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Впервые выделены и изучены палинокомплексы коренёвской свиты индского яруса нижнего 

триаса в параметрической скв. Приволье 2П в зоне сочленения Северо-Припятского плеча и Гомель-

ской структурной перемычки, что позволило уточнить область распространения нижнетриасовых от-

ложений в пределах данных тектонических структур на юго-востоке Беларуси. 
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Параметрическая скв. Приволье 2П расположена южнее деревни Азделино Гомельского 

р-на Гомельской обл. Беларуси, что в тектоническом отношении соответствует зоне сочлене-
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ния Северо-Припятского плеча и Гомельской структурной перемычки. Ранее граница распро-

странения нижнетриасовых (коренёвских) отложений проводилась южнее, однако изучение 

палинокомплексов в разрезе скв. Приволье 2П позволило выделить отдельный изолирован-

ный участок распространения данных образований значительно севернее прежнего контура 

(рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения скв. Приволье 2П 
1 – область распространения нижнетриасовых (кореневских) отложений [6, с уточнениями]; 2 – граница распро-

странения нижнетриасовых отложений; 3 – разломы, нарушающие и ограничивающие залегание нижнетриасо-

вых отложений (а – суперрегиональный, б – региональные, в – субрегиональные и локальные); 4 – погребённые 

разломы (а – региональные, б – субрегиональные и локальные); 5 – скважины (а – параметрические, б – нефтя-

ные, в – на поиски трубок взрыва, г – гидрогеологические, д – прочие). 
 

Ранее палинокомплексы триасового возраста были известны только в Припятском про-

гибе как определения И. С. Макаровой в породах мозырской свиты нижнего триаса скв. Пру-

док 20к (инт. 655,3–665,9 м). В зеленовато-серой глине, с трещинами усыхания, единичными 

конхостраками и многочисленными мелкими остатками рыб ей были определены следующие 

миоспоры: Voltziapites vulgaris Mal., Lebachiacites saratoviensis Mal., Cordaianitus excelcus 

Mal., Platysaccus cf. papillosus (Pot.) Klaus, Anqustisulcites klausii Frund., Verrucosisporites 

krempii Mädl., Punctatisporites triassicus Schulz., Osmundacidites senetus Balme, Sulcatisporites 

sp. и др. [2; С. 279]. Сейчас эти данные пополнены новыми находками спор и пыльцы в отло-

жениях коренёвской свиты индского яруса нижнего отдела триасовой системы [2, 3], в 

скв. Приволье 2П. В её разрезе они вскрыты в инт. 257,7–270,0 м (мощность – 12,3 м) (рис. 2). 

Они трансгрессивно залегают на породах воронежского горизонта (уваровичская свита) 

франского яруса верхнего девона [4] и перекрываются со стратиграфическим перерывом об-

разованиями батского яруса средней юры. В нижней части (инт. 262,2–270,0 м) разрез нижне-

триасовых отложений скв. Приволье 2П сложен песчаником бурым и пестроцветным, места-

ми разнозернистым, крепким, участками алевритистым, с единичным прослоем доломита 

песчанистого, с кремовым оттенком.  
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В интервалах 262,0–265,0 м и 267,5–270,0 м породы охарактеризованы палинологиче-

ски. Здесь среди миоспор определены следующие виды: Tripartina velaria Mal., Todites sp.  

[1; С. 50, табл. 1, фиг. 8], являющиеся наиболее характерными для триасовых отложений  

[1, 5]. Среди сопутствующих форм встречаются также: Conglomeratispora triassica (Mal.) 

War., Matonia triassica Kara-Murza emend War., Granizonospora vulgaris f. elegans (Luber) War., 

Leiotriletes elegans Kara-Murza, L. nigratus Naum., Chomotriletes sp.  

