

ны, скопления валунов, геологические обнажения, уникальные формы рельефа, 

дюны, гряды, холмы, береговые уступы, конгломераты. Более широко они 

представлены на севере Беларуси и в центральных районах.  

К ботаническим памятникам природы относятся редкие породы и старые 

деревья (дубы, пихты, липы, ели, буки, сосны), парки, дендрарии, ареалы ред-

ких растений.  

К гидрологическим памятникам природы относятся родники.  

Памятники природы республиканского значения распределяются по тер-

ритории Беларуси неравномерно: наибольшее их количество выделяется в 

Гродненской области (95), много также в Минской (89) и Витебской обла-

стях(86), а наименьшее в Гомельской (13) и Могилевской (15). 

 

1.5. ПТК и физико-географическое районирование Беларуси  

 

1.5.1. Ландшафты Беларуси и физико-географическое районирование. 

Структура ландшафтов Беларуси и их классификация. 

Закономерное сочетание природных компонентов, образующих единую 

систему, называется природно-территориальным комплексом (ПТК). Ланд-

шафт – генетически однородный ПТК, имеющий одинаковый геологический 

фундамент, один тип рельефа, одинаковый климат и состоящий из свойствен-

ных только данному ландшафту набора более мелких комплексов. 

Сочетание природных компонентов в ландшафте представляет собой вер-

тикальное строение ландшафта. Простые ландшафты занимают форму рельефа 

(холм, овраг, западину) и характеризуются своеобразным климатом, органиче-

ским миром. Они взаимодействуют с соседними ПТК и образуют более слож-

ные ландшафты: равнины, горные системы, природные зоны. Сочетание про-

стых ландшафтов в более сложном – это горизонтальное строение ландшафта. 

Своеобразие ландшафтов Беларуси обусловлено историей их образования. 

Наибольшее воздействие на их формирование оказали оледенения.  

В Беларуси большое количество ландшафтов. Для определения их сход-

ства и различия, порядка соподчинения применяется классификация ландшаф-

тов.  

Территория Беларуси расположена в пределах Восточно-Европейской рав-

нины, поэтому её ландшафты относятся к классу равнинных. По соотношению 

тепла и влаги выделяются типы ландшафтов. Беларусь находится в лесной зоне 

умеренного климатического пояса, поэтому ландшафты относятся к умеренно 

континентальному лесному типу. По территории Беларуси проходит граница 

смешанных и широколиственных лесов. Это дало основание выделить два под-

типа ландшафтов: смешанно-лесной и широколиственно-лесной (полесский). 

Первый из них охватывает северную и центральную части страны (почти ¾ 

всей территории), второй – Белорусское Полесье. В каждом из подтипов по вы-

сотно-ландшафтной ступени выделяются группы родов: возвышенные, равнин-
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ные, низинные. Одна из основных единиц род ландшафтов выделяется по осо-

бенностям образования. В РБ – 14 родов ландшафтов. По гранулометрическому 

составу грунтов выделяются подроды ландшафтов. Самые мелкие единицы 

классификации – виды выделяются по мезорельефу и характеру растительно-

сти. 

Возвышенные ландшафты занимают 15,8 % территории Беларуси. К ним 

относятся холмисто-моренно-озерные, холмисто-моренно-эрозионные, камово-

моренные и лессовые роды ландшафтов. Сформировались они благодаря акку-

мулятивной деятельности ледников и их водных потоков. Абсолютные высоты 

в пределах возвышенных ландшафтов колеблются в пределах 200-300 м, иногда 

достигая 345 м. Преобладает мелко- и среднехолмистый рельеф с превышения-

ми 10-20 м, реже встречается крупнохолмистый рельеф с превышениями более 

20 м. Для возвышенных ландшафтов наиболее характерны дерново-

подзолистые суглинистые и супесчаные почвы, реже дерново-палево-

подзолистые. Хорошие условия обусловили высокую сельскохозяйственную 

освоенность возвышенных ландшафтов (более 50 %) и небольшую лесистость 

(25-30 %).  

Средневысотные ландшафты занимают 52,7% территории Беларуси и яв-

ляются самыми распространенными. Представлены моренно-озерными, вто-

ричноморенными, моренно-зандровыми и водно-ледниковыми равнинами. По-

следние занимают наибольшую площадь, около 20 % территории страны. Ос-

нова ландшафтов сформировалась под влиянием аккумулятивной деятельности 

ледников и водных потоков. Абсолютные высоты составляют 150-200 м, а от-

носительные превышения до 10 м, чаще всего 2-5 м. Преобладают песчаные, 

супесчаные отложения, а в почвенном покрове - дерново-подзолистые песча-

ные и супесчаные почвы, часто заболоченные. Лесистость составляет 40-50 %, 

чаще встречаются болота. 

Низинные ландшафты занимают 31,5 % территории Беларуси и представ-

лены 6 родами ландшафтов: озерно-аллювиальные низины (23,7 % от низин-

ных), озерно-ледниковые низины (17,4 %, только на севере), аллювиальные 

террасированные ландшафты, озерно-болотные ландшафты, пойменные ланд-

шафты и ландшафты речных долин. Основа низинных ландшафтов сформиро-

вана благодаря речной, озерной и болотной аккумуляции. Абсолютные высоты 

находятся в пределах 130-150 м и менее, относительные превышения до 5 м, 

чаще 1-2 м. В отложениях господствуют пески, супеси, торф. Почвы дерново-

подзолистые заболоченные, дерново-глеевые, торфяно-болотные. Лесистость 

более 40 %, заболоченность более 11 % 

Природно-ландшафтные регионы.  
В пределах Беларуси выделяется 5 ландшафтных провинций и 56 ланд-

шафтных районов. 

Поозерская провинция озерно-ледниковых, моренно-озерных и холмисто-

моренно-озерных ландшафтов занимает 19 % территории Беларуси. В ее пре-

делах господствуют абсолютные высоты 130-160 м на низинах и равнинах, 170-

220 м (до 295 м) на возвышенностях. Для геолого-геоморфологической основы 

характерна молодость и разнообразие рельефа, наличие крутосклонных морен-
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ных холмов, камов, озов, озерных котловин. В почвенном покрове преобладают 

дерново-подзолистые заболоченные почвы на моренных суглинках и глинах. 

Широко представлены сосновые и еловые леса, занимающие более 40 % про-

винции, и верховые болота.  

Белорусская возвышенная провинция холмисто-моренно-эрозионных и 

вторичноморенных ландшафтов занимает 20 % территории Беларуси. Провин-

ция характеризуется преобладанием в рельефе возвышенностей Белорусской 

гряды с высотами 220-345 м. Представлен крупно- средне- и мелкохолмистый 

увалистый рельеф сожского возраста. Через территорию провинции проходит 

Черноморско-Балтийский водораздел. Возвышенности разделяются преимуще-

ственно моренными равнинами с высотами 140-180 м. Наиболее широко пред-

ставлены дерново-подзолистые почвы. Характерна высокая сельскохозяйствен-

ная освоенность территории.  

Предполесская провинция водно-ледниковых и моренно-зандровых ланд-

шафтов занимает 22 % площади Беларуси. В рельефе провинции наиболее ши-

роко представлены наклонные водно-ледниковые равнины с высотами 150-180 

м. Равнинный характер рельефа осложняют эоловые образования: дюны, эоло-

вые гряды. В почвенном покрове поровну представлены дерново-подзолистые 

и дерново-подзолистые заболоченные почвы. Выделяются освоенные сельско-

хозяйственные территории и районы с высокой лесистостью, распространением 

сосновых и хвойно-широколиственных лесов, часто заболоченных.  

Восточно-Белорусская провинция вторичноморенных и лессовых ланд-

шафтов занимает 11 % территории Беларуси. Для нее характерен волнистый и 

увалистый рельеф с высотами 150-200 м, платообразной возвышенной поверх-

ностью, типичными формами лессового рельефа: оврагами, балками, суффози-

онными западинами. Здесь представлены ландшафты реликтовых ополий се-

верной лесостепи. В почвенном покрове широко распространены плодородные 

дерново-палево-подзолистые почвы. Характерна высокая сельскохозяйственная 

освоенность и низкая лесистость.  

Полесская провинция озерно-аллювиальных, озерно-болотных и аллювиаль-

ных террасированных ландшафтов занимает 28 % территории Беларуси. По 

рельефу это плосковогнутая низина с высотами 105-140 м, отдельными сильно 

денудированными моренными грядами с высотами 140-150 м, (Мозырская до 

221 м). Плоский рельеф характеризуется малыми относительными превышени-

ями (обычно 1-2 м), наличием эоловых форм рельефа, озер-стариц, береговых 

валов. Почвенный покров отличается наиболее высокой долей дерновых забо-

лоченных почв, торфяно-болотных и аллювиальных почв. Лесистость провин-

ции самая высокая в стране и достигает 40-50 %, болота занимают 11 %. В ле-

сах отсутствуют ельники и большие площади занимают дубовые леса, а также 

коренные пушистоберезовые и черноольховые заболоченные леса.  

Физико-географическое районирование Беларуси. 

Объединение близких природных комплексов лежит в основе физико-

географического районирования. Оно учитывает особенности рельефа, климата, 

почвенного и растительного покрова и, таким образом, является комплексным.  
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Первое комплексное физико-географическое районирование территории 

Беларуси провёл В.А. Дементьев в 1948 г. Позднее в 1959 и 1960 гг. в схему 

были внесены некоторые уточнения. Согласно особенностям природных усло-

вий и направленности природных процессов на территории Беларуси были вы-

делены: 6 провинций, 6 округов, 40 районов и 53 подрайона. В энциклопедиче-

ских изданиях и учебной литературе (1965 и 1977 г.) использовался упрощён-

ный вариант районирования: 2 подзоны, 6 провинций, 2 округа, 32 района.  

Под руководством Г.И.Марцинкевич в 2001 г. схема районирования была 

приведена в соответствие с единой общеевропейской системой районирования 

суши. По этой схеме Беларусь входит в физико-географическую страну Во-

сточно-Европейской равнины и в Европейскую область смешанных лесов. Фи-

зико-географическая провинция выделяется по орографическим границам, обу-

словливающим разный генезис рельефа и направленность физико-

географических процессов, учитывается высотный ярус и геологический воз-

раст. 

В Беларуси выделяется 5 провинций: Белорусская Поозерская, Западно-

Белорусская, Восточно-Белорусская, Предполесская и Полесская. Западно-

Белорусская провинция охватывает систему возвышенностей с отметками выше 

200 м и ее южная граница проходит по соответствующей изогипсе. Восточно-

Белорусская провинция занимает возвышенную равнину с абсолютными отмет-

ками 180 – 230 м. Предполесская провинция занимает переходную орографиче-

ская ступень с абсолютными высотами 150 – 190 м и равнинным рельефом. По-

лесская провинция охватывает низменность с отметками ниже 150 м. Только По-

озерская провинция выделяется по возрасту, соответствующему последнему 

леднику и в ее рельефе представлены возвышенности, равнины и низины. 

В пределах провинций по преобладающим четвертичным отложениям и 

одновозрастным типам рельефа выделяются 14 физико-географических округов. 

Округа в свою очередь делятся на 49 физико-географических районов, по типам 

рельефа и почвенно-растительному покрову. Каждая физико-географическая 

провинция, округ, район имеют характерные черты. Они отличаются по исто-

рии формирования, направленности современных географических процессов, 

особенностям климата, почв и растительности.  

 

1.5.2. Белорусская Поозерская провинция. 

Географическое положение провинции. 

Белорусская Поозерская провинция расположена на севере страны и зани-

мает площадь 35 831 км2, что составляет 17,3 % от территории страны. Вытяну-

та провинция с запада на восток и на севере граничит с Литвой, Латвией и Рос-

сией. На юге граничит с Западно-Белорусской и Восточно-Белорусской про-

винциями. В пределах Белорусской Поозерской провинции выделяется 4 округа 

(Витебское Поозерье, Подвинье, Браславское Поозерье, Нарочано-Ушачское 

Поозерье) и 12 физико-географических районов. 

Геологическое строение. 

Мощность земной коры в пределах Поозерской провинции составляет 45-

50 км, увеличиваясь на юго-востоке до 55 км. В пределах Белорусской Поозер-
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ской провинции выделяются 3 геоструктурные области кристаллического фун-

дамента: Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс, Центральнобелорус-

ская гранитогнейсовая зона и Витебский гранулитовый масив. 

Тектонические структуры. Юго-западную часть территории провинции 

занимает Вилейский погребенный выступ Белорусской антеклизы с глубиной 

залегания фундамента 300-500 м ниже уровня моря. На северо-западе на терри-

торию провинции заходит периферия Балтийской синеклизы (-500 - -700 м), а 

ее северную часть занимает Латвийская седловина с глубиной залегания фун-

дамента 500-1000 м. Наибольшую площадь занимает Оршанская впадина, рас-

положенная на востоке с глубиной залегания фундамента 1000 - 1500 м. 

Платформенный чехол сложен породами разного возраста. Самую боль-

шую мощность имеют рифейские и вендские отложения (от 200 м на западе до 

800 м на востоке). На юго-западе провинции сформировался горизонт нижне-

палеозойских (кембрий, ордовик, силур) отложений мощностью до 220 м. 

Большое распространение в провинции имеют отложения девона, которые 

представлены практически на всей территории и достигают мощности до 400 м. 

Маломощный горизонт меловых отложений сформировался на юго-западе про-

винции. Повсеместно дочетвертичные отложения перекрыты четвертичными, 

разной мощности: от 40 до 290 м. Представлены преимущественно моренные и 

озерно-ледниковые отложения всех 5 оледенений, но наиболее широко – по-

озерского возраста. 

Полезные ископаемые. 

Полезных ископаемых в пределах Поозерской провинции мало и связаны 

они в основном с четвертичными отложениями. Широко представлены место-

рождения кирпичных и цементных глин: более 20 месторождений, в том числе 

Лукомское и Заполье с запасами более 10 млн м3. Повсеместно распространены 

месторождения песчано-гравийных смесей (Загузское, Привадино, Стрельское, 

Плисское, Боровое и др.) и строительных песков (Конашовское, Быстровское и 

др.). Довольно часто в Белорусском Поозерье встречаются месторождения тор-

фа: Бельмонт, Стречно, Освейское, Осинторф и др. К озерам провинции при-

урочены месторождения сапропелей (около 80 месторождений): Дикое, Су-

добль, Улла и др. Из дочетвертичных полезных ископаемых в провинции от-

крыты только месторождения доломитов, крупнейшее из которых Руба разра-

батывается. 

Рельеф. 

Рельеф Белорусской Поозерской провинции очень разнообразен. В цен-

тральной части провинции располагаются Полоцкая, Суражская, Лучосская 

озерно-ледниковые низины с высотами 102-160 м. Их окаймляют моренные и 

водно-ледниковые равнины с высотами 150-200 м: Чашникская, Заборская, 

Шумилинская, Нарочанская, чередующиеся с возвышенностями: Витебской, 

Ушачской, Браславской, Городокской, Свенцянской (170-295 м). Наиболее рас-

пространенные генетические типы рельефа: озерно-ледниковые низины, мо-

ренно-озерные и водно-ледниковые с озерами равнины, поозерские камовые 

массивы, грядово-холмистые краевые ледниковые образования. Типичные 

формы рельефа: моренные холмы, озерные котловины, камы, озы, абразионные 
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уступы, звонцы, пинго, мосары . Характерные черты рельефа: молодость, кру-

тые склоны холмов, невыработанные речные долины, наличие озерных котло-

вин разного происхождения. 

Климат. 

Для провинции характерен умеренно теплый влажный наиболее холодный 

климат. Годовая суммарная солнечная радиация минимальная в стране и посте-

пенно увеличивается с севера на юг от 3500 до 3700 МДж/м2. Радиационный 

баланс также минимальный: 1400 - 1550 МДж/ м2. Температуры воздуха невы-

сокие: в июле они составляют +17-+17,9оС, а в январе -5,8 -7,0 оС. Вегетацион-

ный период самый короткий и составляет 189-192 дня. Суммы температур за 

вегетационный период изменяются в пределах провинции от 2480 оС до 2590 оС. 

Осадки распределяются неравномерно, но их количество достаточно велико 

(650 - 700 мм) и больше.  

Гидрография. 

В соответствии с гидрологическим районированием Поозерская провинция 

расположена в Западнодвинском (большая часть) и Вилейском гидрологиче-

ских районах. Для провинции характерна густая гидрографическая сеть около 

0,6 км/км2, что является самым высоким показателем в стране. Максимальный 

здесь и модуль стока (6-8 л/с з 1км2). Реки относятся к бассейнам Западной 

Двины и Вилии и характеризуются невыработанными речными долинами, уз-

кими поймами. Тип питания рек смешанный с преобладанием снегового. Бла-

годаря большой доле снегового питания у рек провинции самый большой подъ-

ём уровня воды во время половодья. На реке Западная Двина в 1931 г. зафикси-

рован подъем уровня до 12-13 м от отметки репера. 

На территории Поозерской провинции выделяется более 3000 озер ледни-

кового происхождения. В пределах озерных групп Нарочанской, Браславской, 

Ушачско-Лепельской, Обстерновской озерность достигает 10 % и более. В про-

винции располагается 8 озер, входящих в десятку самых крупных озер страны 

(в том числе озеро Нарочь) и 10 самых глубоких озер (в том числе озеро Дол-

гое). 

Почвенный покров. 

Для Белорусской Поозерской провинции характерна сложная структура 

почвенного покрова, вызванная историей его формирования и особенностью 

почвообразующих пород. Наиболее распространены дерново-подзолистые за-

болоченные почвы, занимающие 58 % провинции, а в пределах Дисненской ни-

зины даже 69 %. Зональные для Беларуси дерново-подзолистые почвы занима-

ют только 29 %. Плодородные дерново-карбонатные и бурые лесные почвы 

встречаются редко. Из-за природных особенностей Поозерья реже чем в других 

регионах страны встречаются дерновые заболоченные (3,6 %), пойменные (1,5 

%), торфяно-болотные низинные (5,6 %) почвы.  

В соответствии с почвенно-географическим районированием территория 

провинции относится к Северной провинции. Почвенный покров характеризу-

ется высокой мелиоративной неустроенностью из-за переувлажненности, эро-

дированности, мелкоконтурности почв. 
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Растительность. 

В соответствии с геоботаническим районированием территория провинции 

относится к подзоне дубово-темнохвойных лесов. Зональная лесная раститель-

ность занимает 40,7 % территории провинции, а в пределах Нещердо-

Городокской возвышенности около 60 %. В составе лесной растительности 

больше всего сосновых лесов, самая высокая доля еловых (17 %) и наименьшая 

дубовых (2 %), встречаются мелколиственные леса из серой ольхи. В провин-

ции самая высокая доля земель, занятых кустарниками (5,3 %) и землями под 

водой (4,1 %). Большие площади заняты открытыми болотами (5,7 %), среди 

которых велика доля верховых болот. Луговая растительность занимает 16 %, 

однако площадь вторичных лугов сокращается быстрыми темпами. Пашня за-

нимает только 23 % территории, что является одним из наименьших показате-

лей в стране.  

