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В 2022 году исполнилось 70 лет со дня рождения А. К. Карабанова — крупного белорусского ученого-геолога и организа-
тора науки, специалиста в области четвертичной геологии и палеогеографии, геоморфологии, новейшей тектоники и неогеоди-
намики, доктора геолого-минералогических наук, профессора, академика НАН Беларуси, директора Института природопользо-
вания НАН Беларуси (2008—2019). Им разработана оригинальная комплексная методика реконструкции амплитуд неотектони-
ческих движений в области древнего материкового оледенения, сформулирована концепция неотектонической эволюции и 
новейшей геодинамики территории запада Восточно-Европейской платформы, предложены методические приемы составле-
ния неотектонических карт на основе картографирования структурно-формационных комплексов платформенного чехла, име-
ющие важное теоретическое и практическое значение. В настоящей работе дается обзор основных научных достижений ака-
демика А. К. Карабанова.
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2022 marks the 70th anniversary of the birth of A. K. Karabanov. He was a prominent Belarusian geologist and science orga-
nizer, a specialist in the field of the Quaternary geology and paleogeography, geomorphology, neotectonics and neogeodynamics, 
Doctor of geological and mineralogical sciences, Professor, Academician of the NAS of Belarus, Director of the Institute for Nature 
Management of the NAS of Belarus (2008—2019). He developed an original complex methodology for reconstructing amplitudes of 
neotectonic movements in the area of ancient continental glaciation. A. K. Karabanov formulated the concept of neotectonic evolu-
tion and the neogeodynamics of the western part of the East European Platform territory. He proposed methodology for making ne-
otectonic maps. It is based on mapping of structural-formational complexes of the sedimentary cover, which have important theo-
retical and practical value. A review of main scientific achievements of Academician A. K. Karabanov is presented in this paper.
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Введение

Александр Кириллович Карабанов был ярким пред-
ставителем плеяды ученых-геологов, оставивших за-
метный след в развитии белорусской геологической 
науки. Становление личности ученого происходило в 
структурах Академии наук БССР в 1970—80-е годы, ко-
торые, по меткому выражению академика А. А. Махнача, 
относятся к «золотому полувеку белорусской геоло-
гии». Сочетание трудолюбия и таланта позволило 
А. К. Карабанову уже ко второй половине 2000-х годов 
занять достойное место в авангарде белорусской гео-
логии, возглавить Институт природопользования НАН 
Беларуси и стать признанным лидером ряда маги-

стральных направлений геологических исследований 
в стране. Авторы настоящей статьи хотят познакомить 
читателей с этим замечательным человеком, крупным 
исследователем недр и организатором науки в Беларуси.

Из научной биографии

Александр Кириллович Карабанов (25.10.1952 — 
03.08.2019) родился в г. Минске. В 1969 г. окончил спе-
циализированную среднюю школу № 24 г. Минска, где 
на высоком уровне овладел немецким языком и при-
обрел знания основ естественно-научных дисциплин. 
В том же году поступил на географический факультет 
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Белорусского государственного университета. В сту-
денческие годы принимал участие в экспедициях по 
изучению озер Белорусского Полесья, организуемых 
профессором О. Ф. Якушко, а также в сезонных поле-
вых геологических работах под руководством акаде-
мика АН БССР Г. И. Горецкого. С отличием окончил 
университет в 1974 г. и в этом же году был зачислен в 
очную аспирантуру Института геохимии и геофизики 
АН БССР, которую окончил в 1977 г., а в 1983 г. защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата географических наук. В 1991 г. А. К. Карабанову 
было присвоено ученое звание старшего научного со-
трудника, а в 1992 г. он возглавил лабораторию геоло-
гии и геодинамики Института геологических наук НАН 
Беларуси (рис. 1).

фии. В этот период он активно занимался научной ра-
ботой, был вовлечен в организационную деятельность 
и педагогический процесс, руководил аспирантами, 
принимал участие в научных мероприятиях, симпо-
зиумах, семинарах и конференциях различного уров-
ня (рис. 2).

