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Аннотация. Впервые по результатам петролого-геохимического изучения пород Припятско-Днепровской обла-
сти магматизма (северо-западная часть Припятско-Днепрово-Донецкой магматической провинции) на юго-западе 
Восточно-Европейской платформы с применением принципов структурно-вещественного анализа и с учетом ранее 
проведенных исследований авторами выделен латерально-временной ряд магматических комплексов позднефран-
ско-раннефаменской Припятско-Днепровской области магматизма на юго-востоке Беларуси. Ряд состоит из четырех 
комплексов, сформированных в ходе этапов магматической активности, разделенных временными промежутками: 
жлобинского (речицкое время, начало позднего франа), уваровичского (поздневоронежское время, середина поздне-
го франа), припятского (сколодинское (сколодинско-чернинское?) время, конец позднего франа) и лоевского (елецкое 
(елецко-петриковское?) время раннего фамена). Породы жлобинского комплекса принадлежат к щелочно-ультрама-
фитовой (карбонатит-кимберлит-нефелинитовой) формации; уваровичского комплекса – к щелочно-мафитовой фор-
мации (базальтоидов и фонолитов); припятского комплекса – к щелочно-мафическо-салической формации (трахиан-
дезитов); лоевского комплекса – к щелочно-ультрамафитовой (нефелинитовой) формации.

Ключевые слова: девон, Припятско-Днепровская область магматизма, латерально-временной ряд, магматиче-
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THE UPPER DEVONIAN MAGMATIC COMPLEXES OF THE SOUTH-EAST BELARUS

(Communicated by Corresponding Member Romma Ye. Aizberg)

Abstract. For the first time, the authors determined lateral-temporal series of magmatic complexes of the Late Frasnian- 
Early Famennian Pripyat-Dnieper Magmatiс Area according to the results of petrological and geochemical study of rocks  
of the Pripyat-Dnieper Magmatic Area (north-western part of the Pripyat-Dnieper-Donetsk Magmatic Province) in the south-
west of the East European Platform using the principles of structural-material analysis and taking into account previous 
studies. The series consists of four complexes, formed during stages of magmatic activity, separated by time intervals: Zhlo-
bin Complex (Rechitsa Time, the beginning of the Late Frasnian), Uvarovichi complex (Late Voronezh Time, the middle  
of the Late Frasnian), Pripyat Complex (Skolodin (Skolodin-Chernin?) Time, the end of the Late Frasnian) and Loev complex 
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(Yelets (Yelets- Petrikov?) Time, Early Famennian). The rocks of the Zhlobin Complex belong to the alkaline-ultramafic 
(carbonatite-kimberlite-nephelinite) formation; Uvarovichi Complex – to the alkaline-mafic formation (basaltoids and phono-
lites); Pripyat Complex – to the alkaline-mafic-salic formation (trachyandesites); Loev Complex – to the alkaline-ultramafic 
(nepheline) formation.

Keywords: devonian, Pripyat-Dnieper Magmatism Area, lateral-time series, magmatic complex
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Введение. Магматические породы позднедевонского возраста на северо-востоке Припятско-
го грабена и севере Брагинско-Лоевской седловины известны с 1960-х годов, когда они были 
вскрыты нефтепоисковыми и нефтеразведочными скважинами на глубинах от 1 до 4 км и бо-
лее. Позднее вулканиты были выявлены гидрогеологическими скважинами в зоне сочленения 
Припятского прогиба и Воронежской антеклизы (скв. Центролит-К2, скв. Васильевка 1). На осно- 
вании изучения вулканитов были выделены две вулканогенные толщи – нижняя евлановско-чер-
нинского возраста и верхняя елецкого возраста, разделенные терригенно-карбонатной толщей 
домановичско-задонского возраста [1]. В 1990–2000-х годах при поисках алмазов магматиче-
ские породы были вскрыты на Жлобинской седловине, Северо-Припятском плече и Гомельской 
структурной перемычке [2; 3]. Позднедевонский возраст вулканитов обоснован фаунистически-
ми и палинологическими данными для вмещающих их осадочных толщ и для ксенолитов оса-
дочных пород из трубок взрыва Жлобинского поля [4], а также изотопной датировкой роговой 
обманки из ксенолита горнблендита из ксенотуфов диатрем Жлобинского поля 40Ar/39Ar мето-
дом в 381 ± 2 Ma [5].