Животный мир. 

Территория Поозерской провинции относится к Северному озерному зоо-

географическому району. Наиболее широко представлены фаунистические 

комплексы лесов, водоемов и их побережий, болот, с характерными для них 

представителями животного мира. 

Индикаторными видами для провинции являются млекопитающие: летяга, 

бурый медведь, рысь, барсук, европейская норка; птицы: чернозобая гагара, 

длинноносый крохаль, полевой лунь, беркут, скопа, дербник, белая куропатка, 

золотистая ржанка, длиннохвостая неясыть; рыбы: угорь, семга, кумжа, ручье-

вая форель, хариус, снеток, ряпушка. 

Природоохранные территории и объекты. 

На базе озерных групп в провинции созданы 2 национальных парка – Бра-

славские озера и Нарочанский, общей площадью 152 310 га. Сеть природо-

охранных территорий дополняют 27 заказников республиканского значения (8 

ландшафтных, 4 биологических, 11 гидрологических, 4 водно-болотных) и бо-

лее 60 заказников местного значения. Большое количество гидрологических и 

водно-болотных заказников обусловлено высокой озерностью региона. В пре-

делах Белорусского Поозерья выделяется более 100 памятников природы рес-

публиканского значения. Подавляющие количество среди них составляют гео-

логические памятники природы (более 80), значительно меньше гидрологиче-

ских и ботанических. 

 

1.5.3. Западно-Белорусская провинция. 

Географическое положение провинции. 

Западно-Белорусская провинция расположена на северо-западе страны и 

занимает площадь 46 576 км2, что составляет 22,4 % от территории Беларуси. 

Вытянута провинция с юго-запада на северо-восток и граничит с Польшей на 

западе и Литвой на севере. На северо-востоке граничит с Белорусской Поозер-

ской, на востоке с Восточно-Белорусской, а на юге с Предполесской провинци-

ями.  
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В пределах Западно-Белорусской провинции выделяется 3 округа (Цен-

тральный округ Белорусской гряды, Понёманье, Юго-западный округ Белорус-

ской гряды) и 14 физико-географических районов. 

Геологическое строение. 

Мощность земной коры в пределах провинции имеет наибольшие разли-

чия: в районе Гродно она составляет 57 км, а в районе Минска уменьшается до 

43 км. В пределах Западно-Белорусской провинции выделяются 3 геоструктур-

ные области кристаллического фундамента: Белорусско-Прибалтийский грану-

литовый пояс, Инчукалнская и Центральнобелорусская гранитогнейсовые зоны. 

Тектонические структуры. Вся территория провинции приурочена к Бе-

лорусской антеклизе, с глубиной залегания фундамента менее 500 м. Макси-

мальная глубина залегания фундамента в районе Воложинского грабена. В пре-

делах погребенных выступов она составляет 300 м ниже уровня моря, а на Бо-

бовнянском выступе фундамент находится выше уровня моря, достигая отмет-

ки +108 м.  

Платформенный чехол сложен породами разного возраста. Нижний гори-

зонт образуют рифейские и вендские отложения, суммарной мощностью до 300 

м, однако в некоторых районах на северо-западе провинции и в районе Цен-

трально-Белорусского массива они отсутствуют. На севере провинции сформи-

ровался горизонт нижнепалеозойских (кембрий, ордовик, силур) отложений не-

большой мощности. Девонские отложения представлены только на востоке и 

имеют мощность не более 100 м. На границе с Литвой представлены пермские 

и триасовые отложения мощностью до 50 м, а на западе провинции - юрские 

отложения. Практически повсеместно выделяется горизонт меловых отложе-

ний, мощностью до 100 м, а на юго-западе в понижениях встречаются отложе-

ния палеогена. Самую большую толщу мощностью от 100 до 325 м образуют 

четвертичные отложения. Представлены они моренными отложениями всех 5 

оледенений, но наиболее часто встречаются отложения сожского возраста.  

Полезные ископаемые. 

Полезных ископаемых в пределах Западно-Белорусской провинции немно-

го и связаны они в основном с четвертичными отложениями. Широко пред-

ставлены месторождения кирпичных и цементных глин: более 10 месторожде-

ний, в том числе Фанипольское и Гайдуковка с запасами более 10 млн м3. По 

всей территории провинции распространены месторождения песчано-

гравийных смесей (Индурское, Козловичи, Подстаринское, Слободское, Пони-

зовское и др.) и строительных песков (Гожовское, Сморгонское, Высокое и др.). 

Часто в Западно-Белорусской провинции встречаются месторождения торфа: 

Дитвенское, Заречье, Волчье болото, Березинское и др Из дочетвертичных по-

лезных ископаемых в провинции открыты 7 месторождений мела и мергеля. 

Крупнейшее из них Колядичское служит сырьевой базой для производства це-

мента в п.г.т. Красносельский. С породами кристаллического фундамента в 

пределах провинции связаны Околовское и Новоселковское месторождения 

железных руд, которые являются перспективными для разработки. 
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Рельеф. 

Рельеф Западно-Белорусской провинции очень разнообразен. Основу его 

составляют возвышенности Белорусской гряды с абсолютными высотами 190-

345 м: Гродненская, Волковысская, Слонимская, Новогрудская, Ошмянская, 

Минская, Копыльская гряда. Они отделяются моренными равнинами с высота-

ми 150-200 м: Лидской, Столбцовской, Кривичской и др., а также водно-

ледниковыми, озерно-аллювиальными и озерно-ледниковыми низинами (80-160 

м): Озерской, Скидельской, Любчанской. Наиболее распространенный тип ре-

льефа грядово-холмистые краевые ледниковые образования. Для возвышенно-

стей характерны: грядовое распространение моренных холмов, сильное эрози-

онное расчленение, большая глубина расчленения, максимальные абсолютные 

высоты, развитая овражно-балочная сеть, выработанные речные долины, сквоз-

ные долины. Все возвышенности с абсолютными высотами более 300 м распо-

лагаются в пределах Западно-Белорусской провинции: Минская, Новогрудская 

и Ошмянская. На границе с Литвой в долине Немана находится и самая низкая 

отметка страны (80 м).  

Климат. 

Для Западно-Белорусской провинции характерен теплый умеренно влаж-

ный климат. В соответствии с агроклиматическим районированием провинция 

относится к Центральной и Северной агроклиматическим областям. Годовая 

суммарная солнечная радиация увеличивается с севера на юг от 3650 до 3850 

МДж/м2. Радиационный баланс растет с северо-востока на юго-запад от 1500 до 

1800 МДж/м2. Температуры воздуха выше, чем в Белорусском Поозерье: в июле 

они составляют +17,4-+18,2оС, а в январе -4,3 -6,3 оС. Вегетационный период 

длится 190-205 дней. Суммы температур за вегетационный период изменяются 

от 2530 оС до 2770 оС. Осадки распределяются неравномерно от 550 мм на севе-

ро-западе провинции, до 750 мм и более на самой увлажненной в стране Ново-

грудской возвышенности.  

Гидрография. 

В соответствии с гидрологическим районированием Западно-Белорусская 

провинция расположена в Неманском и Вилейском гидрологических районах, а 

самая восточная часть – в Березинском. По территории провинции проходит 

Чернорморско-Балтийский водораздел, большая ее часть относится к бассейну 

Балтийского моря. 

Для провинции характерна густая гидрографическая сеть около 0,47 

км/км2. Модуль стока (5,5-7,5 л/с з 1км2) здесь также выше, чем средний по 

стране. Реки относятся к бассейнам Немана, Вилии и Березины. Тип питания 

рек смешанный с преобладанием грунтового на большей части провинции, сне-

гового на востоке. Из-за малой мощности снегового покрова на западе провин-

ции у рек самое короткое половодье и небольшой подъём уровня воды (до 3-5 

м). 

На территории Западно-Белорусской провинции озер мало, в основном они 

сосредоточены на северо-востоке и северо-западе провинции и связаны с по-

озерским оледенением. Встречаются также суффозионные и карстовые озера 
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Свитязь и Кромань. Достаточно много в провинции водохранилищ: Вилейское 

(самое крупное), Заславское (2 место), Зельвенское и др.. 

Почвенный покров. 

Для Западно-Белорусской провинции характерен наиболее благоприятный 

для сельскохозяйственного производства почвенный покров. Доля самых пло-

дородных дерново-карбонатных (0,07%) и бурых лесных (0,007 %) почв в про-

винции наибольшая в стране. Наиболее распространены дерново-подзолистые 

почвы, занимающие 46,8 % сельскохозяйственных земель провинции, что явля-

ется самым высоким показателем среди провинций. Дерново-подзолистые за-

болоченные почвы занимают 30,6 %, что ниже, чем по стране. Дерновые забо-

лоченные почвы (9,3 %), пойменные (2,4 %), торфяно-болотные низинные (8,9 

%) по своему распространению немного уступают средним показателям. Для 

почвообразующих пород характерно преобладание легких суглинков и супесей. 

 В соответствии с почвенно-географическим районированием территория 

провинции в основном относится к Центральной почвенной провинции.  

Растительность. 

В соответствии с геоботаническим районированием большая часть терри-

тории Западно-Белорусской провинции относится к подзоне грабово-дубово-

темнохвойных лесов, а ее северная часть - к подзоне дубово-темнохвойных ле-

сов. 

Зональная лесная растительность занимает только 37 % территории про-

винции, что меньше среднего показателя по стране, а в пределах Копыльской 

гряды лесистость минимальная - 18,5 %. В составе лесной растительности пре-

обладают сосновые леса, встречаются еловые, дубовые и мелколиственные ле-

са. Леса местами образуют крупные лесные массивы: Налибокская пуща, Ли-

пичанская пуща, Гродненская пуща, Хатынский лес. В провинции более высо-

кая доля земель, занятых пашней (33,1 %). Луговая, болотная, водная и кустар-

никовая растительность встречается реже.  

Животный мир. 

Территория провинции относится к Западному зоогеографическому райо-

ну. Чаще встречаются фаунистические комплексы лесов, полей и лугов, водое-

мов и их побережий с характерными для них представителями животного мира. 

Индикаторными видами для провинции являются бурый медведь, зубр, 

рысь, барсук, соня-полчок – из млекопитающих; красный коршун, длиннохво-

стая неясыть, малый подорлик, зеленый дятел, сипуха, большой сорокопут, ле-

бедь-шипун, обыкновенный зимородок, глухарь – из птиц; медянка, красно-

брюхая жерлянка, обыкновенная квакша, камышовая жаба – из пресмыкаю-

щихся и земноводных; семга, кумжа, ручьевая форель, хариус, усач, обыкно-

венный рыбец, подуст – из рыб. 

Природоохранные территории и объекты. 

Западно-Белорусская провинция характеризуется низкой степенью со-

хранности геосистем и невысокой обеспеченностью природоохранными терри-

ториями и объектами. По интегральному показателю природоохранного потен-

циала (1,0) провинция превосходит только Восточно-Белорусскую.  
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На северо-востоке провинции располагается единственный в стране запо-

ведник – Березинский биосферный, занимающий площадь 80 211 га Сеть при-

родоохранных территорий включает 29 заказников республиканского значения 

(12 ландшафтных, 14 биологических, 3 гидрологических), а также более 50 за-

казников местного значения. В пределах Западно-Белорусской Поозерья выде-

ляется около 150 памятников природы республиканского значения. Подавляю-

щие количество среди них составляют геологические памятники природы. 

 

1.5.4. Восточно-Белорусская провинция. 

Географическое положение провинции. 

Восточно-Белорусская провинция расположена на востоке страны и зани-

мает площадь 22 829 км2, что составляет 11 % от территории Беларуси. Это са-

мая маленькая провинция в стране и единственная, вытянутая в меридиональ-

ном направлении вдоль границы с Россией. На севере Восточно-Белорусская 

провинция граничит с Поозерской, на северо-западе с Западно-Белорусской, а 

на юго-западе с Предполесской провинциями. 

Провинция характеризуется простой структурой и включает только 1 округ 

(Поднепровье) и 4 физико-географических района. 

Геологическое строение. 

Мощность земной коры на территории Восточно-Белорусской провинции 

составляет 50-55 км, увеличиваясь с юга на север, а в районе Орши она дости-

гает максимальной отметки 57 км. В пределах Восточно-Белорусской провин-

ции выделяются 2 геоструктурные области кристаллического фундамента: Ви-

тебский гранулитовый массив и Осницко-Микашевичский вулканоплутониче-

ский пояс 

Тектонические структуры. Большая часть провинции приурочена к Ор-

шанской впадине, с глубиной залегания фундамента от 1000 до 1500 м ниже 

уровня моря. Максимальная глубина залегания фундамента в пределах Моги-

левской мульды. Южную часть Восточно-Белорусской провинции занимает 

Воронежская антеклиза. Фундамент здесь находится на глубине 300-500 м ниже 

уровня моря. 

Нижний горизонт платформенного чехла образуют рифейские и вендские 

отложения, суммарной мощностью от 200 до 1000 м, отсутствуют они только 

на юге провинции. Девонские отложения представлены на всей территории 

провинции, образуя второй по мощности горизонт от 200 до 500 м. Маломощ-

ный (до 70 м) юрский горизонт сформировался только на юге провинции. Прак-

тически повсеместно (кроме северной части) выделяется горизонт меловых от-

ложений, мощностью до 70 м. Четвертичные отложения представлены на всей 

территории, однако их мощность невелика от 20 до 100 м, лишь в пределах 

Оршанской возвышенности достигая 220 м. Преобладают сожские моренные и 

лессовидные отложения.  

Полезные ископаемые. 

На территории Восточно-Белорусской провинции встречаются разнооб-

разные полезные ископаемые. На севере провинции открыто несколько место-

рождений доломитов девонского возраста. К меловым отложениям приурочены 
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Лобковичское и Мстиславское месторождения фосфоритов, расположенные в 

долине Сожа. С ними же связаны и крупнейшие в Беларуси месторождения ме-

ла и мергеля Каменковское, Песчаная Гора, Коммунарское, Сожское и др., яв-

ляющиеся сырьевой базой для производства цемента. На востоке открыто ме-

сторождение трепела – Стальное, разработка которого возможна в скором бу-

дущем. Значительно меньше здесь месторождений полезных ископаемых чет-

вертичного возраста. Среди них месторождения строительных песков Ниж-

неполовинологовское, Маньковичское, Песчаная Гора, и др., песчано-

гравийных смесей Кохановское, Дубровское и др., малые месторождения кир-

пичных и цементных глин. Мало в провинции и месторождений торфа, круп-

нейшие из которых Годылево, Зимник. 

Рельеф. 

Рельеф Восточно-Белорусской провинции довольно однообразен и пред-

ставляет собой сглаженные платообразные возвышенности с абсолютными вы-

сотами 180-260 м (Оршанская, Горецко-Мстиславская) и моренные равнины 

(Оршанско-Могилевская, Костюковичская) с высотами 150-200 м. Характерные 

черты рельефу провинции придают лессовидные отложения, наиболее широко 

представленные в пределах Поднепровья. С ними связаны такие формы релье-

фа, как овраги, балки, суффозионные западины, которые в других регионах 

страны встречаются редко. Основные генетические типы рельефа: лессовые, 

вторичные моренные и вторичные водно-ледниковые равнины, а также грядо-

во-холмистые краевые ледниковые образования со сглаженными формами. 

Климат. 

Для Восточно-Белорусской провинции характерен теплый умеренно влаж-

ный климат. Провинция относится к Центральной и Северной агроклиматиче-

ским областям. Годовая суммарная солнечная радиация увеличивается с севера 

на юг от 3750 до 4000 МДж/м2. Радиационный баланс растет с севера на юг от 

1550 до 1750 МДж/м2. Температуры воздуха в июле составляют +17,4-+18,3оС, 

а в январе -6,6 -7,3 оС. Вытянутость территории в меридиональном направлении 

обусловила малую разницу зимних температур, а восточное положение привело 

к самым низким температурам января среди провинций. В пределах Поднепро-

вья на метеостанции Славное (Толочин) 17 января1940 г. была зафиксирована 

минимальная температура за весь период наблюдений в Беларуси (-42,2 оС).  

Вегетационный период длится 190-195 дней, короче он только в Белорус-

ском Поозерье. Суммы температур за вегетационный период изменяются от 

2500 оС до 2700 оС. Количество осадков в Восточно-Белорусской провинции со-

ставляет 600 – 670 мм и мало отличается от среднего по стране. 

Гидрография. 

Восточно-Белорусская провинция расположена преимущественно в Верх-

неднепровском гидрологическом районе. Густота гидрографической сети в 

провинции уступает среднему показателю по стране и составляет 0,36 – 0,40 

км/ км2. Модуль стока (5-6 л/с з 1км2) близок к среднему показателю по Белару-

си. Реки относятся к бассейнам Днепра и Сожа. В пределах Оршанской возвы-

шенности на р. Днепр располагаются Кобелякские пороги, в районе которых 

направление течения реки меняется с широтного на меридиональное. Тип пита-
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ния рек смешанный с выраженным преобладанием снегового. Фиксируется вы-

сокий подъем уровня воды во время половодья до 7-9 м на р. Днепр в районе г. 

Орша. Широкое распространение лессовидных отложений обусловило повы-

шенную мутность рек.  

Озерность в пределах провинции очень низкая менее 0,1 %, крупные озера 

отсутствуют, только старичные в поймах рек.  

Почвенный покров. 

Для Восточно-Белорусской провинции характерно распространение пло-

дородных почв, развивающихся на лессовидных отложениях, что привело к вы-

сокой освоенности. Доля дерново-карбонатных (0,05%) почв в провинции выше 

среднего показателя по стране, а вот бурых лесных почв меньше. Примерно по-

ровну распространены дерново-подзолистые почвы, занимающие 42,4 % сель-

скохозяйственных земель провинции, и дерново-подзолистые заболоченные 

почвы 42,7 %, что выше среднереспубликанских показателей. Среди них рас-

пространены плодородные дерново-палево-подзолистые почвы. Дерновые за-

болоченные почвы (3,5 %), торфяно-болотные низинные (3,5 %) занимают 

меньшие площади, чем в среднем по Беларуси, зато доля пойменных почв (6,7 

%) в провинции самая высокая. В соответствии с почвенно-географическим 

районированием северные районы Поднепровья относятся к Северной провин-

ции а южная ее часть к Центральной провинции. 

Растительность. 

Поднепровье относится к подзоне дубово-темнохвойных лесов. Зональная 

лесная растительность занимает только 30,5 % территории провинции, что яв-

ляется минимальным показателем в стране.  

Леса Восточно-Белорусской провинции отличаются самым низким удель-

ным весом сосновых (около 35 %), самой высокой долей елово-

широколиственных (более 25 %), более широким распространением дубовых, 

липовых, кленовых и осиновых лесов.  

В провинции самая высокая доля земель, занятых пашней (38 %) и лугами 

(18 %), зато болотная и водная растительность встречается реже.  