Рис. 1. Заведующий лабораторией А. К. Карабанов (второй 
справа) с коллегами (слева направо: к. г.-м. н. И. Э. Павлов- 
ская, к. г.-м. н. Т. В. Якубовская, к. г.-м. н. Л. И. Мураш- 
ко, В. Ф. Наливайко, член-корреспондент Р. Е. Айзберг). 
Институт геологических наук НАН Беларуси, 1990-е гг.  
Из архива Института природопользования НАН Беларуси
Fig. 1. Head of the laboratory A. K. Karabanov (second from 
right) with colleagues (from left to right: Cand. Sc. I. E. Pavlov- 
skaya, Cand. Sc. T. V. Yakubovskaya, Cand. Sc. L. I. Murashko, 
V. F. Nalivaiko, Corresponding Member R. E. Aizberg). Institute 
of Geological Sciences of the NAS of Belarus, 1990s. From  
the archive of the Institute of Nature Management of the NAS  

of Belarus

Рис. 2. А. К. Карабанов принимает участие в работе 
Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы современной геологии, геохи-
мии и географии» в Брестском государственном универ-
ситете имени А. С. Пушкина (Брест, Беларусь), 2011 г.  

Из архива М. А. Богдасарова
Fig. 2. A. K. Karabanov takes part in the International scientific-
practical conference «Actual problems of modern geology, 
geochemistry and geography» in the A. S. Pushkin Brest State 
University (Brest, Belarus), 2011. From the archive of 

M. A. Bahdasarau

В последующие годы Александр Кириллович, не 
забывая о проблемах геологии и палеогеографии квар-
тера, занимался изучением неотектоники и неогеоди-
намики территории Беларуси и смежных регионов 
Восточно-Европейской платформы в тесном сотруд-
ничестве с академиками Р. Г. Гарецким и А. В. Матвеевым, 
членом-корреспондентом Р. Е. Айзбергом и профессо-
ром Э. А. Левковым. Результатом выполненных иссле-
дований явилась защита в 2002 г. диссертации на со-
искание ученой степени доктора геолого-минерало-
гических наук, которая получила высокую оценку не 
только белорусских геологов, а также коллег из России, 
Украины, Польши и стран Балтии. В 2004 г. он был из-
бран членом-корреспондентом, а в 2014 г. — академи-
ком НАН Беларуси; в 2011 г. ему присвоено ученое зва-
ние профессора по специальности «геология». С 2008 
по 2019 г. Александр Кириллович возглавлял Институт 
природопользования НАН Беларуси и созданную в его 
структуре лабораторию геодинамики и палеогеогра-

Несмотря на большую занятость на протяжении 
последних лет жизни, Александр Кириллович никогда 
не упускал возможности заниматься наукой, что по-
зволило ему получить фундаментальные результаты 
по ряду научных направлений, на которых мы остано-
вимся подробнее.

Четвертичная геология, стратиграфия  
и палеогеография, геоморфология

Научные интересы А. К. Карабанова на начальном 
этапе карьеры и первые значимые результаты иссле-
дований были связаны с такими областями знаний, 
как четвертичная геология, стратиграфия и палеогео-
графия квартера и геоморфология. Со студенческих 
лет он принимал участие в геологических экспедици-
ях, что укрепило его интерес к научным исследовани-
ям, стремление к всестороннему и объективному из-
учению интересующих его научных проблем (рис. 3). 
Так, обучаясь в аспирантуре под руководством профес-
сора Э. А. Левкова, Александр Кириллович занялся ис-
следованием особенностей строения коренных пород 
и перекрывающей их толщи антропогеновых отложе-
ний, рельефа современной земной поверхности и па-
леогеографических условий формирования Гродненской 
возвышенности.

