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Трапповый магматизм – особый тип континентального магматизма, для которого 

характерен огромный объем излияния базальтовых лав за геологически короткое 
время на больших территориях. Главный компонент траппового магматизма – эффу-
зивные, реже интрузивные породы (базальты, долериты, диабазы, габбро). Траппы 
широко распространены на древних платформах: в Сибири (Тунгусская синеклиза) в 
Индии(на плоскогорье Декан), в Южной Африке (впадина Кару) и в Южной Амери-
ке (в долине р. Парана). С траппами связаны многие полезные ископаемые (алмазы, 
цеолиты, графит, исландский шпат). Расслоенные интрузии могут содержать медно-
никелевые руды, а в ЮАР – металлы платиновой группы. Трапповая формация уста-
новлена и на территории Беларуси, но изучена с точки зрения полезных ископаемых 
недостаточно. Это актуальное и перспективное направление белорусской геологии. 

Ключевые слова: докембрий; венд; волынская серия; вулканические породы. 

На территории Беларуси трапповый магматизм проявился раньше, 
чем на других древних платформах, еще в докембрии в венде на поздне-
байкальском этапе ее развития. Магматические образования представле-
ны преимущественно основными вулканическими (эффузивными и пи-
рокластическими) породами волынской серии, мощность которой дости-
гает 300–500 м. Они развиты в виде непрерывного покрова на юго-
западе Беларуси (рис. 1), а также в прилегающих районах соседних го-
сударств на северо-западе Украины и востоке Польши. 

Стратиграфическое положение вендских вулканогенных образований, 
составляющих среднюю часть разреза волынской серии, достаточно оп-
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Кроме трех основных областей развития пород трапповой формации 
в области активного траппового вендского вулканизма выявлено 
10 сравнительно небольших интрузивных тел, сложенных основными 
гипабиссальными породами, которые приурочены к разным стратигра-
фическим уровням. 

Волынская серия неоднородна по своему составу. В ней установлены 
эффузивные, магматические и осадочные породы в различных сочетаниях. 

Основными типами эффузивных пород вендского магматическою 
комплекса являются базальты (рис. 2) и долерито-базальты. Наиболее 
распространены безоливиновые базальты с интерсертальной и толеито-
вой структурой. Периферические зоны и отдельные тонкие потоки сло-
жены миндалекаменными, в кровле и подошве потоков – миндалекамен-
но- и брекчиевидными, пузыристыми афанитовыми, полустекловатыми 
разностями с апоинтерсертальной, гиалопилитовой и витрофировой 
микроструктурой основной массы [2]. Наиболее характерные, обильно и 
повсеместно развитые вторичные минералы базальтов – хлорит, гидро-
окислы железа, альбит, серицит, иддингсит, боулингит, карбонаты, 
анальцим, цеолиты, монтмориллонит и другие глинистые минералы. 

 
Рис. 2. Базальт из волынской серии Подлясско-Брестской впадины 

(из коллекции Л. И. Мурашко, фото автора) 

Лавобрекчии приурочены обычно к границам лавовых потоков. Это 
пестроцветные (серо-зеленые, коричнево-бурые, темно-серые, лиловые) 
породы, сложенные угловатыми обломками разнообразных по структуре 
и текстуре базальтов, базальтовых шлаков, сцементированных лавой. 
Участками в цементе лавобрекчий встречаются обильные новообразова-
ния цеолитов, кальцитов, халцедона, хлорита, а также палагонита. 

Туфы основного состава представлены всеми гранулометрическими и 
структурными разностями – от агломератовых глыбово-бомбовых ли-
токластических туфов и лаво-шлаковых туфобрекчий до пепловых 
(алевритопелитовых) витрокластических туфов (рис. 3). 
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Рис. 3. Туфиты и туфы волынской серии 
(из коллекции Л. И. Мурашко, фото автора) 

Средние и кислые вулканиты, установленные в разрезе вулканоген-
ной толщи Подлясско-Брестской впадины, представлены петрографиче-
ски пестрым комплексом пород. По содержанию щелочей среди них вы-
деляются породы нормального ряда (андезитоидные дациты, риодацигы, 
плагиолииариты) и субщелочного ряда (трахиандезидациты,  
трахилипариты). 

Интрузивные породы. Все выявленные и изученные в разной степени 
интрузивные тела или их отдельные участки относятся к недифференци-
рованным и слабо дифференцированным траппам. В них более или ме-
нее выражены лишь явления кристаллизационной микродифференциа-
ции, которая происходила, главным образом, на месте застывания ин-
трузивных тел. Этим обусловлено петрографическое однообразие ин-
трузивных пород, среди которых резко преобладают габбро-долериты. 
Из других гипабиссальных и субвулканичсских пород в небольшом ко-
личестве представлены пегматоидные габбро, контактовые долериты и 
базальты разной степени кристалличности (вплоть до гиалобазальтов), 
субвулканические порфировые долерито-диабазы, представленные оли-
винсодержащими и безоливиновыми разностями. 

Установленное многообразие вулканогенных и вулканогенно-
осадочных пород волынской серии позволяет надеяться на перспектив-
ность их на полезные ископаемые – задача, требующая дальнейших ма-
териально и трудозатратных аналитических работ. Не менее важным 
представляется решение проблемы корреляции траппового манматизма 
на территории Беларуси с глобальными событиями неопротерозоя и 
стратиграфической привязки волынской серии к подразделениям Меж-
дународной хроностратиграфической шкалы. 
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