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Брагинско-Лоевкая седловина сформировалась на герцинском этапе активизации 

Восточно-Европейской платформы в узле пересечения глубинных разломов 

палеопротерозойского заложения северо-восточного простирания и широтной 

Припятско-Брестской (Припятско-Саратовской) системы левосторонних сдвигов. 

Разломный узел осложнен меридиональной Одесско-Гомельской системой 

правосторонних сдвигов и позднедевонскими разломами северо-западного 

простирания. 
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The Bragin-Loyev Saddle formed at the Hercynian stage of activation of the East 

European Platform at the junction of deep faults of the Paleoproterozoic formation of the 
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shifts and sinrift Late Devonian faults of the northwestern strike. 
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В структуре земной коры запада Восточно-Европейской платформы 

(ВЕП) помимо разломов северо-западного и северо-восточного простира-

ния широко проявлены меридиональные и широтные разломы глубинного 

заложения [1; 2, с. 20; 3, с. 62; 4 и др.].  
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Зоны меридиональных глубинных разломов проявлены в Сарматской 

части ВЕП. Они имеют ширину до нескольких десятков километров, 

наиболее значимые из них маркируют границы литосферных блоков [5, 6 

и др.] (рис. 1). На территории Беларуси выражены зоны Василевичского и 

Чашницкого глубинных разломов, ограничивающих с запада Брагинский 

и Витебский гранулитовые блоки соответственно [7], а также прослежи-

ваемая к востоку от Василевичского разлома в пределах Брагинского гра-

нулитового блока Гомельская система разломов. Многие исследователи 

выделяют ее как трансплатформенный Одесско-Гомельский лениамент, 

южная часть которого представляет собой Голованевскую шовную зону 

Украинского щита [2, с. 85; 4 и др.]. Поскольку меридиональные разломы 

проявлены в Сарматской части платформы, то теоретически время их за-

ложения можно предполагать, как доколлизионное с Волго-Уралией, то 

есть древнее 2,1 млрд лет [5].  

 

 
Разломы (цифры в кружках): 1 – Полоцко-Курземская система, 2 – Чашницкий,  

3 – Белыничский, 4 – Припятско-Брестская (Припятско-Саратовская) система, 5 – Василевич-

ский, 6 – Одесско-Гомельская, 7 – Андрушевская, 8 – Субботско-Мошоринская, 9 – Ингу-

лецко-Криворожская, 10 – Девладовская, 11 – Конкская, 12 – Орехово-Павлоградская система. 

П – Припятский прогиб, Б – Брагинско-Лоевская седловина. Протоконтиненты: Ф – Фен-

носкандия, В – Волго-Уралия, С – Сарматия. 
 

Рис. 1. Схема расположения меридиональных и широтных систем разломов  

на юго-западе Восточно-Европейской платформы 
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Наиболее значимые широтные системы глубинных разломов на тер-

ритории Беларуси: Полоцко-Курземская, Белыничская, Припятско-Брест-

ская [2, с. 85; 3, с. 62]. В пределах Украинского щита наиболее проявлены 

Полесская (является южной частью Припятско-Брестской системы), Ан-

друшевская, Субботско-Мошоринская, Девладовская и Конкская системы 

разломов [8]. Эти зоны прослеживаются далее на восток в пределах Воро-

нежской антеклизы [1]. Продолжением Припятско-Брестской (Полесской) 

является Гомельско-Саратовская система разломов, протягивающаяся 

вдоль 52° с. ш. до северного ограничения Прикаспийской впадины [9; 10]. 

Общая протяженность Припятско-Саратовской системы глубинных раз-

ломов составляет не менее 2000 км. 

Заложение широтных разломов произошло после коллизии слагаю-

щих основание запада ВЕП протоконтинентов Сарматия и Фенноскандия 

около 1,8 млрд лет назад [11] в ходе субботско-мошоринского этапа рас-

тяжения [4], время которого определяют возрастом внедрения даек и мас-

сивов основного состава Украинского щита 1,8–1,75 млрд. лет назад [12]. 