Комплексный подход при реализации исследова-
ний позволил Александру Кирилловичу сделать ряд 
важных выводов, а именно: установить, что Гродненская 
возвышенность является эталоном крупных ледораз-
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Рис. 4. А. К. Карабанов за изучением гляциодислокаций 
в меловом карьере, 1990-е гг. Из архива Института приро- 

допользования НАН Беларуси
Fig. 4. A. K. Karabanov is studying glaciodislocations in a chalk 
quarry, 1990s. From the archive of the Institute of Nature 

Management of the NAS of Belarus

дельных форм рельефа, появление и локализация ко-
торых предопределены особенностями геологическо-
го строения субстрата и динамикой древнематерико-
вых ледников; выделить стадии эволюции возвышен-
ности — цокольную, островную, маргинальную; доказать, 
что разновозрастные ледниковые покровы унаследо-
ванно увеличивали площадь и абсолютные отметки 
возвышенности за счет надстройки гляцигенных ком-
плексов вокруг первичного цоколя, испытавшего на 
новейшем этапе дифференцированное поднятие. Анализ 
особенностей строения и возраста рельефа изученной 
возвышенности позволил выделить в ее пределах зо-
ны средне- и позднеантропогенового ледникового ре-
льефа, подразделяющиеся на ряд генетически одно-
родных гляциоморфологических комплексов; пока-
зать важную роль гляциотектоники в формировании 
структуры четвертичной толщи и рельефа ледораздель-
ных возвышенностей и необходимость учета гляциотек-
тонических явлений при постановке стратиграфиче-
ских, палеогеографических и геоморфологических ис-
следований. По материалам кандидатской диссерта-
ции была опубликована монография «Гродненская 
возвышенность: строение, рельеф, этапы формирова-
ния» (Карабанов, 1987).

В дальнейшем научное сотрудничество А. К. Ка- 
рабанова и Э. А. Левкова продолжилось, результатом че-
го явилась серия публикаций по наиболее актуальным 
вопросам ледникового морфолитогенеза. Так, при из-
учении Гродненско-Новогрудского пояса краевых лед-
никовых образований было обосновано применение 
метода угловых несогласий для выделения и обоснова-
ния рубежей фаз и стадий, а в отдельных случаях — опре-
деления предельных границ продвижения разново-
зрастных ледниковых покровов, выявления динамики 
льда в краевой зоне, степени его активности (Карабанов, 
Левков, 1986). Комплексные исследования в Белорусском 
Поозерье — области развития последнего (поозерско-

Рис. 3. Участники полевой экскурсии во время проведе-
ния в Белорусии VIII Всесоюзного совещания «Краевые 
образования материковых оледенений», 1990 г. А. К. Ка- 
рабанов — 1-й слева во 2-м ряду. Справа от него — профес-
сор Э. А. Левков. Из архива Института природопользования 

НАН Беларуси
Fig. 3. Participants of a field excursion during the 8th All-
Union Conference «Marginal formations of continental 
glaciations» in Belarus, 1990s. A. K. Karabanov — the first 
from the left in the second row. To his right is Professor 
E. A. Levkov. From the archive of the Institute of Nature 

Management of the NAS of Belarus

го) оледенения — позволили установить особенности 
строения и развития озерных котловин. Значитель- 
ная их часть в современном рельефе представлена в ви-
де ложбин ледникового выдавливания, характеризую-
щихся значительной вытянутостью и глубиной, груп-
пировкой в дугообразные цепи, ориентировкой парал-
лельно фронту сформировавших их ледниковых язы-
ков (Карабанов, Левков, 1988). Показано, что многие 
озерные котловины полностью или частично окруже-
ны инъективными озоподобными грядами (озами вы-
давливания), имеющими в плане прямолинейные или 
(реже) извилистые очертания, сформированными на ста-
дии омертвления периферической части ледникового 
покрова в полосе шириной до нескольких десятков ки-
лометров. Механизм их возникновения объясняется 
выдавливанием материала, строящего гряду, под воз-
действием веса блоков мертвого льда, «пломбировав-
шего» котловины современных озер и другие пониже-
ния (Карабанов, Левков, 1990, 1992). Описаны широко 
распространенные в Белорусском Поозерье холмы, мор-
фологически сходные с камами, но имеющие иное вну-
треннее строение и генезис, — камоиды. Они являются 
частью краевых ледниковых образований и подразде-
ляются на два основных типа — скибовый (складчато-
чешуйчатый) и диапировый (Карабанов, Левков, 1993).