Тем не менее, точное положение свит, содержащих вулканогенный материал, в разрезе оста-
ется не совсем определенным. На изданных госгеолкартах масштаба 1 : 200000 номенклатурных 
листов N-36-XXXI (Гомель) (1976) и N-36-XXV (Жлобин) (1977) они не указаны, а в действующей 
в Беларуси стратиграфической схеме девонских отложений 2010 г. их положение дискуссионно. 
Петрографический состав пород, слагающих вулканогенные толщи, также не указан, магмати-
ческие комплексы отсутствуют [4; 6]. На протяжении многих лет магматические образования 
рассматривались дискретно в пределах тектонических структур, а не в пределах магматических 
полей [3], что также затрудняло понимание последовательности этапов проявления магматизма  
и трактовку природы магматических источников. В [5; 7; 8] для расплавов предполагалось, как 
минимум, два типа источников: древняя обогащенная литосферная мантия EM1 типа и плюмо-
вые расплавы. Помимо этого, не исключалась возможность появления магм из метасоматизиро-
ванной литосферной мантии с возможной коровой контаминацией в ходе эволюции расплавов [7].  
В настоящее время в связи с проведением на этой территории глубинного геологического кар-
тирования масштаба 1 : 200000 решение проблемы уточнения стратиграфического положения 
девонского вулканизма весьма актуально.

Целью настоящего исследования явилось обоснование выделения магматических комплек-
сов и разработка предложения о внесении их в действующую региональную стратиграфическую 
схему девонских отложений Беларуси 2010 г. Задачи, которые были решены – уточнение клас-
сификации и геохимической принадлежности девонских магматических пород и их положения  
в разрезе и на площади. 

Материалы и методы исследований. Авторами выполнен пересмотр первичных геоло-
го-геофизических материалов и данных по ранее пробуренным и новым скважинам с проведе-
нием детальных исследований обширной петрографической коллекции В. П. Корзуна, Н. В. Ве-
ретенникова, Н. Д. Михайлова. Проведен анализ и обобщение большого блока геохимических  
(в том числе изотопных) анализов пород как ранее опубликованных [1; 3; 5; 7; 8], так и получен-
ных нами [9]. По результатам петролого-геохимических и литологических исследований с при-
менением принципов структурно-вещественного анализа выделен латерально-временной ряд ге-
нетически родственных магматических комплексов, составлена карта Припятско-Днепровской 
области магматизма с элементами петролого-геохимической зональности [9].

Припятско-Днепровская область магматизма. Магматические образования позднедевон-
ского возраста юго-востока Беларуси принадлежат к Припятско-Днепровской области магматизма  
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(ПДОМ), которая является северо-западной частью крупной Припятско-Днепрово-Донецкой 
магматической провинции (ПДДМП). Провинция пространственно и генетически связана с При- 
пятско-Днепрово-Донецкой внутриконтинентальной палеорифтовой зоной, сформированной на  
юго-западе Восточно-Европейской платформы (ВЕП) на герцинском этапе ее геологической эво-
люции. В современном структурном плане ей соответствуют Донецкое складчатое сооружение 
(и его восточное погребенное продолжение – кряж Карпинского), Днепровский, Припятский 
прогибы и разделяющая их Брагинско-Лоевская седловина [10; 11].

Магматическая деятельность проявилась на всех этапах формирования Припятско-Днепро-
во-Донецкой рифтовой зоны и практически на всем ее протяжении, причем как в осевой части 
рифта, так и на его бортах. Это обусловило появление сложной системы латеральных и времен-
ных рядов магматических комплексов ПДДМП [1; 3; 5; 7; 8; 12; 13].

ПДОМ расположена в пределах следующих тектонических структур, выделяемых в совре-
менном структурном плане по поверхности кристаллического фундамента: Жлобинской седло-
вины, Припятского прогиба (в составе Припятского грабена и Северо-Припятского плеча), Го-
мельской структурной перемычки, Брагинско-Лоевской седловины, Днепровского прогиба.

Магматические образования ПДОМ развиты в пределах верхнефранско-фаменского струк-
турного этажа верхнего девона платформенного чехла, сложенного терригенно-карбонатными  
и сульфатно-карбонатными отложениями. Отложения накапливались в условиях формирующейся  
Припятско-Днепрово-Донецкой внутриконтинентальной рифтовой зоны, поэтому мощность струк- 
турного этажа на исследуемой территории имеет значительные вариации: максимальные значе- 
ния (до 4–4,5 км) – в Припятском грабене, минимальные, вплоть до полного выклинивания –  
на Жлобинской седловине [3].