Животный мир. 

Восточно-Белорусская провинция относится к Восточному зоогеографиче-

скому району. Наиболее широко представлен фаунистический комплекс полей 

и лугов. Низкая лесистость региона обусловила наибольшую бедность фауни-

стического комплекса лесов.  

Индикаторными видами для провинции являются представители орнито-

фауны: черный коршун, длиннохвостая неясыть, малый подорлик, совка-

сплюшка, белая куропатка, большой улит, золотистая ржанка; из пресмыкаю-

щихся и земноводных - краснобрюхая жерлянка, болотная черепаха; из рыб - 

усач, обыкновенный рыбец, подуст 

Природоохранные территории и объекты. 

Восточно-Белорусская провинция характеризуется самой низкой степенью 

сохранности природных геосистем. По интегральному показателю природо-

охранного потенциала (0,8) провинция занимает последнее место в стране. Это 
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единственная в стране провинция, в которой отсутствуют заповедники, нацио-

нальные парки и заказники республиканского значения.  

Выделяется только около 30 заказников местного значения, 22 памятника 

природы республиканского значения и 63 местного.  

 

1.5.5. Предполесская провинция. 

Географическое положение провинции. 

Предполесская провинция простирается с запада на восток от границ с 

Польшей до границ с Россией узкой полосой на западе и расширяясь на востоке 

страны. Предполесье занимает площадь 42 683 км2, или 20,6 % территории Бе-

ларуси. На севере граничит с Западно-Белорусской и Восточно-Белорусской 

провинциями, на юге с Полесской провинцией.  

В пределах Предполесской провинции выделяется 2 округа (Западное 

Предполесье и Восточное Предполесье) и 8 физико-географических районов. 

 

 

 

Геологическое строение. 

Мощность земной коры в пределах Предполесской провинции имеет не-

большие различия и колеблется от 45 до 50 км. В пределах Предполесья выде-

ляются 4 геоструктурные области кристаллического фундамента: Белорусско-

Прибалтийский гранулитовый пояс, Центрально-Белорусская гранитогнейсовая 

зона, Осницко-Микашевичский вулканоплутонический пояс (наибольшая пло-

щадь) и Брагинский гранулитовый масив.  

Тектонические структуры. Вытянутость территории провинции в широт-

ном направлении обусловила ее сложное тектоническое строение и выделение 7 

тектонических структур с разной глубиной залегания фундамента. На западе 

расположена Подлясско-Брестская впадина с глубиной залегания фундамента 

300-1000 м ниже уровня моря. Восточнее ее располагается Ивацевичский по-

гребенный выступ Белорусской антеклизы (200-300 м). Еще восточнее распола-

гаются участки Полесской седловины и Белорусской антеклизы (фундамент на 

глубине 200-500 м). Частично на юге провинции заходит Припятский прогиб с 

максимальной глубиной залегания фундамента (1000-4000 м). Наибольшую 

площадь на севере провинции занимает Оршанская впадина с глубиной фунда-

мента 500-800 м. Восточнее располагается Жлобинская седловина с такой же 

глубиной залегания фундамента, а на крайнем востоке - Воронежская антеклиза 

(300-500 м).  

Платформенный чехол сложен породами разного возраста. Нижний гори-

зонт образуют верхнепротерозойские отложения, мощностью от 100 м до 700 м. 

На западе провинции сформировался горизонт нижнепалеозойских (кембрий, 

ордовик, силур) отложений мощностью до 350 м. Девонские отложения пред-

ставлены на востоке, где их мощность достигает 3000 м. Маломощный (до 70 

м) горизонт юрских отложений сформировался на западе и востоке провинции. 

Повсеместно выделяется горизонт меловых отложений, мощностью до 200 м. 

Он перекрыт маломощным (до 50 м) горизонтом палеогеновых отложений и 
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островным горизонтом отложений неогена (до 20 м). Четвертичные отложения 

образуют толщу мощностью от 20 до 150 м. Среди них преобладают сожские 

водно-ледниковые отложения. 

Полезные ископаемые. 

Полезных ископаемых в Предполесье немного и связаны они с четвертич-

ными отложениями. На территории провинции встречаются месторождения 

песчано-гравийных смесей (Кутовское, Скабинское, Гора Товарная, Охотичи и 

др.) и строительных песков (Бытеньское, Околотское, Березинское и др.), не-

большие месторождения кирпичных и цементных глин. Широко представлены 

месторождения торфа: Стубла, Ореховский Мох, Птичь, Туршовка Чертова, 

Гончанское, Вяха Великая, Дикое, Ямно-Кривское и др. Наибольшее значение 

из полезных ископаемых провинции имеет Старобинское месторождение ка-

лийных и каменной солей (одно из крупнейших в мире), приуроченное к девон-

ским отложениям Припятского прогиба.  

Рельеф. 

Рельеф Предполесской провинции наиболее однообразен. Основу его со-

ставляют равнины: Прибугская, Барановичская, Чечерская, Слуцкая, Централь-

ноберезинская, с абсолютными высотами 150-200 м. Равнины имеют общий 

уклон на юг от возвышенностей Белорусской гряды к Полесской низине. По ге-

незису преобладают водно-ледниковые и моренно-водно-ледниковые равнины. 

Довольно часто имеют двухъярусное строение и сложены водно-ледниковыми 

отложениями сожского и поозерского возраста. 

Климат. 

Предполесская провинция относится к Центральной агроклиматической 

области. Годовая суммарная солнечная радиация выше, чем в предыдущих про-

винциях и составляет от 3800 до 4000 МДж/м2. Радиационный баланс растет с 

северо-востока на юго-запад от 1600 до 1850 МДж/м2. Летние температуры воз-

духа изменяются незначительно: в июле они составляют +18,0-+18,8оС. Зимние 

температуры понижаются с запада на восток и в январе они составляют -4,3 - -

6,1 оС. 

Вегетационный период длится 195-205 дней. Суммы температур за вегета-

ционный период изменяются от 2690 оС до 2890 оС. Осадков выпадает немного 

(600 – 650 мм), что объясняется равнинным рельефом и удаленностью от Бал-

тийского моря.  

Гидрография. 

Предполесская провинция расположена преимущественно в Припятском 

гидрологическом районе, а ее северная часть в Неманском и Центральнобере-

зинском. Для провинции характерна редкая гидрографическая сеть 0,36-0,42 

км/км2. Модуль стока - 4-5 л/с з 1км2. Реки относятся к бассейнам Западного 

Буга, Немана, Припяти, Березины, Днепра. Тип питания рек смешанный с пре-

обладанием грунтового на западе провинции и снегового на востоке.  

На территории Предполесской провинции природных озер мало, зато мно-

го крупных водохранилищ: Селец, Червонослободское, Локтыши, Любанское, 

Чигиринское, Осиповичское и др.  
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Почвенный покров. 

Почвенный покров Предполесской провинции не имеет выраженных отли-

чительных особенностей. Наиболее распространены дерново-подзолистые (35,6 

%) и дерново-подзолистые заболоченные (34,7 %) почвы, и их удельный вес 

мало отличается от среднего по стране.  

Удельный вес дерновых заболоченных почв (8,4 %) немного меньше сред-

нереспубликанского показателя, зато у пойменных (3,8 %), торфяно-болотных 

низинных (13,4 %) этот показатель выше. Для почвообразующих пород харак-

терно преобладание песков и супесей. В соответствии с почвенно-

географическим районированием территория Предполесья относится к Цен-

тральной провинции.  

Растительность. 

Большая часть территории Предполесской провинции относится к подзоне 

грабово-дубово-темнохвойных лесов. Лесная растительность занимает 39,8 % 

территории провинции, что практически соответствует средней лесистости по 

стране. В ее составе преобладают сосновые леса, встречаются еловые, широко-

лиственные и мелколиственные.  

В провинции более высокая доля земель, занятых пашней (31,2 %). Луго-

вая, болотная, водная и кустарниковая растительность встречается реже, однако 

удельный вес данных типов растительности соответствует среднереспубликан-

ским показателям.  

Животный мир. 

Территория Предполесской провинции относится к Западному, Переход-

ному и Восточному зоогеографическим районам. Наиболее широко представ-

лены фаунистические комплексы лесов, полей и лугов, болот с характерными 

представителями животного мира. 

Индикаторными видами для провинции являются зубр, рысь, северный 

кожанок, соня-полчок, садовая соня, суслик крапчатый – из млекопитающих; 

сапсан, мухоловка-белошейка, красный коршун, большой сорокопут, малый 

подорлик, лебедь-шипун, бородатая неясыть, желтоголовый дятел, глухарь, зи-

мородок – из птиц; медянка, болотная черепаха, камышовая жаба – из пресмы-

кающихся и земноводных; усач, обыкновенный рыбец, подуст, стерлядь – из 

рыб. В данной провинции расположена Беловежская пуща с наиболее крупным 

представителем фауны Европы зубром. 

Природоохранные территории и объекты. 

Предполесская провинция характеризуется средней степенью сохранности 

геосистем и невысокой обеспеченностью природоохранными территориями и 

объектами.  

На западе провинции располагается наиболее известный национальный 

парк “Беловежская пуща”, площадью 153 тыс. га, заповедная зона которого 

имеет статус биосферного заповедника и включена в Список всемирного 

наследия. Сеть природоохранных территорий включает 17 заказников респуб-

ликанского значения (4 ландшафтных, 9 биологических, 2 гидрологических, 2 

водно-болотных), а также около 100 заказников местного значения. В пределах 



 80 

Предполесской провинции выделяется около 30 памятников природы респуб-

ликанского значения и около 80 местного.  

 

1.5.6. Полесская провинция. 

Географическое положение провинции. 

Полесская провинция расположена на юге Беларуси и простирается с запа-

да на восток от границ с Польшей до границ с Россией. Полесье занимает пло-

щадь 59 505 км2, что составляет 28,7 % территории страны. Это самая большая 

физико-географическая провинция в Беларуси. Западная, восточная и южная 

границы провинции являются государственными, соответственно с Польшей, 

Россией и Украиной. На севере граничит с Предполесской провинцией.  

Полесская провинция несмотря на однообразный рельеф характеризуется 

сложной структурой. В ее пределах выделяется 4 округа (Брестское Полесье, 

Припятское Полесье, Мозырское Полесье, Гомельское Полесье), которые де-

лятся на 11 районов. 

Геологическое строение. 

Полесская провинция характеризуется наиболее сложным геологическим 

строением. Мощность земной коры в ее пределах колеблется в основном от 45 

до 50 км, уменьшаясь в районе Мозыря до 44 км и увеличиваясь до 51 км на во-

стоке провинции. Для Полесской провинции характерно наиболее сложное 

строение фундамента. Выделяются 5 геоструктурных областей: гранулитовые 

Белорусско-Прибалтийский пояс и Брагинский массив, гранитогнейсовые Цен-

трально-Белорусская зона и Центрально-Припятский блок, Осницко-

Микашевичский вулканоплутонический пояс.  

Тектонические структуры. Для Полесской провинции характерно наибо-

лее сложное тектоническое строение. Только здесь представлены все тектони-

ческие структуры 1 порядка: Русская плита, Волыно-Азовская плита и Украин-

ский щит. В пределах Русской плиты выделяются еще 6 тектонических струк-

тур: Подлясско-Брестская впадина, Полесская седловина с Микашевичско-

Житковичским погребенным выступом, Припятский прогиб, Жлобинская сед-

ловина, Брагинско-Лоевская седловина, Воронежская антеклиза. Глубина зале-

гания фундамента в провинции изменяется от 6000 м в Припятском прогибе до 

0-50 м в пределах Украинского щита и Микашевичско-Житковичского выступа. 

Это единственная провинция, где фундамент выходит на поверхность и опуска-

ется до 6 км. Для структур Полесья характерно большое количество разломов 

фундамента, вытянутых с юго-запада на северо-восток, и платформенного чех-

ла, вытянутых с северо-запада на юго-восток. 

Полесская провинция - единственная, в которой представлены горизонты 

всех геологических периодов. Нижний горизонт образуют рифейские и венд-

ские отложения, суммарной мощностью от 100 м до 400 м. На западе провин-

ции в пределах Подлясско-Брестской впадины сформировался горизонт нижне-

палеозойских (кембрий, ордовик, силур) отложений мощностью до 900 м (мак-

симальная для Беларуси толща). Девонские отложения представлены на восто-

ке провинции, и их мощность достигает 4500 м в Припятском прогибе. Отло-

жения карбона мощностью до 1000 м выделяются только в Припятском проги-
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бе. Здесь же представлены пермские (около 20 м) и триасовые (более 600 м) от-

ложения. На западе и востоке провинции сформировался горизонт юрских от-

ложений мощностью до 200 м. Повсеместно выделяется горизонт меловых от-

ложений, мощностью до 300 м, палеогеновых (до 100 м) и маломощный (до 50 

м) островной горизонт неогена. Четвертичные отложения отличаются по мощ-

ности: на юге она составляет 20-40 м, на севере провинции увеличивается до 

80-100 м, а в понижениях на юго-востоке достигают 198 м. Преобладают водно-

ледниковые, аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения. 

Полезные ископаемые. 

Полесская провинция является самой богатой в стране разнообразными 

полезными ископаемыми. В пределах провинции разведаны месторождения 

всех видов горючих полезных ископаемых. К девонским отложениям в Припят-

ском прогибе приурочены около 80 месторождений нефти и попутного газа. С 

отложениями палеогена и неогена связаны Житковичское, Бриневское, Тонеж-

ское и Лельчицкое месторождения бурого угля; с отложениями девона и карбо-

на Любанское и Туровское месторождения горючих сланцев. По всей террито-

рии провинции встречаются месторождения торфа: Булев Мох, Гричино-

Старобинское, Выгонощанское и др.  

Из металлических полезных ископаемых в Припятском прогибе открыто 

Заозерное месторождение боксит-давсонитовых руд, а в пределах Микашевич-

ско-Житковичского выступа Диабазовое месторождение редкоземельных ме-

таллов. 

С девонскими отложениями связаны месторождения калийных солей (Пет-

риковское и Октябрьское), каменной соли (Мозырское и Давыдовское), гипса 

(Бриневское). На Мозырском месторождении ведется добыча каменной соли, а 

на Петриковском строится горнообогатительный комбинат. С корой выветри-

вания пород фундамента Микашевичско-Житковичского выступа связаны ме-

сторождения каолина (Ситницкое, Дедовское и др.). На юго-западе провинции 

разведаны месторождение фосфоритов (Приграничное) и мела (Хотиславское), 

связанные с меловыми отложениями. 

Богата провинция и месторождениями строительных материалов. К поро-

дам фундамента Микашевичско-Житковичского выступа и Украинского щита 

приурочены Микашевичское и Глушковичское месторождения строительного 

камня. С отложениями палеогена и неогена связаны месторождения огнеупор-

ных глин (Городокское, Журавлевское, Столинские Хутора и др.), песков фор-

мовочных и стекольных (Четверня, Ленинское, Лениндарское и др.). Реже чем в 

других провинциях встречаются месторождения кирпичных и цементных гли-

ны (Подземенское, Кротово, Первомайское и др.), строительных песков (Мухо-

вецкое, Сожское, Борисковичское и др.).  

Рельеф. 

Основу рельефа Полесской провинции составляют низины (Среднеприпят-

ская, Житковичская, Василевичская, Комаринская и др.) с абсолютными высо-

тами 106-150 м. Они чередуются с плоскими и волнистыми равнинами Мало-

ритской, Загородье, Высоковской, Лельчицкой и др. с абсолютными высотами 
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150-180 м. Выделяется в Полесье и конечно-моренная возвышенность днепров-

ского возраста (Мозырская) с абсолютными высотами 170-221 м.  

Генетические типы рельефа провинции: аллювиальные, озерно-

аллювиальные, вторичные водно-ледниковые равнины и низины, грядово-

холмистые краевые ледниковые образования (денудированные).  

Общие характерные черты рельефа Полесья: заболоченность, малые отно-

сительные превышения (1-2 м), широкие поймы рек. Из форм рельефа пред-

ставлены: дюны, эоловые холмы, старицы, остатки террас, заторфованные кот-

ловины, местами овраги, ложбины, денудированные краевые ледниковые гря-

ды. 

Климат. 

Для Полесской провинции характерен наиболее теплый недостаточно 

влажный климат. В соответствии с агроклиматическим районированием про-

винция относится к Южной агроклиматической области. Годовая суммарная 

солнечная радиация самая высокая в стране и составляет от 3900 до 4050 

МДж/м2. Радиационный баланс также максимальный от 1700 до 1900 МДж/м2.  

Летние температуры воздуха изменяются незначительно: в июле они со-

ставляют +18,0-+19,5оС. Максимальная температура воздуха за весь период 

наблюдений в Беларуси (+38,9оС) была отмечена в Гомеле в августе 2010 г. 

Зимние температуры самые высокие, они понижаются с запада на восток и в 

январе составляют -3,3 -5,9 оС.  

Вегетационный период наиболее продолжительный 200-215 дней. Суммы 

температур за вегетационный период изменяются в пределах провинции от 

2700 оС до 2950 оС.  

Осадков выпадает мало в основном 550-650 мм. Однако в центральных 

районах Полесья количество осадков увеличивается до 700 мм из-за повышен-

ной лесистости и заболоченности региона. Для региона характерна максималь-

ная амплитуда количества осадков. В Василевичах в 1906 г. выпадало макси-

мальное годовое количество осадков (1115 мм), а в 1953 г. в Ивацевичах – ми-

нимальное (298 мм). 

Гидрография. 

В соответствии с гидрологическим районированием Полесская провинция 

расположена в Припятском гидрологическом районе. Для провинции характер-

на самая редкая гидрографическая сеть 0,26-0,40 км/км2. Модуль стока (4-5 л/с з 

1км2) также самый низкий. Реки относятся к бассейнам Западного Буга, Нема-

на, Припяти, Березины, Днепра, Сожа. Тип питания рек смешанный с преобла-

данием грунтового на западе провинции и снегового на востоке. Для бассейна 

Припяти характерна самая большая продолжительность половодья. 

На территории Полесской провинции озерность невысокая. Однако в пой-

мах рек расположено большое количество небольших озер старичного проис-

хождения. Встречаются крупные озера остаточного происхождения: Червоное, 

Черное, Выганощанское и др., а также карстовые озера Вулька, Соминское. 

Гидрографическую сеть дополняют водохранилища Погост, Светлогорское и 

др.  
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Почвенный покров. 

Почвенный покров Полесской провинции отличается от остальной терри-

тории страны. Зональные дерново-подзолистые почвы (19,0 %) и дерново-

подзолистые заболоченные (30, %) почвы в пределах провинции имеют мини-

мальное распространение по сравнению с другими регионами. Зато в Полесье 

доля дерновых заболоченных почв (20,1 %) в 2 раза выше среднего показателя в 

Беларуси. Почти в 2 раза выше удельный вес торфяно-болотных низинных почв 

(18,2 %) и пойменных (5,7 %) почв, что объясняется природными особенностя-

ми региона.  