Большое внимание А. К. Карабанов уделял изуче-
нию криогенных явлений и их роли в формировании 
четвертичных отложений и рельефа (рис. 4).

Совместно с Э. А. Левковым и В. Н. Губиным был 
охарактеризован криогенный микрорельеф (Левков и 
др., 1988a). В долине р. Эсса он представлен 4—6-уголь-
ными полигонами размером от 30—40 до 150—200 м, а 
в окрестностях д. Звонь (Ушачский район, Витебская об-
ласть) были обнаружены и описаны морозобойные кли-
нья в поозерских флювиогляциальных отложениях фрон-
тальной части Ушачского ледникового комплекса. Был 
описан реликтовый пинго (булгуннях), обнаруженный 
западнее д. Латыгово (Бешенковичский район, Витебская 
область), представленный в современном рельефе коль-
цевой формой (Боровнянская кольцевая структура), цен-
тральная часть которой занята заболоченным пониже-
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нием и котловиной оз. Боровно (Левков, Карабанов, 1990). 
Анализ особенностей формирования гидросети и релье-
фа долин малых рек в зоне последнего (поозерского) 
оледенения позволил сделать вывод о том, что в их ди-
намике начиная с аллерёда заметную роль играли тер-
мокарстовые процессы, обусловленные таянием погре-
бенного льда и многолетнемерзлых грунтов, приведшие 
к появлению просадочных форм (Левков и др., 1988b). 
По мнению авторов работы, этот процесс завершился в 
пребореале.

В работе (Гурский и др., 1990) показано, что при 
определении пределов распространения ледниковых 
покровов и в палеогеографических реконструкциях в 
комплекс используемых методов необходимо включать 
петрографический анализ грубообломочных фракций 
морен, которые обнаруживаются в понижениях, унас-
ледованных современными речными долинами. Так, 
отдельные участки долин рр. Сож, Березина, Днепр, 
Птичь, Неман и др. имеют спрямленную конфигура-
цию, и по ним ледниковые языки спускались на не-
сколько десятков километров южнее основной поло-
сы конечных морен. Результаты выполненной оценки 
величины экзарационного среза пород кристалличе-
ского фундамента в центре Скандинавского оледене-
ния показали, что его величина составила 21.2 м. Были 
выделены зоны слабой, умеренной (около 15—25 м) и 
значительной (35—45 м) экзарации и показано, что на 
территории Беларуси содержание обломков кристал-
лических пород Балтийского щита в ледниковых от-
ложениях уменьшается в южном направлении от 20 до 
2 % (Левков, Карабанов, 1994a).