Хатецко-Добрушскую зону разломов северного ограничения Припятско-

Брестской системы широтных разломов маркирует дайка долеритов 

ипутьского комплекса (возраст 1788,5 + 3,9 млн. лет [13]). Предполага-

ется, что заложение широтных зон было сопряжено со сдвиговыми дефор-

мациями [1; 2, с. 85; 4]. Так, Припятско-Брестская (Припятско-Саратов-

ская) система глубинных разломов представляет собой многоступенчатый 

левый сдвиг с амплитудой порядка 100 км [2, с. 85].  

Перечисленные зоны разломов как широтного, так и меридиональ-

ного простирания испытывали неоднократную активизацию в ходе геоло-

гической истории ВЕП. Это привело к тому, что разломная сеть раннепро-

терозойского возраста усложнилась дополнительными меридиональными 

разломными сегментами, секущими не нарушенные ранее литосферные блоки. 

Брагинско-Лоевская седловина соединяет Украинский щит и Воро-

нежскую антеклизу и разделяет Припятскую и Днепровско-Донецкую 

впадину. Она состоит из погребенного Брагинского выступа Украинского 

щита и гораздо меньшей по размеру Лоевской перемычки – поднятия фун-

дамента в пределах приразломного грабена северного борта позднедевон-

ского Припятско-Днепровско-Донецкого рифта (рис. 2). Фактически сед-

ловина представляет собой приподнятый блок фундамента, ограниченный 

разломами северо-восточного простирания палеопротерозойского син-

коллизионного (около 1,8 млрд лет назад) заложения, осложненный ши-

ротными левосторонними сдвигами. Как тектоническая структура в со-

временном виде она сформировалась в ходе герцинского этапа активиза-

ции ВЕП, когда заложились новые для этой территории рифтообразующие 
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глубинные разломы северо-западного простирания. Активизация разло-

мов северо-восточного простирания сопровождалась сбросами, а разло-

мов Одесско-Гомельской системы меридионального простирания – пра-

выми сдвигами амплитудой до первых десятков километров.  

 

 
 

1 – границы тектонических структур первого порядка; 2 – структуры второго порядка Брагин-

ско-Лоевской седловины (1 – Дублинская депрессия; 2 – Брагинский выступ; 3 – Хойникский 

погребенный выступ; 4 – Ручаевская депрессия, 5 – Лоевский выступ); 3–5 – разломы: 3 – ос-

новные и их номера: 1) Жлобинский, 2) Северо-Припятский, 3) Речицко-Вишанский, 4) Чер-

вонослободско-Малодушинский, 5) Первомайско-Заозерный, 6) Пержанско-Суражский, 7) 

Антоновско-Костюковичский, 8) Тетеревский, 9) Лоевско-Новозыбковский, 10) Василевич-

ский, 11) Хатецко-Добрушская зона, 12) Борщевская зона, 13) Михальковская зона; широтные 

зоны: 14) Мозырско-Лоевская, 15) Великопольско-Стреличевская, 16) Южно-Припятская; 4 – 

прочие, 6 – Одесско-Гомельская зона разломов; 6 – 9: Припятско-Днепровская область магма-

тизма: 6 – жлобинский комплекс щелочно-ультрамафитовой формации раннеречицкого воз-

раста, 7 – уваровичский комплекс щелочно-мафитовой формации поздневоронежского воз-

раста, 8 – припятский комплекс щелочно-мафическо-салической формации чернинского воз-

раста; 9 – лоевский комплекс щелочно-ультрамафитовой формации петриковского возраста; 

10 – государственная граница. 

Рис. 2. Тектоническая схема Брагинско-Лоевской седловины 
и прилегающих территорий 

 

В узлах пересечения меридиональной Одесско-Гомельской, широт-

ной Припятско-Брестской систем разломов и ограничивающих Припят-

ско-Днепровско-Донецкого рифт разломов северо-западного простира-

ния, как наиболее проницаемых участках земной коры, активно проявился 

щелочной магматизм позднефранско-раннефаменского возраста. 
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