Для почвообразующих пород характерно преобладание песков, супесей и 

торфа. В соответствии с почвенно-географическим районированием территория 

Полесья относится к Южной (Полесской) провинции.  

Растительность. 

В соответствии с геоботаническим районированием территория Полесской 

провинции относится к подзоне широколиственно-сосновых лесов. Зональная 

лесная растительность занимает 43,9 % территории провинции, что является 

максимальным показателем лесистости в стране. В пределах Мозырско-

Лельчицкой равнины лесистость является максимальной в Беларуси и превы-

шает 60 %. В составе лесной растительности наиболее высока доля сосновых 

лесов: более 60 % лесопокрытой площади. В Полесской провинции отдельных 

ареалов не образуют еловые леса, а доля дубовых лесов максимальная – около 9 

% от площади лесов. Чаще чем в других провинциях встречаются ясеневые ле-

са, грабовые, а также коренные мелколиственные леса из березы пушистой и 

черной ольхи. Широко представлены в провинции пойменные дубравы.  

В провинции самая низкая доля земель, занятых пашней (22 %). Открытые 

болота занимают 6,7 % территории провинции и представлены в основном осо-

ковыми и гипновыми болотами. Луговая растительность занимает 15,8 % тер-

ритории провинции, что практически совпадает со средним показателем по 

стране, однако здесь значительно шире представлены пойменные луга.  

Животный мир. 

Территория Полесья относится к Западно-, Центрально- и Восточно-

Полесским зоогеографическим районам. Наиболее широко представлены фау-

нистические комплексы лесов, болот, лугов с характерными для них представи-

телями животного мира. Животный мир провинции самый разнообразный по 

видовому составу. 

Индикаторными видами для провинции являются зубр, рысь, барсук, евро-

пейская широкоушка, соня-полчок, хомяк обыкновенный, суслик крапчатый, 

норка европейская – из млекопитающих; сапсан, большой сорокопут, малый 

подорлик, бородатая неясыть, фазан, кваква, серый гусь, орлан-белохвост, по-

левой лунь, орел-карлик, турухтан, мородунка, вертлявая комышевка, зеленый 

дятел, сирийский дятел, чернолобый сорокопут – из птиц; медянка, краснобрю-

хая жерлянка, болотная черепаха, камышовая жаба – из амфибий и рептилий; 

усач, белоглазка, синец, чехонь, подуст, стерлядь – из рыб.  
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Природоохранные территории и объекты. 

Полесская провинция характеризуется самыми высокими показателями 

природоохранного потенциала (1,25) и сохранности природных геосистем.  

В центре провинции располагается национальный парк “Припятский”, за-

нимающий площадь 82 254 га, с уникальными комплексами пойменных лугов и 

низинных болот.  

Сеть природоохранных территорий включает 25 заказников республикан-

ского значения (11 ландшафтных, 11 биологических, 1 гидрологический, 2 вод-

но-болотных), многие из которых (Средняя Припять, Ольманские болота, Вы-

гонощанское) по площади не уступают национальным паркам.  

В провинции также размещается около 40 заказников местного значения, 

около 30 памятников природы республиканского значения и около 100 местно-

го. Подавляющие количество среди них составляют ботанические памятники 

природы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Задания практических работ, в том числе размещенные на образо-

вательном портале БГУ LMS Moodle 

 

Практическая работа № 1 по теме 2.1.: Характеристика тектонических 

структур Беларуси (2 часа) 

Цель занятия: познакомиться с особенностями тектонического строения 

кристаллического фундамента и платформенного чехла Беларуси, 

охарактеризовать особенности строения основных тектонических структур. 

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. Пользуясь тектонической картой Беларуси, геологической картой 

дочетвертичных отложений, картографическим приложением практикума 

“Фізічная геаграфія Беларусі. Практыкум: дапаможнік” (рисунками Д1.1 – Д1.3 

картографического приложения), материалом лекций, определите 

тектоническую структуру по приведенной ниже характеристике (таблица 4) для 

своего варианта и запишите ее в первую графу таблицы 5 

2. Пользуясь перечисленными информационными источниками, ресурсами 

официальных сайтов, заполните таблицу 5 и проанализируйте ее.  

 

Таблица 4 – Варианты для практической работы 1 
№  Характеристика тектонической структуры 

1 Самая крупная по площади тектоническая структура Беларуси 

2 Положительная структура, которая расположена на востоке Беларуси 

3 Крупнейшая по площади отрицательная тектоническая структура Беларуси 

4 Тектоническая структура с максимальной глубиной залегания фундамента 

5 Переходная тектоническая структура на севере Беларуси 

6 Структура, в пределах которой фундамент выходит на поверхность 

7 Переходная тектоническая структура, отделяющая Припятский прогиб и Подлясско-

Брестскую впадину 

8 Отрицательная структура на границе с Польшей, заходящая на территорию Беларуси 

только восточной частью 

9 Переходная тектоническая структура, отделяющая Оршанскую впадину и Припятский 

прогиб 

10 Переходная тектоническая структура, являющаяся частью Днепровско-Донецкого 

авлакогена 

11 Отрицательная структура, которая занимает северо-восточную часть Беларуси 

12 Отрицательная структура, сформировашаяся во время герцинского орогенеза 

13 Отрицательная структура, сформировашаяся в каледонскую эпоху горообразования 

14 Положительная структура, с наиболее сложным строением (более 5 выступов и грабен) 

15 На территории Беларуси представлена только западная часть крупной положительной 

тектонической структуры Восточно-Европейской платформы 

16 Положительная тектоническая структура Беларуси 1 порядка на юге Беларуси 

17 Переходная тектоническая структура, имеющая общую границу с Латвией и Россией 

18 Переходная тектоническая структура с глубиной залегания фундамента 500 - 2000 м 

19 Переходная структура, разделяющая Оршанскую впадину и Припятский прогиб 

20 Переходная тектоническая структура с выступом в виде структурного носа  
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Таблица 5 – Характеристика тектонических структур Беларуси 
Название тектонической структуры  

Месторасположение на территории Беларуси  

Тектонические структуры 2-го порядка  

Геоструктурные области  

Глубина залегания фундамента:  

- средняя  

- максимальная  

- минимальная  

Разломы фундамента (название, направленность)  

Разломы платформенного чехла (название, направленность)  

Геологический период образования структуры  

3. Установите: 

- возраст кристаллического фундамента, 

- самые распространенные отложения платформенного чехла,  

- объясните различия направленности крупнейших тектонических разломов 

кристаллического фундамента и платформенного чехла,  

- выявите основные геологические события, оказавшие влияние на форми-

рование тектонических структур. 

4. Укажите, какие тектонические структуры вашей Родины схожи по стро-

ению с характеризуемой структурой Беларуси, и чем они различаются. 

Форма контроля: Проверка расчетно-графической работы. 

Литература по теме: 

1. Геология Беларуси /А. С. Махнач, Р. Г. Горецкий, А. В. Матвеев [и др. ]. 

– Минск, 2001. – 815 с. 

2. Кухарчик, Ю. В. Геология четвертичных отложений: пособие / Ю. В. Ку-

харчик. – Минск : БГУ, 2011. – 160 с. 

3. Природа Беларуси: энциклопедия: 3 т. / редкол.: Т. В. Белова [и др. ] – 

Минск : Белорус. Энцикл. имени П. Бровки. – 2009–2010. – 464 с. 

4. Природа Беларуси на рубеже тысячелетий / В. М. Байчоров [и др.]; ред-

кол: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2020. – 367 с. : ил. 

5. Брылеўскі, М. М. Фізічная геаграфія Беларусі: практыкум : дапам. / М. 

М. Брылеўскі, Я. У. Марозаў. – Мінск : БДУ., 2021. – 187 с. 

6. Географический атлас учителя : пособие для учителей учреждений 

общего среднего образования / Гос. ком. по имуществу Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017. – 392 с. 

7. Нацыянальны атлас Беларусі. – Мінск.: Кам. па зямельных рэсурсах, 

геадэзіі і картаграфіі Рэсп. Беларусь, 2002. – 299 с. 

Электронные ресурсы 

1. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minpriroda.gov.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

2. Государственное предприятие “НПЦ по геологии” [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.geologiya.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

3. Институт природопользования НАН Беларуси  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ecology.basnet.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.ecology.basnet.by/
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Практическая работа № 2 по теме 2.2.: Построение геологического 

разреза через территорию Беларуси (4часа) 

Цель занятия: познакомиться с особенностями формирования 

платформенного чехла и его стратиграфией, установить взаимосвязь между 

геоструктурными областями, тектоникой фундамента и особенностями 

геологического строения платформенного чехла, выявить перспективные 

площади для поиска полезных ископаемых. 

Задание и методические указания по его выполнению: 

Пользуясь тектонической картой Беларуси, геологической картой 

дочетвертичных отложений, картографическим приложением практикума 

“Фізічная геаграфія Беларусі. Практыкум: дапаможнік” (рисунки Д1.1 – Д1.15 

картографического приложения), постройте геологический разрез через терри-

торию Беларуси по прямой линии, протягивающейся от пункта А до пункта Б, 

расположенных на государственной границе. Варианты для выполнения прак-

тической работы приведены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Варианты для практической работы 2 
№ 

варианта 

Пункт А Пункт Б 

1 Освея Александровка 

2 Друя  Комарин 

3 Езерище Глушковичи 

4 Краслава Лоев 

5 Лынтупы Добрянка 

6 Юховичи Невель 

7 Сураж Глушковичи 

8 Лиозно Брест 

9 Мстиславль Сопоцкин 

10 Большая Берестовица Осинторф 

11 Вороново Добрянка 

12 Козяны Комарин 

13 Высокое Радунь 

14 Домачево Мстиславль 

15 Радунь Хотимск 

16 Доброволя Кричев 

17 Дивин Езерище 

18 Радунь Комарин 

19 Лынтупы Александровка 

20 Россоны Подгалье 

 

Пояснения для выполнения задания 

1. Пункты А и Б находите по политико-административной карте Республи-

ки Беларусь из атласов и настенных карт. 

2. Геологический разрез строится на миллиметровой бумаге формата А3. 

Для построения рекомендуются масштабы: 

горизонтальный – 1 : 1 500 000 (1 см − 15 км); 

вертикальный – 1 : 25 000 (1 см – 250 м). 
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3. По материалам физической карты Беларуси согласно с вариантом зада-

ния строится линия гипсометрического профиля от пункта А до пункта Б. На 

профиле подписываются крупнейшие реки, озера, возвышенности, равнины, ни-

зины. 

4. Ниже нулевой горизонтальной линии, соответствующей уровню моря, по 

изогипсам, показанным на тектонической карте Беларуси, на линии разреза 

определяется глубина залегания кристаллического фундамента. Полученные 

отметки соединяются плавной линией, и строится профиль его поверхности. 

Места пересечения профилем геологических разломов показываются верти-

кальными красными линиями от подошвы фундамента, но не до дневной по-

верхности. 

5. По линии геологического разреза выделяются границы геоструктурных 

областей (рисунок Д1.1, картографическое приложение практикума “Фізічная 

геаграфія Беларусі. Практыкум: дапаможнік”) и границы основных тектониче-

ских структур (рисунки Д1.2, Д1.3, картографическое приложение). На профиле 

ниже геологического разреза на горизонтальных полосах подписываются: бли-

же к линии поверхности фундамента структуры первого порядка, а под ними – 

геоструктурные области. 

6. Пользуясь картосхемой рельефа подошвы четвертичных отложений на 

геологическом разрезе строится линия профиля поверхности дочетвертичных 

отложений от нулевой горизонтальной линии в соответствии с вертикальным 

масштабом. Линия должна пройти под линией рельефа. 

7. По картосхемам распространения отложений разных геологических пе-

риодов (рисунки Д1.4 – Д1.15, картографическое приложение практикума 

“Фізічная геаграфія Беларусі. Практыкум: дапаможнік”) на профиле определя-

ются участки с наличием отложений разных геологических периодов и откла-

дывается их мощность от линии залегания фундамента, начиная от рифейских, 

затем вендских и заканчивая неогеновыми, снизу вверх. Особое внимание сле-

дует обратить на герцинские отложения Припятского прогиба, поскольку они 

разбиты разломами на ступени и не образуют сплошного горизонта. 

8. Выделенные горизонты разных геологических периодов раскрашиваются 

в соответствии с общепринятой цветовой гаммой и на них подписываются ин-

дексы геологических систем. 

9. Для тектонических структур определите наиболее мощные горизонты и 

запишите их в анализе профиля.  

10. По наличию и мощности горизонтов установите, с какими этапами тек-

тонического развития связано формирование тектонических структур. 

11. Укажите, какой максимальной мощности достигает платформенный че-

хол на территории Вашей Родины, и отложения какого геологического периода 

в нем преобладают. 

Форма контроля: Проверка расчетно-графической работы. 

Литература по теме: 

1. Геология Беларуси /А. С. Махнач, Р. Г. Горецкий, А. В. Матвеев [и др. ]. 

– Минск, 2001. – 815 с. 
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2. Кухарчик, Ю. В. Геология четвертичных отложений: пособие / Ю. В. Ку-

харчик. – Минск : БГУ, 2011. – 160 с. 

3. Природа Беларуси: энциклопедия: 3 т. / редкол.: Т. В. Белова [и др. ] – 

Минск : Белорус. Энцикл. имени П. Бровки. – 2009–2010. – 464 с. 

4. Природа Беларуси на рубеже тысячелетий / В. М. Байчоров [и др.]; ред-

кол: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2020. – 367 с. : ил. 

5. Брылеўскі, М. М. Фізічная геаграфія Беларусі: практыкум : дапам. / М. 

М. Брылеўскі, Я. У. Марозаў. – Мінск : БДУ., 2021. – 187 с. 

6. Географический атлас учителя : пособие для учителей учреждений 

общего среднего образования / Гос. ком. по имуществу Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017. – 392 с. 

7. Нацыянальны атлас Беларусі. – Мінск.: Кам. па зямельных рэсурсах, 

геадэзіі і картаграфіі Рэсп. Беларусь, 2002. – 299 с. 

Электронные ресурсы 

1. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minpriroda.gov.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

2. Государственное предприятие “НПЦ по геологии” [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.geologiya.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

3. Институт природопользования НАН Беларуси  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ecology.basnet.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

 

Практическая работа № 3 по теме 2.4: Региональные особенности ре-

льефа (2часа) (ДО). 

Цель занятия: познакомиться с особенностями рельефа Беларуси, опреде-

лить его зависимость от тектонического строения, установить происхождение 

основных орографических единиц и особенности их строения. 

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. Пользуясь перечисленными выше информационными источниками, 

определите генезис следующих орографических единиц в соответствии со 

схемой геоморфологического районирования (рисунок Д1.16, карто-

графическое приложение практикума “Фізічная геаграфія Беларусі. Практыкум: 

дапаможнік”) (Рисунок 4). 

http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.ecology.basnet.by/
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Рисунок 4 – Геоморфологическое районирование Беларуси 

 

Область Белорусского Поозерья: 

1. Освейская гряда, 2. Заборская равнина, 3. Городокская возвышен-ность, 

4. Шумилинская равнина, 5. Браславская возвышенность, 6. Полоцкая низина, 7. 

Суражская равнина, 8. Свирская гряда, 9. Нарочанская равнина, 10. 

Свенцянские гряды, 11. Ушачская возвышенность, 12. Чашникская низина, 

13.Сенненская равнина, 14. Лучосская равнина, 15. Витебская возвышенность, 

16. Озерская низина; Область Центральнобелорусских краевых ледниковых 

возвышенностей: 

а). Западно-Белорусская подобласть 

17. Гродненская возвышенность, 18. Скидельская низина, 19. Любчанская 

низина, 20. Лидская равнина, 21. Вороновская равнина, 22. Ошмянские гряды, 

23. Вилейская низина, 24. Минская возвышенность, 25. Кривичская равнина, 26. 

Волковысская возвышенность, 27. Слонимская возвышенность, 28. Новогруд-

ская возвышенность, 29. Столбцовская равнина, 30. Копыльские гряды; 

б). Восточно-Белорусская подобласть 

31. Верхнеберезинская равнина, 32. Лукомская возвышенность, 33. Оршан-

ская возвышенность, 34. Горецкая равнина; 

Область равнин и низин Предполесья: 

35. Высоковская равнина, 36. Пружанская равнина, 37. Косовская равнина, 

38. Барановичская равнина, 39. Пуховичская равнина, 40. Цен-

тральноберезинская равнина, 41. Могилевская равнина, 42. Солигорская равни-

на, 43. Бобруйская равнина, 44. Славгородская равнина, 45. Костюковичская 

равнина, 46. Светлогорская низина, 47. Стрешинская низина, 48. Чечерская рав-



 91 

нина, 49. Светиловичская равнина, 50. Тереховская равнина; Область 

Полесской низменности: 

а). Подобласть Белорусского Полесья 

51. Брестская низина, 52. Наревско-Ясельдинская низина, 53. Логи-шинская 

равнина, 54. Люсиновская равнина, 55. Слуцко-Оресская низина, 56. 

Житковичская низина, 57. Вятчинская низина, 58. Озаричская низина, 59. 

Василевичская низина, 60. Речицкая низина, 61. Верхнеприпятская низина, 62. 

равнина Загородье, 63. Лунинецкая низина, 64. Столинская равнина, 65. 

Лельчицкая равнина, 66. Уборть-Словечненская низина, 67. Мозырская 

возвышенность, 68. Хойникская низина, 69. Комаринская низина; 

б). Подобласть Украинского Полесья: 

70. Малоритская равнина; 71. Глушковичский, Александровский, Засинец-

кий участки равнин Житомирского Полесья. 

2. Проведите деление геоморфологических районов на группы: 

 краевые ледниковые гряды и возвышенности; 

 моренные равнины;  

 водно-ледниковые равнины и низины; 

 моренно-водно-ледниковые равнины и низины; 

 озерно-ледниковые равнины и низины; 

 озерно-аллювиальные равнины и низины; 

 аллювиальные низины;   

и раскрасьте орографические единицы соответственно общепринятой для 

геоморфологических карт гаммой цветов на предложенной схеме. 

3. Соответственно вариантам задания (таблица 7), обозначьте на схеме 

(рисунок 4) орографические единицы, которые размещены в разных 

геоморфологических областях и относятся к разным гипсометрическим 

уровням, сравните их по морфометрическим показателям, для чего заполните 

таблицу 8 и проанализируйте ее. 

4. Какие генетические типы рельефа наиболее характерны для территории 

Вашей Родины? Какие геологические события оказали наибольшее влияние на 

формирование рельефа Вашей Родины? 
 