Большой интерес у А. К. Карабанова вызывало из-
учение валунов как природных объектов и предметов 
сакральной сферы, связанных с традиционными ве-
рованиями белорусского народа. Важно отметить, что 
это направление исследований, лежащее на стыке есте-
ственных и гуманитарных наук, развивалось его учи-
телем Э. А. Левковым, который в 1993 г. опубликовал 
одну их первых популярных книг по этой теме — 
«Маўклівыя сведкі мінуўшчыны» (Ляўкоў, 1992). В даль-
нейшем его исследования успешно продолжил 
Александр Кириллович. Первым важным результатом 
работ по «валунной» тематике можно считать выход в 
свет в 2011 г. коллективной монографии «Культавыя і 
гістарычныя валуны Беларусі» (Карабанаў и др., 2011), 
в которой приведены описания более 360 валунов, об-
наруженных на территории Беларуси, с которыми свя-
заны различные легенды, предания и исторические 
сведения. Некоторые материалы по белорусским куль-
товым валунам были использованы при подготовке 
коллективной монографии «Культовые камни Восточной 
Европы: Беларусь, Латвия, Литва, Россия» (Мизин и др., 
2018). Своеобразными культовыми образованиями на 
территории Беларуси также считаются некоторые хол-
мы; их названия, расположение и конфигурация фор-
мируют своеобразный пласт культурного наследия. 
Коллективом авторов при участии А. К. Карабанова 
подготовлена и опубликована монография «Сакральныя 
ўзгоркі Беларусі» (Вінакураў и др., 2021), в которой хол-
мы рассматриваются в качестве природных ландшафт-
ных объектов и как своеобразное этнокультурное про-
странство в мифологической и ритуальной традиции. 
Позже текст монографии 2011 г. был значительно рас-
ширен и переработан, что послужило основанием для 

выпуска второго издания (Карабанаў и др., 2022). В об-
новленном варианте книги приведены описания бо-
лее 500 валунов, дана их геологическая и этнографи-
ческая характеристика.

Важным аспектом научной деятельности А. К. Ка- 
рабанова было участие в разработке стратиграфиче-
ских схем отложений квартера территории Беларуси. 
Проблема составления актуальной и современной схе-
мы стратиграфического расчленения четвертичных 
отложений Беларуси остро стояла в начале 2000-х гг.  
С момента опубликования предыдущего варианта схем 
прошло около тридцати лет, накопившиеся научные 
материалы за этот период требовали тщательного обоб-
щения. Большим авторским коллективом при участии 
Александра Кирилловича в 2005 г. был представлен 
проект третьего поколения стратиграфической схемы 
четвертичных отложений Беларуси, в которой выде-
лялись горизонты и подгоризонты, предложена схема 
районирования территории страны по особенностям 
строения четвертичного разреза (Санько и др., 2005). 
В дальнейшем проект схемы был предложен к утверж-
дению в качестве унифицированного варианта стра-
тиграфической схемы четвертичных отложений 
Беларуси, рассмотрен и утвержден приказом Де- 
партамента по геологии Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь № 49 от 22.09.2010 г. и опубликован (Кручек 
и др., 2010).

Большой объем исследований был выполнен при 
активном участии А. К. Карабанова в рамках совмест-
ных белорусско-польских региональных геологических 
работ. Во время проведения полевых исследований на 
территории Брестского, Березовского, Каменецкого, 
Кобринского и Малоритского районов Брестской обла-
сти получены новые данные о геологическом строении 
четвертичных отложений, уточняющие границу распро-
странения припятского оледенения в приграничных 
районах Беларуси и Польши, а также об истории разви-
тия растительности позднеберезинского, александрий-
ского и раннеприпятского времени в указанном регио-
не (Marks et al., 2018). По полученным материалам под-
готовлены и опубликованы комплекты геологических 
карт приграничной территории Польши и Беларуси в 
масштабе 1 : 250 000 (районы гг. Бяла-Подляска, Брест, 
Сокулка, Гродно) (Ber et al., 2011; Krzywicki et al., 2017).

Неотектоника и неогеодинамика  
территории Беларуси и смежных регионов, 
геоэкология