Магматические комплексы (положение, состав, генезис). Под магматическим комплексом 
понимается базовое петрографическое подразделение эндогенных образований, объединяющее 
совокупность конкретных геологических тел, принадлежащих к одному классу глубинности, 
развитых в пределах одной структурно-вещественной зоны и сформированных в течение одного 
этапа развития этой зоны [6].

Латерально-временной ряд позднефранско-раннефаменской Припятско-Днепровской обла-
сти магматизма состоит из четырех магматических комплексов, сформировавшихся в течение 
четырех этапов магматической активности, разделенных временными промежутками, во время 
которых происходило ее затухание. Формирование вулканогенных толщ происходило преиму-
щественно в аквальных условиях, одновременно с терригенно-карбонатным осадконакоплением 
в пределах существовавших на данной территории морских бассейнов. Каждый магматический 
комплекс локализован в пределах магматических полей, которые либо разобщены в простран-
стве, либо налегают друг на друга вверх по разрезу (рисунок).

Жлобинский магматический комплекс сформировался в течение I этапа магматизма в речиц-
кое время (начало позднего франа) в пределах Жлобинского поля трубок взрыва площадью бо-
лее 600 км2. В современном структурном плане поле расположено в пределах Еленецкого блока 
Жлобинской седловины. Здесь выделено четыре куста трубок взрыва диаметром около 10–15 км  
каждый, контролируемых глубинными разломами северо-западного простирания (Жлобинским,  
Рогачевским и др.). Трубки взрыва имеют диаметр не более 1 км [3; 4]. 

Породы жлобинского комплекса принадлежат щелочно-ультрамафитовой формации (карбо-
натит-кимберлит-нефелинитовой) и представлены пирокластическими, эффузивными, субвул-
каническими и жерловыми эксплозивно-обломочными образованиями мадорской свиты D3md 
и гипабиссальными образованиями жлобинского комплекса ειD3žl. Породы имеют ультраоснов-
ной состав с калиевым типом щелочности (Na2O/K2O = 0,11–0,90). В незначительном количестве 
присутствуют жильные несиликатные магматические породы (карбонатиты, жлобинский ком-
плекс εjD3žl) [3]. Породы в большинстве своем высокотитанистые и содержат ∑РЗЭ = 294–376 г/т.  
В юго-западной части Жлобинского поля распространены преимущественно породы, наиболее 
близкие к первичным расплавам астеносферной (плюмовой?) природы (кимберлиты, карбонатиты,  
фельдшпатоидные пикриты, мелилититы). Они имеют высокорадиогенные изотопные отноше- 
ния неодима (εNd(t) = 2,1–4,3), высокую степень фракционирования редкоземельных элемен-
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тов (La/Ybn = 47–64) и сильно деплетированы в области тяжелых редких земель ((Gd/Yb)n =  
= 4,6–5,5). В северо-восточной части поля распространены породы, генезис которых может быть 
обусловлен смешением глубинных расплавов с нижнекоровым веществом (меланефелиниты, 
мелалейцититы и мелилитовые пикриты) или вкладом выплавок из литосферной мантии. По-
роды имеют низкорадиогенные изотопные отношения неодима (εNd(t) = –0,7–3,4) и менее фрак- 
ционированный спектр РЗЭ ((La/Yb)n = 27, (Gd/Yb)n = 3,7). Низкотитанистые разности (мела-
нефелиниты LТ) с очевидным вкладом корового компонента в расплавы (обогащение Pb, невы-
сокая ∑РЗЭ = 152 г/т) содержат нижнекоровые ксенолиты гранатовых гранулитов [5]. Наличие 
отрицательной аномалии Nb в РМ-нормализованном спектре пород комплекса может указывать  
на вклад корового вещества в генезис расплавов. Близость изотопного состав Nd ксенолитов горн- 
блендитов и вмещающих их пород указывает на кумулятивную природу этих ксенолитов [9].