Таблица 7 – Варианты для задания практической работы 3 
№  

варианта 

Геоморфологические районы Геоморфологические районы 

1 Оршанская возвышенность Лидская равнина 

2 Освейская гряда Брестская низина 

3 Ошмянские гряды Бобруйская равнина 

4 Браславская возвышенность Чечерская равнина 

5 Волковысская возвышенность Чашникская низина 

6 Витебская возвышенность Вороновская равнина 

7 Городокская возвышенность Светлогорская низина 

8 Гродненская возвышенность Могилевская равнина 

9 Копыльские гряды Нарочанская равнина 

10 Лукомская возвышенность Скидельская низина 

11 Мозырская возвышенность Вилейская низина 
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12 Минская возвышенность Лучосская равнина 

13 Новогрудская возвышенность Тереховская равнина 

14 Свянцянские гряды Малоритская равнина 

15 Свирская гряда Высоковская равнина 

16 Слонимская возвышенность Лунинецкая низина 

17 Ушачская возвышенность Столбцовская равнина 

18 Оршанская возвышенность Косовская равнина 

19 Ошмянские гряды Василевичская низина 

20 Копыльские гряды Горецкая равнина 

 

Таблица 8 – Морфометрические показатели рельефа  
Геоморфо-

логический  

район 

Генетический 

тип рельефа 

Морфометрические показатели Характерные формы 

рельефа Горизонтальное 

расчленение 

Вертикальное 

расчленение 

     

 

Пояснение для выполнения задания 

Морфометрические показатели рельефа для геоморфологического района 

рассчитываются как средневзвешенные по картам Национального атласа Бела-

руси (с.64 − 65). 

Горизонтальное расчленение определяется как отношение суммарной 

длины речной и долинно-ложбинной сети к площади 1 км2, и выражается в 

км/км2. 

Вертикальное расчленение − разница высшей и низшей абсолютных 

отметок на площади 1 км2, характеризует деление рельефа по вертикали и 

выражается в м/км2. 

Характерные формы рельефа определяются по геоморфологической карте. 

Форма контроля: Проверка расчетно-графической работы. 

Литература по теме: 

1. Геология Беларуси /А. С. Махнач, Р. Г. Гарецкий, А. В. Матвеев [и др. ]. 

– Минск, 2001. – 815 с. 

2. Кухарчик, Ю. В. Геология четвертичных отложений: пособие / Ю. В. Ку-

харчик. – Минск : БГУ, 2011. – 160 с. 

3. Геоморфология Беларуси: учеб. пособие для студ. геогр. фак. / О. Ф. 

Якушко, Л. В. Марьина, Ю. Н. Емельянов / под ред. О. Ф Якушко. – Минск, 

2000. – 172 с. 

4. Матвеев, А. В. Рельеф Белоруссии / А. В. Матвеев, Б. Н. Гурский, Р.И. 

Левицкая. – Минск : Университетское, 1988. – 319 с  

5. Природа Беларуси на рубеже тысячелетий / В. М. Байчоров [и др.]; ред-

кол: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2020. – 367 с. : ил. 

6. Брылеўскі, М. М. Фізічная геаграфія Беларусі: практыкум : дапам. / М. 

М. Брылеўскі, Я. У. Марозаў. – Мінск : БДУ., 2021. – 187 с. 

7. Географический атлас учителя : пособие для учителей учреждений 

общего среднего образования / Гос. ком. по имуществу Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017. – 392 с. 
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8. Нацыянальны атлас Беларусі. – Мінск.: Кам. па зямельных рэсурсах, 

геадэзіі і картаграфіі Рэсп. Беларусь, 2002. – 299 с. 

Электронные ресурсы 

1. Институт природопользования НАН Беларуси  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ecology.basnet.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

2. РУП “Белгосгеоцентр” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gkn.belgeocentr.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

3. ГОСКАРТГЕОЦЕНТР ГП «Белгеодезия» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://maps.by/https://geo.by/navigation/.– Дата доступа: 17.03.2022. 

 

Практическая работа № 4 по теме 3.1: Региональные отличия климата 

и оценка климатических ресурсов (2часа) (ДО). 
Цель задания: определить региональные отличия климата в Республике 

Беларусь и оценить возможности использования потенциала климата в разных 

хозяйственных целях.  

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. На схеме физико-географического районирования (рисунок Д1.17, 

картографическое приложение практикума “Фізічная геаграфія Беларусі. 

Практыкум: дапаможнік”) найдите по 2 района в соответствии с вариантом 

задания (таблица 9) и выберите метеостанцию расположенную в районе на 

схеме размещения метеостанций (рисунок Д1.18 картографическое 

приложение). 

 

Таблица 9 – Варианты для задания практической работы 4 
1 Витебская возвышенность Пружанская равнина 

2 Освейско-Браславские гряды Барановичская равнина 

3 Дисненская низина Слуцкая равнина 

4 Полоцкая низина Пуховичская равнина 

5 Ушачско-Лепельская возвышенность Бобруйская равнина 

6 Нарочанская равнина Центральноберезинская равнина 

7 Вилейская равнина Чечерская равнина 

8 Ошмянская возвышенность Костюковичская равнина 

9 Минская возвышенность Речицко-Сожская низина 

10 Верхнеберезинская низина Равнина Загородье 

11 Борисовская возвышенная равнина Высоковская равнина 

12 Верхненеманская низина Оршанская возвышенность 

13 Лидская равнина Горецко-Мстиславская возвышенность 

14 Столбцовская равнина Копаткевичская равнина 

16 Слонимская возвышенная равнина Оршанско-Могилевская равнина 

17 Новогрудская возвышенность Среднеприпятская низина 

18 Пружанская равнина Освейско-Браславские гряды 

19 Барановичская равнина Верхнеберезинская низина 

20  Слуцкая равнина Витебская возвышенность 

 

2. В соответствии с вариантом задания по даным сайта 

http://belgidromet.by/ru, рисунков Д 1.19, Д 1.21, Д 1.23 картографического 

приложения, таблиц Д 2.1–Д 2.13 с информационного приложения практикума 

http://www.ecology.basnet.by/
http://www.gkn.belgeocentr.by/
http://maps.by/
http://maps.by/
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“Фізічная геаграфія Беларусі. Практыкум: дапаможнік” заполните таблицу 10 

для каждого из физико-географических районов. 

3. Проанализируйте таблицу 10 и выскажите мнение, где более благо-

приятные климатические условия:  

- для выращивания зерновых и технических культур; 

- для животноводства; 

- для развития садоводства и огородничества; 

- для получения альтернативной энергии; 

- для развития рекреационной деятельности. 

4. На сколько градусов отличаются среднегодовые, летние (самый теплый 

месяц) и зимние (самый холодный месяц) температуры воздуха Вашей Родины, 

а также количество осадков и режим их выпадения? 
 

Таблица 10 – Характеристика физико-географических районов Беларуси 
Климатические показатели/метеостанция Физико-географические 

 районы 

1 2 

1. Годовая суммарная солнечная радиация, МДж/м2   

2. Годовой радиационный баланс, МДж/м2   

3. Средняя температура воздуха самого теплого месяца, град.   

4. Средняя температура воздуха самого холодного месяца, град.   

5. Средняя годовая температура воздуха, град.   

6. Абсолютная максимальная температура воздуха, град.   

7. Абсолютная минимальная температура воздуха, град.   

8. Протяженность периода с t выше 0 оС, дни   

9. Протяженность периода с t выше 5 оС, дни   

10. Протяженность периода с t выше 10 оС, дни   

11. Суммы температур за период (>0 оС), град.   

12. Суммы температур за вегетационный период (>5 оС), град.   

13. Суммы температур за безморозный период (>10 оС), град.   

14. Количество осадков за год, мм   

15. Максимальное годовое количество осадков, мм   

16. Минимальное годовое количество осадков, мм/год   

17. Максимальное суточное количество осадков, мм   

18. Средняя годовая относительная влажность воздуха, %   

19. Максимальная месячная относительная влажность воздуха, %   

20. Минимальная месячная относительная влажность воздуха, %   

 

Форма контроля: Проверка расчетно-графической работы. 

Литература по теме: 

1. Брылеўскі, М. М. Фізічная геаграфія Беларусі: практыкум : дапам. / М. 

М. Брылеўскі, Я. У. Марозаў. – Мінск : БДУ., 2021. – 187 с. 

2. Логинов, В.Ф. Современные изменения глобального и регионального 

климата / В. Ф. Логинов, С. А. Лысенко. – Минск : Беларус. навука. 2019. – 315 

с. 
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3. Логинов, В.Ф. Изменения климата Беларуси: причины, последствия, воз-

можности регулиррования / В. Ф. Логинов, С. А. Лысенко, В. И. Мельник. – 

Минск : УП "Энциклопедикс". 2020. – 218 с. 

4. Природа Беларуси на рубеже тысячелетий / В. М. Байчоров [и др.]; ред-

кол: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2020. – 367 с. : ил. 

Электронные ресурсы 

1. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minpriroda.gov.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

2. Институт природопользования НАН Беларуси  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ecology.basnet.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

3. Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиционного 

загрязнения и мониторинга окружающей среды [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://belgidromet.by/ru/.– Дата доступа: 17.03.2022. 

 

Практическая работа № 5 по теме 3.2: Региональные особенности вод-

ных ресурсов и возможности их использования (2часа) (ДО). 

Цель задания: познакомиться с особенностями гидрографической сети Бе-

ларуси, территориальными отличиями гидрологических показателей поверх-

ностных вод разных регионов Беларуси, возможностями рационального исполь-

зования водных ресурсов регионов страны. 

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. На схеме физико-географического районирования (рисунок Д1.17, 

картографическое приложение практикума “Фізічная геаграфія Беларусі. 

Практыкум: дапаможнік”) найдите по 2 района в соответствии с вариантом 

задания (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Варианты для задания практической работы 5 
№ Физико-географические районы 

1 Витебская возвышенность Пружанская равнина 

2 Освейско-Браславские гряды Барановичская равнина 

3 Дисненская низина Слуцкая равнина 

4 Полоцкая низина Пуховичская равнина 

5 Ушачско-Лепельская возвышенность Бобруйская равнина 

6 Нарочанская равнина Центральноберезинская равнина 

7 Вилейская равнина Чечерская равнина 

8 Ошмянская возвышенность Костюковичская равнина 

9 Минская возвышенность Речицко-Сожская низина 

10 Верхнеберезинская низина Равнина Загородье 

11 Борисовская возвышенная равнина Высоковская равнина 

12 Верхненеманская низина Оршанская возвышенность 

13 Лидская равнина Горецко-Мстиславская возвышенность 

14 Столбцовская равнина Копаткевичская равнина 

15 Волковысская возвышенность Дисненская низина 

16 Слонимская возвышенная равнина Оршанско-Могилевская равнина 

17 Новогрудская возвышенность Среднеприпятская низина 

18 Пружанская равнина Освейско-Браславские гряды 

http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.ecology.basnet.by/
http://belgidromet.by/ru/
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19 Барановичская равнина Верхнеберезинская низина 

20  Слуцкая равнина Витебская возвышенность 

 

2. Пользуясь картографическими и литературными источниками, таблица-

ми Д 2.26 - Д 2.29 информационного приложения практикума “Фізічная 

геаграфія Беларусі. Практыкум: дапаможнік”, картами Национального атласа 

Республики Беларусь, рассчитайте гидрографические показатели и занесите их в 

таблицу 12. 
 

Таблица 12 – Характеристика гидрографии физико-географических райо-

нов Беларуси 
№ 

п/п 

Гидрографические показатели Физико-географические 

районы 

1 Бассейновая принадлежность рек (относительно морей)   

2 Бассейновая принадлежность рек (относительно речных 

бассейнов) 

  

3 Реки физико-географического района   

4 Гидрологический район   

5 Основной тип питания рек   

6 Среднегодовой сток (модуль стока), л/с с 1 км2   

7 Среднегодовой расход воды крупнейших рек, м3/с   

8 Максимальный сток рек (весеннее половодье), л/с с 1 км2   

9 Минимальный сток (лето-осень) модуль стока, л/с с 1 км2   

10 Минимальный сток рек (зима) модуль стока, л/с с 1 км2   

11 Название и протяженность каналов, водных систем, км   

12 Крупнейшие озера   

13 Типы котловин крупнейших озер   

14 Озерность, % от площади района   

15 Водохранилища (названия)   

16 Площадь крупнейших водохранилищ   

17 Количество водохранилищ, всего, шт.   

 

3. Выполните сравнительный анализ гидрографических показателей физи-

ко-географических районов, обеспеченности их поверхностными водами и вы-

скажите суждения об обеспеченности районов водными ресурсами для разных 

видов хозяйственной деятельности (электроэнергетики, рыбного хозяйства, ре-

креации, коммунального водообеспечения, транспорта, сельского хозяйства и 

т.д.). 

4. Назовите крупнейшие, реки, озера, каналы и водохранилища вашей Ро-

дины, основные типы озер и особенности использования водных ресурсов. 

Форма контроля: Проверка расчетно-графической работы. 

Литература по теме: 

1. Блакітны скарб Беларусі: Рэкі, азёры, вадасховішчы, турысцкі патэнцыял 

водных аб’ектаў. – Мінск : БелЭн, 2007. – 480 с. 

2. Брылеўскі, М. М. Фізічная геаграфія Беларусі: практыкум : дапам. / М. 

М. Брылеўскі, Я. У. Марозаў. – Мінск : БДУ., 2021. – 187 с. 
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3. Власов Б. П., Якушко О. Ф., Гигевич Г. С., Рачевский А. Н., Логинова Е. 

В. Озера Беларуси: Справочник. – Минск : БГУ, 2004. – 284 с. 

4. Водные ресурсы Беларуси и их прогноз с учетом изменения климата / А. 

А. Волчек [и др.] / под общ. ред. А. А. Волчека, В. Н. Корнеева. – 

Брест : Альтернатива, 2017. – 239 с.  

5. Лопух П.С. Гидрология водохранилищ : пособие – Минск : БГУ, 2013 – 

260 с. 

6. Природа Беларуси : энциклопедия: 3 т. / редкол.: Т. В. Белова [и др. ]. – 

Минск : Белорус. Энцикл. имени П. Бровки. – 2009–2010. – 464 с. 

7. Природа Беларуси на рубеже тысячелетий / В. М. Байчоров [и др.]; ред-

кол: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2020. – 367 с. : ил. 

Электронные ресурсы 

1. Центральный НИИ комплексного использования водных ресурсов [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cricuwr.by.– Дата доступа: 

17.03.2022. 

2. Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиционного 

загрязнения и мониторинга окружающей среды [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://belgidromet.by/ru/.– Дата доступа: 17.03.2022. 

 

Практическая работа № 6 по теме 4.1: Региональные особенности поч-

венного покрова и его рациональное использование (4часа) (ДО). 
Цель задания: познакомиться с особенностями структуры почвенного по-

крова территории Беларуси, выявить территориальные отличия в рас-

пределении сельскохозяйственных почв по степени увлажнения, гранулометри-

ческому составу и эродированности, определить возможности их рационального 

использования. 

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. Пользуясь таблицами Д2.31 и Д2.33 (информационное приложение 

практикума “Фізічная геаграфія Беларусі. Практыкум: дапаможнік”), картой 

почв Беларуси и почвенными картами Национального атласа Беларуси, геогра-

фического атласа учителя дайте комплексную характеристику почвенного по-

крова одного из физико-географических районов в соответствии с вариантом 

(таблица 13) (рисунок Д1.17, картографическое приложение) и сравните его с 

общими показателями по территории Беларуси. 
 

Таблица 13 – Варианты для задания практической работы 6. 
№ Физико-географический район № Физико-географический район 

1 Суражская низина 13 Дисненская низина 

2 Витебская возвышенность 14 Чашникская равнина 

3 Освейско-Браславские гряды 15 Верхнеберезинская низина 

4 Нещердо-Городокская возвышенность 16 Гродненская возвышенность 

5 Лучосская низина 17 Малоритская равнина 

6 Нарочанская равнина 18 Мозырско-Лельчицкая равнина 

7 Борисовская возвышенная равнина 19 Ошмянская возвышенность 

8 Хойникско-Брагинская возв. равнина  20 Оловская равнина 

9 Лидская равнина 21 Комаринская низина 

http://www.cricuwr.by/
http://belgidromet.by/ru/
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10 Слонимская возвышенная равнина 22 Равнина Загородье 

11 Новогрудская возвышенность 23 Копыльская гряда 

12 Горецко-Мстиславская возвышенность  24 Слуцкая равнина 

 

2. По таблице Д2.33 (информационное приложение практикума “Фізічная 

геаграфія Беларусі. Практыкум: дапаможнік”), определите, какие администра-

тивные районы входят в состав исследуемого физико-географического района 

полностью, а какие частично, а также какую площадь в процентах от его общей 

площади они занимают. 

3. В соответствии с таблицей Д2.31 (информационное приложение) рассчи-

тайте средневзвешенные показатели площадей разных типов почв сельскохо-

зяйственных земель в физико-географическом районе. Для этого необходимо 

площадь соответствующего типа почв административного района умножить на 

процент его площади в физико-географическом районе, полученные показатели 

сложить и поделить на 100. Например, для дерново-подзолистых почв: 

Sд.п. = Sд.п.1
 .%д.п.1+ Sд.п.2

 .%д.п.2+ Sд.п.3
 .%д.п.3+ …+ Sд.п.N

 .%д.п.N :100, 

где Sд.п. – площадь дерново-подзолистых почв в физико-географическом 

районе; Sд.п.N - площадь дерново-подзолистых почв в каждом административном 

районе; %д.п.N – площадь административного района в физико-географическом. 

4. Определите долю каждого типа почв в физико-географическом районе в 

процентах и постройте круговую диаграмму. 

5. Сравните диаграммы физико-географического района с республикан-

скими и сделайте вывод об особенностях почвенного покрова сельскохозяй-

ственных земель характеризуемого физико-географического района.  

6. Выскажите мнение о рациональном использовании почв физико-

географического района для выращивания тех или иных сельскохозяйственных 

культур, формирования структуры севооборота. 

7. Назовите самые распространенные и самые плодородные почвы вашей 

страны и определите, где почвенный покров более благоприятен для сельскохо-

зяйственной деятельности. 

Форма контроля: Проверка расчетно-графической работы. 

Литература по теме: 

1. Аношко, В. С. География почв с основами почвоведения : учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. / В. С. Аношко, Н. К. Чертко – Минск : БГУ, 2011. – 340 с. 

2. Аношко В. С. История и методология почвоведения : учебное пособие – 

Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 246 с. 

3. Брылеўскі, М. М. Фізічная геаграфія Беларусі: практыкум : дапам. / М. 

М. Брылеўскі, Я. У. Марозаў. – Мінск : БДУ., 2021. – 187 с. 

4. Клебанович Н. В., Аношко В. С. [и др.] География почв Беларуси : учеб. 

пособие. – Минск : БГУ, 2011. – 183 с. 

5. Почвы Республики Беларусь / В. В. Лапа [и др.] / под ред. В. В. Лапы – 

Минск : ИВЦ Минфина, 2019. – 632 с. 

6. Почвы сельскохозяйственных земель Республики Беларусь: практ. посо-

бие / под ред. Г. И. Кузнецова, Н. И. Смеяна. – Минск, 2001. – 432 с. 
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Электронные ресурсы 

1. УП Проектный институт “Белгипрозем” [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.belgiprozem.by.– Дата доступа: 17.03.2022. 