Изучение научного наследия А. К. Карабанова по-
зволяет сделать вывод о том, что разработкой проблем 
неотектоники и неогеодинамики территории Белорус- 
сии и сопредельных регионов Европы он занялся в се-
редине 1980-х  гг. совместно со своим учителем 
Э. А. Левковым, сразу же после защиты кандидатской 
диссертации. Это научное направление стало для не-
го одним из главных. Так, уже в 1987 г. в журнале 
«Геоморфология» была опубликована одна из первых 
работ А. К. Карабанова, посвященная оценке роли нео- 
тектоники и оледенения в формировании гидрогра-
фической сети Белоруссии (Левков, Карабанов, 1987b). 
Согласно приведенным в этой работе данным, за но-
вейший этап (от среднего олигоцена до настоящего 
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времени) территория Белоруссии испытала неравно-
мерную деформацию с амплитудой 150—170  м. 
Результатом этого явилась заметная перестройка струк-
турного плана с образованием моноклинали, направ-
ленной с юго-востока на северо-запад в сторону При- 
балтики, что сказалось на особенностях формирова-
ния современного рисунка гидросети. Например, не-
которые спрямленные участки долин Днепра, Припяти, 
Западной Двины, Березины и других рек контролиру-
ются локальными структурами. Другие работы были 
посвящены выявлению активизированных на новей-
шем этапе разломов и их влиянию на формирование 
ледникового рельефа в северной части Белоруссии. 
Подробно описан Жеринский линеамент, образован-
ный в результате тектонических движений по актив-
ному в позднем плейстоцене Чашникскому разлому и 
в современной земной поверхности представленный 
полосой ориентированного рельефа шириной от 0.2 
до 1.0 км, состоящей из озовых и озоподобных гряд 
(Левков, Карабанов, 1994b).

Накопленные к концу 1980-х гг. материалы по не-
отектонике позволили Э. А. Левкову и А. К. Карабанову 
разработать карту неотектонического районирования 
территории Белоруссии (Левков, Карабанов, 1987a). На 
ней показаны изобазы суммарной неотектонической 
деформации допозднеолигоценовой поверхности, ак-
тивные на новейшем этапе соляные структуры, площа-
ди позднеолигоцен-плейстоценового карстообразова-
ния, линеаменты, кольцевые структуры, эпицентры 
землетрясений, выделены неотектонические зоны, ло-
кальные структуры и др. В работе также охарактери-
зованы две стадии, на которые подразделяется нео- 
тектонический этап: позднеолигоцен-неогеновая и 
антропогеновая. Кроме этого, была разработана ори-
гинальная схема неотектонического районирования 
территории Белоруссии по данным дешифрирования 
космических снимков (Губин и др., 1988). Сфор- 
мулированы дешифровочные признаки главных ланд-
шафтных индикаторов проявлений новейшей текто-
ники, выделены зоны региональных разломов, коль-
цевые и локальные структуры, проявившиеся на нео- 
тектоническом этапе, площади поднятий и опусканий.

Особенно плодотворной стала работа, проведенная 
А. К. Карабановым во второй половине 1990-х гг. 
совместно с учеными НАН Беларуси, группой геологов 
из Украины, Польши, Литвы, Латвии, России, Германии, 
Дании и других стран в рамках проекта №  346 
Международной программы геологической корреляции 
ЮНЕСКО «Неогеодинамика депрессии Балтийского 
моря и прилегающих областей» (1994—1997 гг.). 
Полученные при выполнении этого проекта материалы 
легли в основу защищенной Александром Кирилловичем 
в 2002 г. диссертации «Неотектоника Беларуси» на 
соискание ученой степени доктора геолого-
минералогических наук, а также ряда коллективных 
монографий (Айзберг и др., 2007, 2009; Карабанов и 
др., 2009) и научных статей в ведущих отечественных 
и зарубежных изданиях (Гарецкий и др., 1999; Палиенко 
и др., 1998; Garetsky et al., 1997).

Основные результаты исследований, полученные 
А. К. Карабановым по рассматриваемому направлению, 
заключаются в ряде научных положений. Была 
разработана оригинальная методика реконструкции 
амплитуд неотектонических движений, которая 