Пыльца представлена комплексами видов: Pleuromeria cf. rossica Neuburg., Caytonidites 

alaticonformis Mal., Patellina plicata Mal., Striatocedryites parviextensisaccus (Sam.) V. Sauer, 

являющихся также руководящими и характерными для триасовых отложений. Представите-

лями сопутствующих и транзитных форм являются: Pseudopicea cf. regia War., 

Tsugaepollenites cf. oriens Klaus, Podocarpites sp. 2, Protohaploxypinus trivialis (Naum.) Sam., 

Entylissa cycadiformis Naum., Caytonia cf. gracilis War., Lebachia insignis War., 

Striatohaploxypinites sp. 1, Striatopodocarpites tojmensis Sedova, Cedruites micrdyction War., 

Entylissa aff. typica (Mal.) War. В палинокомплексах нижней части разреза коренёвской свиты 

миоспоры и пыльца содержатся в очень небольшом количестве, среди них здесь преобладает 

пыльца. 

В отличие от нижней, верхняя часть разреза образований нижнего триаса (инт.  

256,8–262,2 м) скв. Приволье 2П (рис. 2) представлена песчаником сизовато-серым, мелко-

зернистым, плитчатым, слабослюдистым, местами алевритистым. Здесь, в интервале глубин 

257,7–262,2 м породы охарактеризованы палинологически. В установленных палинокомплек-

сах миоспоры и пыльца также немногочисленны, однако в них, в отличие от палинологиче-

ских ассоциаций нижней части разреза коренёвской свиты, преобладают миоспоры. Их видо-

вой состав следующий: Osmunda granulata War., Conglomeratispora triassica (Mal.) War., 

Osmindopsis ((?) spinosa (Naum.) Kara-Murza emend. War., Hymenophyllum aff. granulatum Fad., 

Matonia rhomopiformis Fad., M. triassica Kara-Murza emend War., Camptotriletes tortuosus War., 

Knoxisporites rurcatus (Bolch.) War., Azonoletes vevis Luber, Stenozonotriletes aff. bellus War., 

Retusotriletes radiatus (Kara-Murza) War., Leiotriletes elegans Kara-Murza, являющиеся сопут-

ствующими и транзитными для триаса, перми–триаса, триаса–юры, перми–мела [1, 5]. 

Пыльцевой спектр представлен видами: Stachycarpites lobisaccata Mal., 

Protohaploxypinus sp. [1; С. 124, табл. 16, фиг. 1], являющиеся руководящими для нижнего 

триаса, а также транзитными формами: Asaccites f1 War. et Kara-Murza, Podocarpites cf. 

tricocca (Mal.) War., P. major (Lub.) War. Cedruites micrdyction War., Protohaploxypinus trivialis 

(Naum.) Sam., P. pellucidus Reinhardt, Striatohaploxypinus latissimus (Luber) V. Sauer emend. 

War. [1, 5]. 

Анализ состава комплексов руководящих и преобладающих видов миоспор и пыльцы, 

выделенных из разреза коренёвской свиты нижнего триаса, позволяет сопоставлять данные 

спорово-пыльцевые комплексы с одновозрастными ассоциациями из отложений индского 

яруса северо-востока Восточно-Европейской и Западно-Сибирской платформ, а также с па-

линокомплексами нижнего триаса Австралии на основании присутствия в них таких видов, 

как: Tripartina velaria Mal., Todites sp., Patellina plicata Mal., Pleuromeria cf. rossica Neuburg, 

Caytonidites elaticonformis Mal., Protohaploxypinus sp. [1, 5, 7]. 

В заключение отметим, что особенность данной работы заключается в том, что в разре-

зе скв. Приволье 2П юго-восточной части Беларуси впервые выделены и изучены палино-

комплексы коренёвской свиты индского яруса нижнего триаса, которые позволили уточнить 

контур распространения коренёвских отложений зоны сочленения Северо-Припятского плеча 

и Гомельской структурной перемычки [6]. До этого коренёвская свита выделялась здесь пре-

имущественно на основании литолого-геофизических данных, что и отражено в ряде публи-

каций [4, 6]. Полученные в процессе палинологического исследования результаты необходи-

мо учитывать при внесении уточнений и дополнений в стратиграфическую схему триасовых 

отложений Беларуси [3].  
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Рисунок 2 – Биостратиграфический разрез нижнетриасовых отложений скв. Приволье 2П 
1 – песчаник разнозернистый; 2 – песчаник мелкозернистый; 3 – песчаник алевритистый; 4 – песчаник вулкано-