2. Геопортал земельных информационных систем Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gismap.by.– Дата доступа: 

17.03.2022. 

 

Практическая работа № 7 по теме 4.2: Региональные особенности рас-

тительности и ее хозяйственное использование (2часа). 

Цель задания: познакомиться со структурой растительного покрова терри-

тории Беларуси, особенностями территориального распределения разных типов 

растительности, доминантными видами растений в разных природных регионах 

республики и возможностями рационального использования растительности в 

хозяйственной деятельности. 

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. Пользуясь таблицей Д2.34 (информационное приложение практикума 

“Фізічная геаграфія Беларусі. Практыкум: дапаможнік”), рассчитайте структуру 

земель для физико-географического района за 2003 г., аналогично расчетам в 

предыдущем задании. (Вариант задания аналогичен практической работе 6). 

Средневзвешенные показатели для физико-географического района рассчиты-

ваются в соответствии с площадью административного района в физико-

географическом (таблица Д2.33 информационное приложение). 

2. По проведенным расчетам постройте диаграмму распределения земель 

для одного из физико-географических районов. Определите, какую площадь в 

физико-географическом районе занимают разные типы природной растительно-

сти. 

3. Постройте аналогичную диаграмму для территории Беларуси. 

4. Сравните диаграммы и сделайте вывод об особенностях растительного 

покрова в физико-географическом районе. 

5. По данным таблицы Д2.35 (информационное приложение) практикума 

“Фізічная геаграфія Беларусі. Практыкум: дапаможнік” постройте аналогичные 

диаграммы для физико-географического района и Беларуси за 2020 год. 

6. Сравните диаграммы за 2020 г. и за 2003 г. и выскажите мнение о про-

изошедших изменениях структуры земельного фонда. 

7. Определите наиболее распространенные типы растительности вашей Ро-

дины, а также назовите наиболее типичные виды растений. 

Форма контроля: Проверка расчетно-графической работы. 

Литература по теме: 

1. Брылеўскі, М. М. Фізічная геаграфія Беларусі: практыкум : дапам. / М. 

М. Брылеўскі, Я. У. Марозаў. – Мінск : БДУ., 2021. – 187 с. 

2. Природа Беларуси : энциклопедия: 3 т. / редкол.: Т. В. Белова [и др. ]. – 

Минск : Белорус. Энцикл. имени П. Бровки. – 2009–2010. – 464 с. 

3. Природа Беларуси на рубеже тысячелетий / В. М. Байчоров [и др.]; ред-

кол: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2020. – 367 с. : ил. 

http://www.belgiprozem.by/
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4. Хвойные леса Беларуси в современных климатических условиях (денд-

роклиматический анализ) / В. Н. Киселев, Е. В. Матюшевская, А. Е. Яротов, П. 

А. Митрахович – Минск.: Право и экономика, 2010. – 202 с. 

Электронные ресурсы 

1. Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gki.gov.by. – Дата доступа: 

17.03.2022. 

2. ГНПО “НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам” [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.biobel.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

3. ГНУ “Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича 

НАН Беларуси” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.botany.by. 

– Дата доступа: 17.03.2022. 

4. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minpriroda.gov.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

 

Практическая работа № 8 по теме 5.6: Характеристика физико-

географического региона (2часа). 

Цель задания: познакомиться с особенностями физико-географических 

регионов, сформировать навыки комплексного географического описания реги-

онов разного иерархического уровня, как оъекта исследований для разных хо-

зяйственных целей, научиться получать необходимую географическую инфор-

мацию с тематических карт, содержащих качественные и количественные ха-

рактеристики природных компонентов. 

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. Пользуясь картами атласов, тематическими картами, материалами при-

ложений практикума “Фізічная геаграфія Беларусі. Практыкум: дапаможнік”, 

ресурсами Internet, полученной информацией об особенностях разных природ-

ных компонентов выполните комплексное описание физико-географического 

района в соответствии с планом. 

План описания физико-географического района 

1. Географическое положение. Место, занимаемое районом на территории 

страны, а также в системе физико-географического районирования; границы. 

2. Геологическое строение. Геоструктурные области. Тектонические 

структуры первого и второго порядка, глубина залегания кристаллического 

фундамента. Мощность платформенного чехла, возраст дочетвертичных пород, 

мощность и состав отложений разных стратиграфических подразделений чехла. 

Генетические типы и возраст четвертичных отложений, границы оледенений. 

3. Полезные ископаемые. Крупнейшие месторождения полезных ископае-

мых, их приуроченность к разным по возрасту и происхождению отложениям 

4. Рельеф. Возраст, генезис и типы рельефа, наиболее характерные формы, 

современные геоморфологические процессы, место в системе геоморфологиче-

ского районирования. 

5. Климат. Агроклиматическая область. Суммарная солнечная радиация, 

радиационный баланс. Наиболее характерные ветры зимой и летом. Температу-

http://www.gki.gov.by/
http://www.biobel.by/
http://www.botany.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
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ра воздуха (средняя за год, июль и январь). Продолжительность вегетационного 

(с t > 5оС) и безморозного (с t > 10оС) периодов, суммы температур вегетацион-

ного и безморозного периодов . Количество осадков за год, за теплое и холод-

ное полугодие, количество дней с устойчивым снежным покровом и его высота. 

Неблагоприятные явления погоды (количество дней с оттепелями, туманом, ме-

телями, грозами). 

6. Воды. Крупнейшие реки, гидрологический район, бассейн, годовой сток 

(модуль стока), максимальный сток, минимальный сток (лето-осень), мини-

мальный сток (зима), тип питания, наличие каналов. Крупнейшие озера, их 

площадь, глубина, тип котловин, озерность территории. Водохранилища, их ве-

личина, объем воды, площадь водного зеркала.  

7. Почвенный покров. Почвенно-географическая провинция. Характерные 

типы почв, распределение их по гранулометрическому составу, степени увлаж-

нения, подверженности эрозионным процессам.  

8. Растительность. Структура земельного фонда. Лесная растительность, 

геоботаническая подзона, типы лесов, лесистость. Типы болотной и луговой 

растительности, площади болот и лугов разных типов, наличие редких расти-

тельных сообществ. 

9. Животный мир. Зоогеографический район, фаунистические комплексы, 

характерные виды животных, промысловые и охранные виды. 

10. Ландшафты. Доминантные роды, подроды и виды ландшафтов. Место 

в схеме ландшафтного районирования. 

11. Охрана природы. Природоохранные территории: заповедники, нацио-

нальные парки, заказники, памятники природы, их количество и площадь. 

Форма контроля: Проверка расчетно-графической работы. 

Литература по теме: 

1. Брылеўскі, М. М. Фізічная геаграфія Беларусі: практыкум : дапам. / М. 

М. Брылеўскі, Я. У. Марозаў. – Мінск : БДУ., 2021. – 187 с. 

2. Природа Беларуси : энциклопедия: 3 т. / редкол.: Т. В. Белова [и др. ]. – 

Минск : Белорус. Энцикл. имени П. Бровки. – 2009–2010. – 464 с. 

3. Природа Беларуси на рубеже тысячелетий / В. М. Байчоров [и др.]; ред-

кол: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2020. – 367 с. : ил. 

4. Географический атлас учителя : пособие для учителей учреждений 

общего среднего образования / Гос. ком. по имуществу Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017. – 392 с. 

5. Нацыянальны атлас Беларусі. – Мінск.: Кам. па зямельных рэсурсах, 

геадэзіі і картаграфіі Рэсп. Беларусь, 2002. – 299 с. 

Электронные ресурсы 

1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by. – Дата доступа: 

17.03.2022. 

2. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minpriroda.gov.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

 

http://www.belstat.gov.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
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2.2. Задания управляемой самостоятельной работы,  в том числе раз-

мещенные на образовательном портале БГУ LMS Moodle 

 

УСР 1. Тема 1.2. Географические исследования Беларуси (2часа ДО)  

Цель УСР: познакомиться с особенностями организации географических 

исследований территории Беларуси на различных этапах, выявить достижения 

по основным направлениям исследований природных компонентов и 

природных комплексов на каждом из этапов, что позволит формировать навыки 

проведения научно-исследовательской работы.  

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. Пользуясь информационными и литературными источниками, 

подготовьте реферат, эссе или презентацию по одной из тем (таблица 14). 

Требования к эссе и презентациям: 

- должны быть выделены временные рамки проведения иссле-дований 

(этап, период, годы и т.д.) и перечислены научные, учебные организации; 

- должны быть названы фамилии исследователей, перечислены 

крупнейшие научные труды; 

- должны быть названы основные теоретические и практические вы-воды и 

достижения исследований. 
 

Таблица 14 – Варианты для УСР 1 
1 Академические экспедиции под руководством И.И.Лепёхина и В.М.Севергина 

2 Экспедиция веенных топографов под руководством К.И.Теннера 

3 Комплексная Западная экспедиция под руководством И.И.Жилинского 

4 Картографирование территории Беларуси на 1 этапе 

5 Геолого-геоморфологические исследования Беларуси на 1 этапе 

6 Исследования климата и гидрографии Беларуси на 1 этапе 

7 Исследования почв, растительности и животного мира Беларуси на 1 этапе 

8 Геологические и геоморфологические исследования Беларуси на 2 этапе 

9 Исследования климата Беларуси на 2 этапе 

10 Гидрологические исследования Беларуси на 2 этапе 

11 Исследования почв на территории Беларуси на 2 этапе 

12 Геоботанические и зоогеографические исследования Беларуси на 2 этапе 

13 Картографирование территории Беларуси на современном этапе 

14 Геологические исследования Беларуси на современном этапе 

15 Геоморфологические исследования Беларуси на современном этапе 

16 Исследования климата Беларуси на современном этапе 

17 Гидрологические исследования Беларуси на современном этапе 

18 Исследования почв территории Беларуси на современном этапе 

19 Геоботанические и зоогеографические исследования Беларуси на современном этапе 

20 Ландшафтныя исследования Беларуси 

 

2. Назовите фамилии наиболее известных ученых и исследователей терри-

тории Вашей Родины, проводивших исследования по таким же направлениям 

изучения природных условий и ресурсов, перечислите основные их достиже-

ния.  

Форма контроля: проверка реферата. 
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Литература по теме: 

1. Аношко В.С. История и методология почвоведения : учеб. пособие. – Минск : 

Выш. шк., 2013. – 246 с. 

2. История и современное состояние географического изучения Беларуси 

/под ред. Б. Н. Гурского, С. А. Польского. – Минск : Университетское, 1988. − 

156 с. 

3. Краткий библиографический указатель трудов географического 

факультета БГУ (1934−2004 гг.) / сост. И. И. Пирожник, В. М. Яцухно. – Минск 

: БГУ, 2004. −127 с. 

4. Наука Беларуси в ХХ столетии / НАН Беларуси, комис. по истории 

науки. – Минск : Белорус. наука, 2001. − 1006 с. 

5. Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т., т. 1 (раздел «Наука» − 

Минск: БелЭН, 2005. − 1040 с. 

 

УСР 2. Тема 2.3. Размещение и возможности использования полезных 

ископаемых (2часа)  
Цель УСР: познакомиться с размещением и характером залегания 

полезных ископаемых Беларуси, выявить взаимосвязь между геологическим 

строением территории страны и ее полезными ископаемыми, выявить 

перспективы поисков новых полезных ископаемых и развития горно-

добывающей промышленности. 

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. Пользуясь тектонической картой Беларуси, картами полезных ис-

копаемых дочетвертичных и четвертичных отложений из Национального атласа 

Беларуси, материалом лекций и перечисленными информационными источни-

ками определите приуроченность месторождений полезных ископаемых к тек-

тоническим структурам и отложениям различных геологических периодов.  

2. Найдите на тектонической карте из Национального атласа Республики 

Беларусь или других картографических источников границы тектонической 

структуры первого или второго порядка в соответствии с вариантом задания 

(таблица 15). 
 

Таблица 15 – Варианты для УСР 2 
№ Тектоническая структура № Тектоническая структура 

1 Волыно-Азовская плита 11 Воложинский грабен 

2 Жлобинская седловина 12 Центрально-Белорусский массив 

3 Брагинско-Лоевская седловина 13 Могилевская мульда 

4 Полесская седловина 14 Северо-Припятское плечо Припятского прогиба 

5 Воронежская антеклиза 15 Северная зона ступеней Припятского прогиба 

6 Подлясско-Брестская впадина  16 Ивацевичский погребенный выступ 

7 Латвийская седловина 17 Мазурский погребенный выступ 

8 Червенский структурный залив 18 Внутренний грабен Припятского прогиба 

9 Витебская мульда 19 Балтийская синеклиза 

10 Вилейский погребенный выступ 20 Украинский щит 
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3. По материалам карт полезных ископаемых дочетвертичных и чет-

вертичных отложений из Национального атласа Беларуси, материалам инфор-

мационных источников, определите месторождения полезных ископаемых, их 

качественные характеристики, геологический возраст пород, и заполните пред-

ложенную таблицу 16. 
 

Таблица 16 – Региональные особенности размещения полезных ископае-

мых Беларуси 
Тектоническая 

структура 

Название место-
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4. Выполните анализ полученной таблицы 16 и определите обеспеченность 

тектонических структур полезными ископаемыми. Объясните, почему в преде-

лах структур преобладают те или иные группы полезных ископаемых, а также 

установите геологический возраст полезных ископаемых. 

5. Выскажите мнение, какими полезными ископаемыми Ваша Родина бо-

гаче, чем Республика Беларусь, а какими беднее и объясните с чем это связано. 

Форма контроля: проверка реферата. 

Литература по теме: 

1. Геология Беларуси /А. С. Махнач, [и др.]. – Минск, 2001. – 815 с. 

2. Полезные ископаемые Беларуси: к 75-летию БелНИГРИ / Редкол.: П. З. 

Хомич [и др.]. – Минск, 2002. – 528 с 

3. Природа Беларуси : энциклопедия: 3 т./ редкол.: Т. В. Белова [и др.]. – 

Минск: Белорус. Энцикл. имени П. Бровки. – 2009–2010. – 464 с. 

4. Природа Беларуси на рубеже тысячелетий / В. М. Байчоров [и др.] – 

Минск : Беларус. навука, 2020. – 367 с. 

5. Брылеўскі, М. М. Фізічная геаграфія Беларусі. Практыкум : дапаможнік 

/М. М. Брылеўскі, Я. У. Марозаў. – Мінск : БДУ, 2021 – 187 с. 

6. Cтратегия устойчивого развития Беларуси: экологический аспект/ Е. А. 

Антипова [и др.] – Минск : ФУАинформ. 2014, – 336 с. 

7. Географический атлас учителя : пособие для учителей учреждений 

общего среднего образования / Гос. ком. по имуществу Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017. – 392 с. 

8. Нацыянальны атлас Беларусі. – Мінск.: Кам. па зямельных рэсурсах, 

геадэзіі і картаграфіі Рэсп. Беларусь, 2002. – 299 с. 
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Электронные ресурсы 

1. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minpriroda.gov.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

2. Государственное предприятие “НПЦ по геологии” [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.geologiya.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

3. Институт природопользования НАН Беларуси  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ecology.basnet.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

4. РУП “Белгосгеоцентр” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gkn.belgeocentr.by – Дата доступа: 17.03.2022. 

 

УСР 3. Тема 3.1. Проблема изменения климата и ее влияние на хозяй-

ственную деятельность (2часа)  

Цель УСР: познакомиться с особенностями проявления глобальной гео-

экологической проблемы изменения климата на территории Беларуси, выявить 

отрицательные и положительные ее последствия для хозяйственной 

деятельности в стране. 

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. Пользуясь информационными ресурсами, литературными и карто-

графическими источниками, материалами размещенными на образовательном 

портале БГУ (информационное и картографическое приложение “Климат”), 

подготовьте эссе или презентацию по одной из предложенных ниже тем 

(таблица 17). 
 

Таблица 17 – Темы для обсуждения 
Вариант Тема реферата, эссе, презентации 

1 Изменение средних годовых температур воздуха за период потепления, по 

сравнению с многолетними. 

2 Изменение средних температур воздуха сезонов года за период потепления, по 

сравнению с многолетними. 

3 Изменение продолжительности периодов с температурой выше 0оС, выше 5оС, 

выше 10оС за период потепления, по сравнению с многолетними 

4 Изменение годового количества осадков за период потепления, по сравнению с 

многолетними 

5 Отрицательные последствия изменения климата на различные аспекты 

жизнедеятельности в Беларуси 

6 Положительные последствия изменения климата на различные аспекты 

жизнедеятельности в Беларуси 

 

2. Для подготовки презентаций, рефератов для вариантов 1-4 необходимо 

воспользоваться материалом из информационного приложения, выполнить 

анализ таблиц, сравнить материалы многолетних данных и данных за 1989-2019 

гг., и определить региональные особенности изменения климатических 

показателей (среднегодовой температуры, температуры воздуха января и июля, 

количества осадков и др.). 

3. Для вариантов 5-6 необходимо проанализировать литературные 

источники, ресурсы Интернет и выделить, какие последствия изменения 

http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.ecology.basnet.by/
http://www.gkn.belgeocentr.by/


 106 

климата приведут к отрицательному, а какие к положительному влиянию на 

различные отрасли хозяйства, на здоровье населения. 

4. Какие изменения климата характерны для территории Вашей страны и 

как они связаны с глобальной проблемой потепления климата? 

Форма контроля: проверка реферата, презентации. 

Литература по теме: 

1. Брылеўскі, М. М. Фізічная геаграфія Беларусі: практыкум : дапам. / М. 

М. Брылеўскі, Я. У. Марозаў. – Мінск : БДУ., 2021. – 187 с. 

2. Логинов, В.Ф. Современные изменения глобального и регионального 

климата / В. Ф. Логинов, С. А. Лысенко. – Минск : Беларус. навука. 2019. – 315 

с. 

3. Логинов, В.Ф. Изменения климата Беларуси: причины, последствия, 

возможности регулиррования / В. Ф. Логинов, С. А. Лысенко, В. И. Мельник. – 

Минск : УП "Энциклопедикс". 2020. – 218 с. 

4. Природа Беларуси : энциклопедия: 3 т./ редкол.: Т. В. Белова [и др.]. – 

Минск: Белорус. Энцикл. имени П. Бровки. – 2009–2010. – 464 с. 

5. Природа Беларуси на рубеже тысячелетий / В. М. Байчоров [и др.]; ред-

кол: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2020. – 367 с. : ил. 

Электронные ресурсы 

1. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minpriroda.gov.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

2. Институт природопользования НАН Беларуси  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ecology.basnet.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

3. Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиционного 

загрязнения и мониторинга окружающей среды [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://belgidromet.by/ru/.– Дата доступа: 17.03.2022. 