позволила выделить неотектонические структуры 
разного ранга и выявить характер тектонических и 
геодинамических процессов, протекавших в новейшее 
время на территории Беларуси и смежных областей 
Центральной Европы. Определены суммарные 
амплитуды неотектонических движений и проведено 
неотектоническое районирование западного сектора 
Евразийской литосферной плиты, установлены 
крупнейшие неотектонические структуры запада 
Восточно-Европейской и Западно-Европейской 
платформ. На территории Беларуси А. К. Карабанов 
выделил 11 неотектонических структур второго ранга 
и сотни локальных, установил основные особенности 
сети активных в новейшее время разрывных нарушений 
земной коры, дал их классификацию и определил 
основные кинематические типы, выявил главные 
геодинамические факторы, определявшие характер 
неотектонических процессов, особенности напря- 
женного состояния верхней части земной коры 
территории республики и сопредельных областей 
Восточно-Европейской платформы (воздействие 
Альпийско-Карпатского орогена, заложение в среднем 
плейстоцене Восточно-Балтийской рифтовой системы, 
гляциоизостатическое и гляциотектоническое 
воздействие плейстоценовых оледенений).

Важным результатом исследований А. К. Караба- 
нова является разработка в составе научного коллек-
тива сейсмотектонической карты Белорусско-
Прибалтийского региона, на которой выделены свя-
занные с активными разломами сейсмогенные и по-
тенциально-сейсмогенные зоны возможного воз- 
никновения очагов землетрясений, контролирующие 
распределение эпицентров землетрясений (Айзберг  
и др., 1997; Гарецкий и др., 1997). Результаты этих ис-
следований в последующем были использованы при 
выборе участка для строительства Белорусской атом-
ной электростанции (Карабанов и др., 2012).

В последние годы А. К. Карабанов много внима-
ния уделял радоновой проблематике. Совместно с ака-
демиком А. В. Матвеевым и к. г.-м. н. М. И. Автушко бы-
ли изучены особенности распределения объемной ак-
тивности радона в наиболее распространенных типах 
четвертичных отложений и коренных пород платфор-
менного чехла и кристаллического фундамента на тер-
ритории Беларуси. Выделены радоновые аномалии в 
приповерхностных отложениях, построена схема рай-
онирования территории Беларуси по степени радоно-
вой опасности. Обоснованы мероприятия по миними-
зации возможного негативного влияния радоновых 
аномалий на геоэкологическую обстановку, разрабо-
таны рекомендации по проведению постоянного мо-
ниторинга объемной активности радона и состояния 
здоровья населения в наиболее радоноопасных зонах 
(Матвеев и др., 2017). Проведенные расчеты показали: 
в среднем по стране доза облучения населения за счет 
радона составляет 3.6 мЗв/год, что значительно пре-
вышает получаемую дозу от «чернобыльских» радио-
нуклидов на загрязненных территориях, которая в на-
стоящее время редко превышает значение в 1 мЗв/год 
(Ярошевич и др., 2013). При участии А. К. Карабанова 
была разработана геоинформационная база данных, 
которая ежегодно актуализируется и является инфор-
мационной основой для планирования и реализации 
мониторинга радиоэкологической ситуации на терри-
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тории Беларуси, зонирования территории и оценки 
доз облучения населения радоном (Жук и др., 2019).

Заключение

Академика А. К. Карабанова нет с нами более трех 
лет. В воспоминаниях людей, которые знали его и ра-
ботали с ним, он предстает как человек с высокими 
личностными качествами. Его отличали доброжела-
тельность, интеллигентность, широкая эрудирован-
ность, деликатность. Кроме добрых воспоминаний о 
себе Александр Кириллович оставил в наследие нам и 
потомкам результаты своей творческой деятельности, 
изложенные более чем в 450 научных и научно-попу-
лярных публикациях, в том числе 30 монографиях, бо-
лее 50 картах и атласах. В данной статье кратко рас-
смотрены лишь основные результаты его исследова-
ний в области наук о Земле. Безусловно, научные до-
стижения Александра Кирилловича значительно 
масштабнее и заслуживают более детального анализа 
как в области неотектоники и неогеодинамики, так и по 
другим направлениям — четвертичной геологии, стра-
тиграфии и палеогеографии, геоморфологии и геоэко-
логии.
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