миктовый; 5 – глина; 6 – алевролит глинистый; 7 – алевролит песчанистый; 8 – доломит опесчаненный; 9 – пест-

роцветность; 10 – стратиграфические перерывы; 11 – образцы, отобранные на палинологический анализ. 
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К этому следует добавить, что в последнее время подобный спорово-пыльцевой ком-

плекс раннетриасового возраста обнаружен и в скв. ГГК-2 (инт. 450,5–489,1 м), пробуренной 

в юго-западной части Воронежской антеклизы (рис. 1), о результатах изучения которого бу-

дет сообщено в будущем в отдельной публикации. 

 

Библиографические ссылки 
1. Варюхина Л. М. Споры и пыльца красноцветных и угленосных отложений перми и триаса 

северо-востока европейской части СССР. Л. : Наука, 1971. 

2. Голубцов В. К., Монкевич К. Н. Триасовая система // Геология Беларуси / Под ред.  

А. С. Махнача, Р. Г. Гарецкого, А. В. Матвеева и др. Минск : ИГН НАН Беларуси, 2001. С. 273–284. 

3. Голубцов В. К, Монкевич К. Н. Триасовая система // Стратиграф. схемы докембр. и фанерозой. 

отложений Беларуси: объясн. зап. / Под ред. С. А. Кручека, А. В. Матвеева, Т. Я. Якубовской и др. 

Минск : БелНИГРИ, 2010. С. 133–142. 

4. Кручек С. А., Обровец С. М., Левый М. Г. Об оолитах триасовых отложений Гомельской 

структурной перемычки // Літасфера. 2007. № 2 (27). С. 76–80. 

5. Малявкина В. С. Споры и пыльца из триасовых отложений Западно-Сибирской низменности. 

Л. : Недра, 1964. 

6. Толстошеев В. И., Кручек С. А., Сахарук П. О. О геологическом развитии Гомельской струк-

турной перемычки и сопредельных структур в коренёвское время раннего триаса // Современ. про-

блемы геохимии, геологии и поисков полез. ископаемых : материалы Международ. науч. конф., по-

свящ. 110-летию со дня рожд. акад. К. И. Лукашёва (1907–1987), 23–25 мая 2017 г. : в 2 ч. / Отв. ред. 

О. В. Лукашёв. Минск : Право и экономика, 2017. Ч. 1. С. 73–76. 

7. Paleopalynology (2
nd

 ed.). University of Florida. Quanesville, Florida, 2006. Vol. 28.  

 
 

УДК 553.632.0(476) 

 

ОЦЕНКА ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ  

СОЛЕНОСНЫХ ФОРМАЦИЙ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА 
 

Н. С. Петрова
1
, Н. Ю. Денисова

2 

1
Белорусский государственный университет, факультет географии и геоинформатики,  

пр. Независимости 4, 220030 Минск, Республика Беларусь; belnigri@list.ru 
2
Научно-производственный центр по геологии, филиал «Институт геологии», 

ул. Купревича 7, 220141 Минск, Республика Беларусь; denisova@geology.org.by 

 

Рассмотрены закономернорсти формирования структурно-вещественных комплексов соленос-

ных формаций Припятского прогиба. 

 

Ключевые слова: соленосные формации; вещественно-структурные комплексы; Припятский 

прогиб. 

 

Диагностические критерии оценки онтогенетических закономерностей формирования 

структурно-вещественных комплексов по уровням могут быть разделены на категории, кото-

рые могут быть обоснованы природными закономерностями общегеологического характера. 

В ранге критериев глобального класса оценивается наличие эпох интенсивного и неин-

тенсивного галогенеза в послепротерозойской истории развития Земли («правило одновре-

менности» Ф. Лотце) [7] с выделением в эволюции вещественного состава калийных пород 

нижнего палеозойского и верхнего мезозойского этапов. В настоящее время в связи с разви-

тием теории литосферных плит природа этой закономерности объясняется геоструктурным 

положением солеродных бассейнов. Хлоридные солеродные бассейны с вулканогенно-