 

УСР 4. Тема 4.4. Перспективы увеличения природоохранного потен-

циала регионов Беларуси и формирования единой экологической сети 

(2часа)  

Цель УСР: познакомиться с особенностями территориального распределе-

ния особо охраняемых территорий по регионам республики, определить их 

природоохранный потенциал, перспективы образования новых природоохран-

ных объектов и включение их в экологическую сеть страны. 

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. Для выполнения задания студенты распределяются на 6 групп, каждая 

из которых отвечает за одну из административных областей страны. 

2. По данным информационного приложения, размещенного на 

образовательном портале БГУ, выполните анализ размещения особо 

охраняемых природных территорий в пределах области и выпишите количество 

объектов различной категории и занимаемую ими площадь, для чего заполните 

таблицу 18.  

http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.ecology.basnet.by/
http://belgidromet.by/ru/
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3. На основании анализа полученной таблицы 18 определите наиболее 

распространенные типы ООПТ для анализируемой области по занимаемой 

площади и по количеству объектов.  

4. Постройте круговые диаграммы структуры ООПТ анализируемой 

области и ООПТ Республики Беларусь и сравните их. Сделайте выводы об 

обеспеченности территории области природоохранными территориями и 

объектами и внесите предложения о необходимости создания новых ООПТ и 

включении их в единую экологическую сеть. 

5. Назовите категории природоохранных территорий и объектов, 

выделяемых на территории вашей Родины, перечислите наиболее известные из 

них и сравните обеспеченность ООПТ Республики Беларусь и вашей страны. 
 

Таблица 18 – Природоохранные объекты _______________области 
№ 

п/п 

Типы ООПТ Количество 

объектов, шт 

Занимаемая 

площадь, га 

1 Заповедники   

2 Национальные парки   

3 Заказники республиканского значения, всего,   

 - ландшафтные   

 - биологические   

 - гидрологические   

 - водно-болотные   

4 Заказники местного значения, всего   

 - ландшафтные   

 - биологические   

 - гидрологические   

 - водно-болотные   

 - геологические   

5 Памятники природы республиканского значения, 

всего 

  

 - ботанические, биологические   

 - геологические   

 - гидрологические   

6 Памятники природы местного значения, всего   

 - ботанические, биологические   

 - геологические   

 - гидрологические   

 

Форма контроля: проверка реферата, презентации. 

Литература по теме: 

1. Брылеўскі, М. М. Фізічная геаграфія Беларусі: практыкум : дапам. / М. 

М. Брылеўскі, Я. У. Марозаў. – Мінск : БДУ., 2021. – 187 с. 

2. Природа Беларуси : энциклопедия: 3 т. / редкол.: Т. В. Белова [и др. ]. – 

Минск : Белорус. Энцикл. имени П. Бровки. – 2009–2010. – 464 с. 

3. Природа Беларуси на рубеже тысячелетий / В. М. Байчоров [и др.]; ред-

кол: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2020. – 367 с. : ил. 

Электронные ресурсы 
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1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by. – Дата доступа: 

17.03.2022. 

2. ГНПО “НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам” [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.biobel.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

3. ГНУ “Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича 

НАН Беларуси” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.botany.by. 

– Дата доступа: 17.03.2022. 

4. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minpriroda.gov.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

 

УСР 5. Тема 5.6. Перспективы увеличения природоохранного потен-

циала регионов Беларуси и формирования единой экологической сети 

(2часа)  

Цель УСР: познакомиться с особенностями природы физико-

географических регионов Беларуси, возможностями использования их террито-

рии для различных видов хозяйственной деятельрности.  

Задание и методические указания по его выполнению: 

1. По итогам описания особенностей природных условий и природных 

ресурсов физико-географического района, сделайте выводы о возможностях его 

использования в различных видах хозяйственной деятельности и изложите их в 

виде краткого реферата.  

2. Проведете сравнение хозяйственного использования территории района 

с использованием регионов на вашей Родине.  

Форма контроля: проверка реферата, презентации. 

Литература по теме: 

1. Нацыянальны атлас Беларусі. 

2. Географический атлас учителя. 

3. Марцинкевич Г.И., Счастная И.И. Ландшафтоведение: учеб. пособие. – 

Минск: ИВЦ Минфина. 2014. – 288 с. 

4. Природа Беларуси: энциклопедия. В 3-х томах/ редкол.: Т.В.Белова (и 

др.). – Минск: Белорус. Энцикл. имени П. Бровки. – 2009 – 2010. – 464 с. 

5. Природа Беларуси на рубеже тысячелетий / В.М. Байчоров [и др.]; ред-

колл.: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2020. – 367 с. : ил. 

Электронные ресурсы 

1. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minpriroda.gov.by. – Дата доступа: 17.03.2022. 

2. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by. – Дата доступа: 

17.03.2022. 

 

 

http://www.belstat.gov.by/
http://www.biobel.by/
http://www.botany.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.belstat.gov.by/
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2.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты обучающихся  

 

Для организации самостоятельной работы студентов  использованы совре-

менные информационные технологии: на образовательном портале БГУ LMS 

Moodle размещены в сетевом доступе учебные (презентации лекций) и учебно-

методические материалы (учебная программа, тематика и методические указания 

по выполнению практических работ, управляемой самостоятельной работы; 

примерный перечень вопросов к экзамену, перечень географической номенкла-

туры, примеры тестовых вопросов, список рекомендуемой литературы, позволя-

ющие определить соответствие учебной деятельности обучающихся требовани-

ям образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 

документации.  

Самостоятельная работа (практические работы и УСР) студентов по изу-

чению дисциплины «Физическая география Беларуси» выполняется частично в 

аудиторной форме, а частично с использованием дистанционного обучения. 

Студентам предлагается самостоятельное рассмотрение ряда вопросов, что 

предполагает углубленное изучение основной и дополнительной литературы. В 

процессе обучения реализуется личностно-ориентированный (индивидуальные 

задания) и эвристический подходы образовательной деятельности. Важное зна-

чение для усвоения материала имеют элементы сравнения географии Беларуси 

с особенностями природы Родины обучающихся студентов.  

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе те-

кущего и итогового контроля знаний. Для текущего контроля качества усвоения 

знаний студентами использован следующий диагностический инструментарий: 

устный опрос, проверка расчетно-графических работ, проверка эссе, рефератов, 

обсуждение презентаций на круглых столах, деловая игра, коллоквиум. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Физическая география Бела-

руси» учебным планом предусмотрен экзамен.  

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процес-

са достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использо-

вание весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей атте-

стации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

- письменные отчеты по проверке практических заданий расчетно-

графических работ – 30 %; 

- проверка эссе, рефератов, обсуждение презентаций – 10 %;  

- оценивание на основе деловых игр – 20 %;  

- коллоквиум – 40 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки те-

кущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффи-

циентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, экзаменацион-

ная оценка – 60 %.  
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При организации образовательного процесса по изучению дисциплины 

«Физическая география Беларуси» рекомендуется использовать практико-

ориентированный подход, методы развития критического мышления, метод 

группового обучения, эвристический подход, метод анализа конкретных ситуа-

ций, метод учебной дискуссии. 

Практико-ориентированный подход предусматривает самостоятельное 

освоение студентами содержания программы через решение практических за-

дач (выполнение индивидуальных вариантов 8 расчетно-графических работ); 

получение навыков эффективного их использования как в традиционной, так и 

в дистанционной форме обучения. 

Методы развития критического мышления студентов представляет собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией по темам изучаемой 

дисциплины. Студенту в процессе изучения информации необходимо осуще-

ствить ее отбор, провести анализ, сравнение и выявить особенности, формули-

ровать выводы, исследовать альтернативы. Каждая расчетно-графическая рабо-

та заканчивается высказыванием личных суждений по проведенным рассчетам 

при сравнении отдельных физико-географических районов с территорией Бела-

руси в целом, а также при сравнении аналогичных показателей страны, которая 

является Родиной студентов.  

Метод группового обучения рекомендуется реализовать в рамках работы 

малой группы студентов при выполнении управляемых самостоятельных работ, 

при подготовке презентаций и докладов, проведении дискуссий по темам учеб-

ной дисциплины, в рамках деловых игр по проблемам рационального природо-

пользования и экологического состояния регионов. Групповая работа иниции-

рует их взаимную ответственность и сотрудничество.  

Эвристический подход предусматривает демонстрацию студентами 

многовариантности решения профессиональных задач, творческую 

самореализацию обучающихся в процессе создания образовательных 

продуктов, индивидуализацию обучения через многовариантность заданий, 

возможность самостоятельно определять цель обучения. 

Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод) предусматривает 

получение студентами знаний и умений для решения практических задач, 

анализа ситуации с помощью провессиональных знаний и личного опыта. 

Получение знаний по отдельным природным компонентам, позволяет 

составлять комплексную характеристику любого региона Беларуси, а также и 

регионов из других стран.  

Метод учебной дискуссии предусматривает участие студентов в 

целенаправленном обмене суждениями, идеями для разработки единой позиции 

по определенной проблеме. Использование метода рекомендуется при изучении 

перспективных направлений природопользования отдельных регионов 

Беларуси. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Особенности строения земной коры Беларуси (основные блоки, 

мощность, вертикальное строение). Типы разломов, их образование и 

простирание. 

2. Геоструктурное районирование. Особенности размещения и 

строения основных геоструктурных областей фундамента Беларуси. 

3. Тектонические структуры. Особенности размещения и строения 

положительных тектонических структур Беларуси. 

4. Тектонические структуры. Особенности размещения, 

формирования и строения отрицательных тектонических структур Беларуси. 

5. Особенности формирования платформенного чехла и 

палеогеографическое развитие территории Беларуси в верхнем протерозое. 

6. Особенности формирования платформенного чехла и 

палеогеографическое развитие территории Беларуси в палеозое. 

7. Территориальные особенности размещения четвертичных 

отложений в Беларуси, их типы и мощность. 

8. Полезные ископаемые Беларуси. Особенности размещения 

месторождений полезных ископаемых, связанных  с породами 

кристаллического фундамента. 

9. Полезные ископаемые Беларуси. Особенности размещения 

месторождений полезных ископаемых, связанных с девонскими отложениями. 

10. Особенности размещения месторождений горючих полезных 

ископаемых (тектонические структуры, отложения,  условия залегания). 

11. Неметаллические полезные ископаемые. Особенности размещения 

месторождений стекольных, формовочных и строительных песков. 

12. Особенности размещения в Беларуси лессовидных отложений и их 

влияние на рельеф (характерные формы, распространение). 

13. Генетические типы рельефа Беларуси. Особенности размещения 

эоловых и техногенных форм рельефа. 

14. Рельеф Беларуси. Особенности формирования и размещения 

озерно-ледниковых и озерно-аллювиальных равнин и низин. 

15. Основные отличия рельефа конечных морен поозерского и 

сожского возроста (распространение, формы). 

16. Особенности распределения атмосферного давления и атмосферной 

циркуляции в Беларуси по основным сезонам года. 

17. Особенности распределения годовой суммарной солнечной 

радиации и радиационного баланса по территории Беларуси. 

18. Тепловой режим. Особенности распределения тэмператур по 

территории Беларуси в холодный период.  

19. Тепловой режим. Особенности распределения тэмператур по 

территории Беларуси в теплый период. 

20. Особенности территориального распределения осадков в Беларуси. 
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21. Особенности гидрологического режима рек. Отличия по 

протяженности весеннего половодья рек Припять и Неман. 

22. Особенности гидрологического режима рек.. Изменения высоты 

падъема уровня воды во время весеннего половодья рек Припять и Западная 

Двина. 

23. Бассейны рек. Изменения структуры питания по бассейнам 

крупнейших рек. 

24. Озера Беларуси. Особенности размещения разных типов озерных 

котловин по территории Беларуси. 

25. Водохранилища и их типы. Особенности размещения 

водохранилищ по территории Беларуси. 

26. Главные процессы почвообразования на территории Беларуси. 

Типы почв. 

27. Факторы почвообразования. Особенности размещения по 

территории Беларуси разных по гранулометрическому составу 

почвообразовательных пород. 

28. Структура лесной растительности. Особенности размещения 

сосновых лесов.  

29. Структура лесной растительности. Особенности размещения 

еловых лесов по территории Беларуси и экологические проблемы, связанные с 

ними. 

30. Природоохранные территории Беларуси. Особенности размещения 

геологических памятников природы республиканского значения. 

31. Физико-географическая характеристика округа Витебского 

Поозерья. 

32.  Физико-географическая характеристика округа Браславского 

Поозерья. 

33. Физико-географическая характеристика округа Нарочано-

Ушачского Поозерья. 

34. Физико-географическая характеристика округа Подвинья. 

35. Физико-географическая характеристика Центрального округа 

Белорусской гряды. 

36. Физико-географическая характеристика округа Понеманья. 

37. Физико-географическая характеристика Юго-западного округа 

Белорусской гряды. 

38. Физико-географическая характеристика округа Западного 

Предполесья. 

39. Физико-географическая характеристика округа Восточного 

Предполесья. 

40. Физико-географическая характеристика округа Брестского Полесья. 

41. Физико-географическая характеристика округа Припятского 

Полесья. 

42. Физико-географическая характеристика округа Мозырского 

Полесья. 
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43. Физико-географическая характеристика округа Гомельского 

Полесья. 

44. Физико-географическая характеристика округа Поднепровья. 

45. Физико-географическая характеристика Суражской низины. 

46. Физико-географическая характеристика Витебской возвышенности. 

47. Физико-географическая характеристика Дисненской низины. 

48. Физико-географическая характеристика Полоцкой низины. 

49. Физико-географическая характеристика Ушачско-Лепельской 

возвышенности 

50. Физико-географическая характеристика Ошмянской 

возвышенности 

51. Физико-географическая характеристика Минской возвышенности 

52. Физико-географическая характеристика Лидской равнины. 

53. Физико-географическая характеристика Гродненской 

возвышенности 

54. Физико-географическая характеристика Новогрудской 

возвышенности 

55. Физико-географическая характеристика Копыльской гряды. 

56. Физико-географическая характеристика Мозырско-Лельчицкой 

равнины. 

57. Физико-географическая характеристика Центральноберезинской 

равнины. 

58. Физико-географическая характеристика Малоритской равнины. 

59. Физико-географическая характеристика Горецко-Мстиславской 

возвышенности 

60. Физико-географическая характеристика Оршанско-Могилевской 

равнины. 

 

3.2. Примерный перечень заданий в тестовой форме  

1. С какой страной у Беларуси наиболее протяженная граница? 

1). Латвия, 2). Литва, 3). Польша, 4). Россия, 5) Украина 

2. В каком географическом поясе располагается территория Беларуси? 

1). арктическом, 2). субтропическом, 3). субарктическом, 4).умеренном, 5) 

тропическом  

3. В какое время на территории Беларуси сформировался вулканоплутони-

ческий пояс? 

1). на границе архея и протерозоя, 2). раннем архее, 3). раннем протеро-

зое, 4). фанерозое, 5) четвертичное 

4. В пределах какой из тектонических структур Беларуси фундамент выхо-

дит на поверхность? 

1). Беларусская антеклиза, 2).Микашевичско-Житковичский выступ 3). 

Оршанская впадина, 4). Полесская седловина, 5). Припятский прогиб, 6) Укра-

инский щит 

5. Какой максимальной мощности достигают девонские отложения в пре-

делах Припятского прогиба? 
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1). 500 м, 2). 1000 м , 3).2500 м , 4). 3500 м, 5) 4500 м, 6) 5500 м 

6. Какое оледенение на территории Беларуси оставило наиболее мощный 

горизонт? 

1). березинское, 2). днепровское, 3). наревское, 4).поозерское, 5) сожское,  

7. С отложениями какого геологического периода связаны месторождения 

нефти в Беларуси? 

1). вендский, 2). девонский, 3). кембрийский, 4). меловой, 5). палеогеновый, 

6) триасовый, 7) четвертичный 

8. Какой высоты достигает высшая точка Беларуси? 

1). 80 м, 2). 124 м , 3).235 м , 4). 295 м, 5) 345 м, 6) 460 м 

9. Для какого типа рельефа характерны такие формы, как моренные холмы, 

моренные гряды, ложбины стока? 

1) конечно-моренный, 2) водно-ледниковый, 3) озерно-ледниковый, 4) 

озерно-аллювиальный, 5) лессовый, 6) техногенный, 7) эоловый 

10. Как изменяется температура воздуха на территории Беларуси в январе? 

1) увеличивается с запада на восток, 2) уменьшается с северо-востока на 

юго-запад, 3) увеличивается с северо-востока на юго-запад, 4) уменьшается с 

севера на юг, 5) увеличивается с севера на юг 

11. В каком месяце в Беларуси выпадает наибольшее количество осадков? 

1) август, 2) ноябрь, 3) июнь, 4) июль, 5) май, 6) декабрь, 7) февраль, 8) ян-

варь 

12. На какой реке в пределах Беларуси фиксируется наиболее продолжи-

тельное половодье? 

1) Березина, 2) Днепр, 3) Западная Двина, 4) Западный Буг, 5) Неман, 6) 

Припять, 7) Сож 

13). Какие 2 водохранилища являются самыми крупными по площади в 

Беларуси? 

1) Вилейское, 2) Заславское, 3) Локтыши, 4) Любанское, 5) Солигорское, 6) 

Чигиринское 

14). Какая озерная группа включает наибольшее количество озер? 

1) Браславская, 2) Нарочанская, 3) Обстерновская, 4) Ушачская 

15. Какие почвообразующие породы наиболее характерны для Беларуси? 

1) органогенные, 2) глинистые, 3) песчаные, 4) супесчаные, 5) суглинистые 

16. Какой тип растительности относится к интрозональной в Беларуси? 

1) болотная, 2) водная, 3) кустарниковая, 4) лесная, 5) луговая 

17. Какое количество видов деревьев представлено в аборигенной флоре 

Беларуси? 

1) 15, 2) 24, 3) 27, 4) 45, 5) 53, 6) 74 

18). Какой тип болот является наиболее распространенным в Беларуси? 

1) верховые, 2) низинные, 3) переходные 

19). К какому фаунистическому комплексу относится ихтиофауна? 

1) болот, 2) водоемов и их побережий, 3) лесов, 4) полей и лугов, 5) поселе-

ний человека 

20) Какую суммарную площадь в % занимают ООПТ в Беларуси? 

1) 2-4 %, 2) 5-7%, 3) 8-10%, 4) 11-13 % 
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3.3. Перечень названий географических объектов 

Основные тектонические структуры: 

1. Восточно-Европейская платформа, 2. Волыно-Азовская плита, 3. 

Русская плита, 4. Украинский щит 

Тектонические структуры 1 порядка: 

1. Балтийская синеклиза, 2. Белорусская антеклиза, 3. Брагинско-Лоевская 

седловина, 4. Воронежская антеклиза, 5. Жлобинская седловина, 6. Латвийская 

седловина, 7. Оршанская впадина, 8. Подлясско-Брестская впадина, 9. 

Полесская седловина, 10. Припятский прогиб 

Тектонические структуры 2 порядка: 

1. Бобовнянский погребенный выступ, 2. Микашевичско-Житковичский 

выступ.  

Горючие полезные ископаемые: 

нефть – Осташковичское, Речицкое, Вишанское, Южно-Сосновское, 

Южно-Осташковичское, Золотухинское;  

бурый уголь – Житковичское, Бриневское, Тонежское, Лельчицкое; 

горючие сланцы – Туровское, Любанское; 

Металлические полезные ископаемые: 

железные руды – Околовское, Новоселковское; 

Неметаллические полезные ископаемые: 

калийные соли – Старобинское, Петриковское; 

каменная соль – Старобинское, Мозырское; 

гипс – Бриневское; 

фосфориты – Мстиславское; 

доломиты – Руба; 

трепелы и опоки – Стальное; 

строительный и облицовочный камень – Микашевичское, Глушко-

вичское; 

мел и мергель – Песчаная Гора, Каменка, Коммунарское, Колядичи; 

глины – Лукомль-1, Заполье, Гайдуковка, Фанипольское; 

пески стекольные и формовочные – Ленино, Четверня, Лениндар. 

Орографические единицы: 

1. Барановичская равнина, 2. Браславские гряды, 3. Витебская воз-

вышенность, 4. Волковысская возвышенность, 5. Горецко-Мстиславская воз-

вышенность, 6. Городокская возвышенность, 7. Гродненская воз-вышенность, 

8. равнина Загородье, 9. Копыльская гряда, 10. Лидская рав-нина, 11. Малорит-

ская равнина, 12. Минская возвышенность, 13. Мозыр-ские гряды, 14. 

Нарочано-Вилейская равнина, 15. Неманская низина, 16. Новогрудская 

возвышенность, 17. Оршанская возвышенность, 18. Оршанско-Могилевская 

равнина, 19. Ошмянские гряды, 20. Полесская низина, 21. Полоцкая низина, 22. 

Приднепровская низина, 23. Прибугская равнина, 24. Свенцянские гряды, 25. 

Столбцовская равнина, 26. Центральноберезинская равнина 

Элементы гидрографии: 

реки – Березина, Беседь, Вилия, Горынь, Дисна, Днепр, Друть, Западная 

Березина, Западная Двина, Западный Буг, Ипуть, Лесная, Ловать, Лучоса, 
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Муховец, Нарев, Неман, Ореса, Пина, Припять, Проня, Птичь, Свислочь 

(Березинская), Случь, Сож, Ствига, Стыр, Тремля, Уборть, Улла, Щара, 

Ясельда;  

каналы – Августовский, Березинская водная система, Вилейско-Минская 

водная система, Днепровско-Бугский, Микашевичский, Огинский; 

озера – Бобровичское, Выганощанское, Гиньково, Долгое, Дривяты, 

Дрисвяты, Езерище, Кривое, Лепельское, Лисно, Лосвидо, Лукомское, Мядел, 

Мястро, Нарочь, Нещердо, Обстерно, Освейское, Ричи, Свирь, Селява, Снуды, 

Споровское, Струсто, Червоное,Черное, Шо; 

водохранилища – Вилейское, Заславское, Зельвенское, Красносло-бодское, 

Локтыши, Любанское, Осиповичское, Погост, Селец, Солигорское, 

Чигиринское. 

Природоохранные объекты: 

Заповедники: Березинский биосферный. 

Национальные парки:  Беловежская пуща, Браславские озера, При-

пятский, Нарочансий. 

Заказники республиканского значения:  
- ландшафтные: Выганощанское, Ельня, Козьянский, Красный Бор, 

Липичанская пуща, Мозырские овраги, Налибокский, Ольманские болота, 

Освейский, Прибужское Полесье, Селява, Средняя Припять; 

- биологические: Бусловка, Днепро-Сожский, Докудовский, Лебяжий, 

Ружанская пуща.  

- гидрологические и водно-болотные: Болото Мох, Долгое, Жада, 

Корытенский Мох, Кривое, Морочно, Острова Дулебы, Подвеликий Мох, 

Пойма реки Сож, Ричи, Янка.  
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Рекомендуемая литература 
 

Основная 

1. Природа Беларуси на рубеже тысячелетий / В.М. Байчоров [и др.]; ред-

колл.: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2020. – 367 с. : ил. 

2. Брылеўскі, М. М. Фізічная геаграфія Беларусі: практыкум : дапам. / М. 

М. Брылеўскі, Я. У. Марозаў. – Мінск : БДУ., 2021. – 187 с. 

Дополнительная  

1. Аношко, В. С. География почв с основами почвоведения : учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. / В. С. Аношко, Н. К. Чертко – Минск : БГУ, 2011. – 340 с. 

2. Аношко, В.С. История и методология почвоведения: учеб. пос. / В.С. Аношко. 

– Мн.: Вышэйшая школа, 2013. – 246 с. 

3. Блакітны скарб Беларусі: рэкі, азёры, вадасховішчы, турысцкі патэнцыял 

водных аб’ектаў. – Мн.: БелЭн, 2007. – 480 с. 

4. Брылеўскі, М.М. Фізічная геаграфія Беларусі: практыкум для студ. геагр. 

фак. / М.М. Брылеўскі, Я.У. Марозаў. – Мн.: БДУ, 2006. – 108 с. 

5. Власов Б. П., Якушко О. Ф., Гигевич Г. С., Рачевский А. Н., Логинова Е. 

В. Озера Беларуси: Справочник. – Минск : БГУ, 2004. – 284 с. 

6. Водные ресурсы Беларуси и их прогноз с учетом изменения климата / А. 

А. Волчек [и др.] / под общ. ред. А. А. Волчека, В. Н. Корнеева. – 

Брест : Альтернатива, 2017. – 239 с.  

7. Геология Беларуси /А. С. Махнач, Р. Г. Горецкий, А. В. Матвеев [и др.]. 

– Минск, 2001. – 815 с. 

8. Геоморфология Беларуси: учеб. пособие для студ. геогр. фак. / О. Ф. 

Якушко, Л. В. Марьина, Ю. Н. Емельянов / под ред. О. Ф Якушко. – Минск, 

2000. – 172 с. 

9. Изменение климата: последствия, смягчение, адаптация: учеб-метод. 

комплекс / М.Ю.Бобрик [и др.] – Витебск: ВГУ им. П.М.Машерова, 2015-424 с. 

10. История и современное состояние географического изучения Беларуси 

/под ред. Б. Н. Гурского, С. А. Польского. – Минск : Университетское, 1988. − 

156 с. 

11. Краткий библиографический указатель трудов географического 

факультета БГУ (1934−2004 гг.) / сост. И. И. Пирожник, В. М. Яцухно. – Минск 

: БГУ, 2004. −127 с. 

12. Кухарчик, Ю.В. Геология четвертичных отложений: пособие / Ю.В. 

Кухарчик. – Мн.: БГУ, 2011. – 160 с. 

13. Клебанович, Н.В. География почв Беларуси: учеб. пособие / Н.В. Кле-

банович, В.С. Аношко и др. – Мн.: БГУ, 2011. – 183 с. 

14. Логинов В.Ф., Лысенко С.А. Современные изменения глобального и 

регионального климата.  Минск: Беларуская навука. 2019. - 315 с. 

15. Логинов В.Ф., Лысенко С.А., Мельник В.И. Изменения климата Бела-

руси: причины, последствия, возможности регулиррования Минск: УП "Энцик-

лопедикс". 2020. - 218 с. 
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16. Лопух, П.С. Гидрология водохранилищ / П.С. Лопух – Мн.: БГУ, 2013 – 

260 с. 

17. Марцинкевич, Г.И. Ландшафтоведение: учеб. пособие / 

Г.И. Марцинкевич, И.И. Счастная. – Мн.: ИВЦ Минфина, 2014. – 288 с. 

18. Матвеев, А. В. Рельеф Белоруссии / А. В. Матвеев, Б. Н. Гурский, Р.И. 

Левицкая. – Минск : Университетское, 1988. – 319 с  

19. Мешечко, Е.Н. Физическая география Беларуси: пособие для студ. 

геогр. фак. / Е.Н. Мешечко; УО "Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина". – 

Брест: БрГУ им. А. С. Пушкина, 2014. – 232 с. 

20. Наука Беларуси в ХХ столетии / НАН Беларуси, комис. по истории 

науки. – Минск : Белорус. наука, 2001. − 1006 с. 

21. Полезные ископаемые Беларуси: к 75-летию БелНИГРИ / редкол.: 

П.З. Хомич [и др.]. – Мн., 2002. – 528 с 

22. Почвы Республики Беларусь/ В.В.Лапа [и др.]; под ред. В.В.Лапы. – 

Минск : ИВЦ Минфина, 2019. – 632 с. 

23. Почвы сельскохозяйственных земель Республики Беларусь: практ. по-

собие / под ред. Г. И. Кузнецова, Н. И. Смеяна. – Минск, 2001. – 432 с. 

24. Природа Беларуси: энциклопедия: 3 т. / редкол.: Т. В. Белова [и др. ] – 

Минск : Белорус. Энцикл. имени П. Бровки. – 2009–2010. – 464 с. 

25. Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т., т. 1 (раздел «Наука» − 

Минск: БелЭН, 2005. − 1040 с. 

26. Решетников, Д.Г. География туризма Беларуси: пособие для студ. фак. 

междунар. отношений / Д. Г. Решетников. – Минск : БГУ, 2012. – 303 с. 

27. Стратегия устойчивого развития Беларуси: экологический аспект / 

Е.А.Антипова [и др.] – Минск: ФУАинформ, 2014. – 336 с. 

28. Фізічная геаграфія Беларусі: вучэб. дап. для студ. геагр. фак. / пад рэд. 

Б.М. Гурскага. – Мн.: БДУ, 1995. – 192 с. 

29. Хвойные леса Беларуси в современных климатических условиях (денд-

роклиматический анализ) / В. Н. Киселев, Е. В. Матюшевская, А. Е. Яротов, П. 

А. Митрахович – Минск.: Право и экономика, 2010. – 202 с. 

30. Якушко, О.Ф. Геоморфология Беларуси: учеб. пособие для студ. геогр. 

фак. / О.Ф. Якушко, Л.В. Марьина, Ю.Н. Емельянов; под ред. О.Ф Якушко. – 

Мн., 2000. – 172 с. 

Статистические сборники 

1. Статистический ежегодник Республики Беларуси. Статистический сбор-

ник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь.  Минск: 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2020. – 471 с. 

2. Регионы Республики Беларуси. Статистический сборник в 2-х т.: Т. 1: 

Социально-экономические показатели / Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь.  Минск: Национальный статистический комитет Рес-

публики Беларусь, 2020. – 808 с. 

3. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь. Статистический 

сборник. / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 

Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2020. – 

199 с. 
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4. Состояние природной среды Беларуси: ежегодное информационно-

аналитическое издание / В.М.Бурак [и др.]; под общ. ред. М.А. Ересько. – 

Минск: РУП «Бел НИЦ «Экология», 2020. – 109 с. 

Картографические пособия 

1. Географический атлас учителя: пособие для учителей учреждений 

общего среднего образования / Государственный комитет по имуществу 

Республики Беларусь; РУП «Белкартография»; В.Н. Шимов (гл. ред.) [и др.]. – 

Минск: ОАО «Полиграфический комбинат им. Я. Коласа», 2017. – 392 с. 

2. Нацыянальны атлас Беларусі. – Мн.: Камітэт па зямельных рэсурсах, 

геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, 2002. – 299 с. 

3. Брилевский, М.Н. Республика Беларусь. Геоэкологическое состояние 

окружающей среды. Настенная карта М 1:500 000 / Брилевский М.Н., Морозов 

Е.В. – Минск: РУП «Белкартография», 2017 

4. Брилевский, М.Н. Брестская область. Физическая карта: учебное 

наглядное пособие для учреждений общего среднего образования/ 

М.Н.Брилевский (научный консультант) – Минск, РУП “Белкартография”, 

2020. – Усл.печ. л. 1,4 . 

5. Брилевский, М.Н. Витебская область. Физическая карта: учебное 

наглядное пособие для учреждений общего среднего образования/ 

М.Н.Брилевский (научный консультант) – Минск, РУП “Белкартография”, 

2020. – Усл.печ. л. 1,4 . 

6. Брилевский, М.Н. Гомельская область. Физическая карта: учебное 

наглядное пособие для учреждений общего среднего образования/ 

М.Н.Брилевский (научный консультант) – Минск, РУП “Белкартография”, 

2020. – Усл.печ. л. 1,4. 

7. Брилевский, М.Н. Гродненская область. Физическая карта: учебное 

наглядное пособие для учреждений общего среднего образования/ 

М.Н.Брилевский (научный консультант) – Минск, РУП “Белкартография”, 

2020. – Усл.печ. л. 1,2. 

8. Брилевский, М.Н. Минская область. Физическая карта: учебное 

наглядное пособие для учреждений общего среднего образования/ 

М.Н.Брилевский (научный консультант) – Минск, РУП “Белкартография”, 

2020. – Усл.печ. л. 1,4. 

9. Брилевский, М.Н. Могилевская область. Физическая карта: учебное 

наглядное пособие для учреждений общего среднего образования/ 

М.Н.Брилевский (научный консультант) – Минск, РУП “Белкартография”, 

2020. – Усл.печ. л. 1,4. 

10. Брилевский, М.Н. Республика Беларусь. Геологическая карта: учебное 

наглядное пособие для учреждений общего среднего образования / 

М.Н.Брилевский, Е.В.Морозов, Л.И.Мурашко (научные консультанты) – 

Минск, РУП «Белкартография», 2021. – Усл.печ.лист. 3,73 (Гриф МО). 

11. Брилевский, М.Н. Республика Беларусь. Физическая карта: учебное 

наглядное пособие для учреждений общего среднего образования / 

М.Н.Брилевский, (научный консультант) – Минск, РУП «Белкартография», 

2021. – Усл.печ.лист. 3,73 (Гриф МО). 
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4.2.  Электронныя рэсурсы 

1. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.minpriroda.gov.by Дата доступа: 01.02.2022; 

2. Государственное предприятие “НПЦ по геологии” [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.geologiya.by. Дата доступа: 01.02.2022; 

3. Институт природопользования НАН Беларуси [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  http://www.ecology.basnet.by. Дата доступа: 01.02.2022; 

4. ГОСКАРТГЕОЦЕНТР ГП «Белгеодезия» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://maps.by/https://geo.by/navigation/ – Дата доступа:01.02.2022. 

5. РУП «Белгосгеоцентр» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gkn.belgeocentr.by; – Дата доступа:01.02.2022. 

6. Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиционного 

загрязнения и мониторинга окружающей среды [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://belgidromet.by/ru/ – Дата доступа:01.02.2022. 

7. Центральный НИИ комплексного использования водных ресурсов 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cricuwr.by – Дата доступа: 

01.02.2022. 

8. УП Проектный институт «Белгипрозем» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://www.belgiprozem.by. Дата доступа: 01.02.2022. 

9. Геопортал земельных информационных систем Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gismap.by. Дата доступа: 

01.02.2022. 

10. Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gki.gov.by. Дата доступа: 

01.02.2022. 

11. ГНПО “НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам” [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  http://www.biobel.by. Дата доступа: 01.02.2022. 

12. ГНУ “Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича 

НАН Беларуси” [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.botany.by. 

Дата доступа: 01.02.2022. 

13. Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.belstat.gov.by. – Дата 

доступа:01.02.2022. 
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4.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ БЕЛА-

РУСИ»  

 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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 ФІЗІЧНАЯ ГЕАГРАФІЯ БЕЛАРУСІ  36 20 (10 

ДН) 

 10  

(2 ДН) 

 

1 Геаграфічнае становішча і даследаваннасць 

прыродных умоў 

2   2 (ДН)  

1.1 Уводзiны. Геаграфічнае становішча 2    Франтальнае апытанне 

1.2 Даследаваннасць прыродных умоў    2 (ДН) Праверка эсэ, прэзентацый. Круглы стол. 

Абмеркаванне эсэ, прэзентацый. Заданне на аду-

кацыйным партале БДУ LMS Moodle 

2 Геолага-геамарфалагічная будова тэрыторыі Беларусі 8 8  

(2 ДН) 

 2 Калоквіум па раздзелу 2  

2.1 Тэктанічная будова Беларусі 2 2   Франтальнае апытанне. Разлікова-графічная 

работа 1 

2.2 Фарміраванне платформавага чахла 2 4   Франтальнае апытанне. Разлікова-графічная 

работа 2 

2.3 Карысныя выкапнi Беларусі 2   2 Франтальнае апытанне. Круглы стол. 

Абмеркаванне  прэзентацый 

2.4 Рэльеф Беларусі і яго гаспадарчае выкарыстанне 2 2 (ДН)   Франтальнае апытанне. Разлікова-графічная 

работа 3. Заданне на адукацыйным партале БДУ 

LMS Moodle 

3 Асаблівасці клімату і гідраграфіі Беларусі 6 4 (ДН)  2 Калоквіум па раздзелу 3 

3.1 Клiмат Беларусі і яго сучаснае змяненне 2 2 (ДН)  2 Франтальнае апытанне. Разлікова-графічная 
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работа 4. Заданне на адукацыйным партале БДУ 

LMS Moodle. 

Круглы стол. Абмеркаванне  прэзентацый 

3.2  Гідрагарафічная сетка і водныя рэсурсы Беларусі 4 2 (ДН)   Франтальнае апытанне. Разлікова-графічная 

работа 5. 

Заданне на адукацыйным партале БДУ LMS 

Moodle 

4 Глебава-расліннае покрыва і жывёльны свет Беларусі 8 6 

(4 ДН) 

 2 Калоквіум па раздзелу 4 

4.1 Глебавае покрыва і зямельныя рэсурсы Беларусі 2 4 (ДН)   Франтальнае апытанне. Разлікова-графічная 

работа 6. 

Заданне на адукацыйным партале БДУ LMS 

Moodle 

4.2 Раслiннасць Беларусі і яе рэгіянальныя асаблівасці 4 2   Франтальнае апытанне. Разлікова-графічная 

работа 7 

4.3 Жывёльны свет Беларусі 2    Франтальнае апытанне 

4.4 Прыродаахоўныя тэрыторыі Беларусі. Захаванне 

біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці 

   2  Круглы стол. Абмеркаванне  прэзентацый 

5 Прыроднае  раянаванне 12 2  2  

5.1 Прыродныя комплексы і прынцыпы фізіка-геаграфічнага 

раянавання 

2    Франтальнае апытанне 

 

5.2 Беларуская Паазерская правiнцыя 2    Франтальнае апытанне 

5.3 Заходне-Беларуская правiнцыя 2    Франтальнае апытанне 

5.4 Усходне-Беларуская правiнцыя 2    Франтальнае апытанне 

5.5 Перадпалеская правiнцыя 2    Франтальнае апытанне 

5.6 Палеская правiнцыя 2 2  2 Франтальнае апытанне. Разлікова-графічная 

работа 8. Выніковая канферэнцыя. Вырашэнне 

(аналіз) кейсаў. Абмеркаванне прэзентацый 