Синхронно I-му (жлобинскому) этапу магматизма ПДОМ в раннеречицкое время вулканизм 
проявился и в других смежных структурах Припятско-Днепрово-Донецкой магматической про-
винции – Днепровском сегменте палеорифта [13] и Воронежском кристаллическом массиве [14]. 
Пепловый материал этих вулканов и (или) вулканов Жлобинского поля осаждался в субаэраль-
ных условиях на экспонированной закарстованной поверхности карбонатных пород семилукско-
го горизонта франского яруса верхнего девона, а затем в ходе позднеречицкой морской транс-
грессии со стороны Палеотетиса был «вмыт» в карстовые полости и преобразован в зеленые гли-
ны гидрослюдистого состава [15]. Также в основании карбонатно-терригенной толщи речицкого 
горизонта на территории Брагинско-Лоевской седловины, восточной части Припятского прогиба 
и зоне его сочленения с Воронежской антеклизой отмечаются прослои туфов, что позволило вы-
делить эти отложения в михальковскую свиту [4]. Наличие маломощных туфовых прослоев (ме-
нее 1,5 м) ставит под сомнение валидность михальковской свиты и требует рассмотрения. Терри-
генно-карбонатные отложения речицкой и михальковской свит имеют сходное литологическое 
строение (состав и структурно-текстурные особенности), характеризуются единым комплексом 
миоспор и отвечают общему трансгрессивно-регрессивному циклу осадконакопления.

Уваровичский магматический комплекс сформировался в течение II этапа магматизма в поздне- 
воронежское время (середина позднего франа) в пределах одноименного магматического поля 
площадью около 600 км2. В северной части поля распространены породы экструзивно-обломоч- 
ной и субвулканической фаций магматизма, в южной – эффузивной и субвулканической, в мень-
шей степени эксплозивно-обломочной фаций. Вулканические постройки диаметром 3–7 км сгруп- 
пированы в цепочки вулканов северо-западного простирания, пространственно связанные с глу-
бинными разломами (Жлобинским, Буда-Кошелевским, Малиновско-Глазовским, Городокским). 
В современном структурном плане Уваровичское магматическое поле расположено в пределах 
зоны сочленения Жлобинской седловины на севере, Припятского прогиба (восточного оконча-
ния Северо-Припятского плеча) на юге и Воронежской антеклизы (восточного окончания Су-
ражского погребенного выступа и Клинцовского грабена) на востоке.

Породы уваровичского комплекса принадлежат к щелочно-мафитовой формации (базаль-
тоидов и фонолитов) и представлены эффузивными, субвулканическими и эксплозивно-обло-
мочными жерловыми образованиями уваровичской свиты D3uv мощностью до 200 м в пределах 
вулканических построек и гипабиссальными образованиями уваровичского комплекса εßD3uv. 
Породы имеют ультраосновной (в центральной части поля) и основной (в периферийных частях  
поля) состав, варьирующий по щелочности от умереннощелочного до щелочного. В незначи-
тельном количестве присутствуют карбонатиты (уваровичский комплекс εßD3uv) [3; 8]. В равной 
степени распространены разности с K типом щелочности (мелалейцититы, лейцититы, вогезиты)  
(Na2O/K2O = 0,39–1,07) и K–Na типом щелочности (трахибазальты, трахидолериты) (Na2O/K2O =  
= 0,94–1,75). 

В южной части Уваровичского поля распространены высокотитанистые (HT) породы (мела-
лейцититы НТ и трахидолериты НТ), наиболее близкие по своим характеристикам к первичным 
расплавам астеносферной (плюмовой?) природы. Они имеют высокорадиогенные изотопные от-
ношения неодима (εNd(t) = 2,4), высокую степень фракционирования редкоземельных элементов 
((La/Yb)n = 35–49, (Gd/Yb)n = 3,9–7,3) и высокое суммарное содержание РЗЭ в породах 545–902 г/т.  
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В северной части поля распространены низкотитанистые (LT) породы (мелалейцититы LТ, ам-
фиболовые трахибазальты и трахидолериты LТ, вогезиты LT, лейцититы LT) с низкорадиоген-
ными изотопными отношениями неодима (εNd(t) = –1,5) и менее фракционированным спектром 
РЗЭ ((La/Yb)n = 14–24, (Gd/Yb)n = 2,8–4,6, ∑РЗЭ = 169–383 г/т). Как и LТ породы жлобинско-
го комплекса, LТ породы уваровичского комплекса содержат схожие ксенолиты горнблендитов  
кумулятивной природы, а также нижнекоровые ксенолиты гранатовых гранулитов, что является 
признаком коровой контаминации [9]. 

Жлобинский и уваровичский магматические комплексы сформировались последовательно 
в пределах пространственно разобщенных одноименных магматических полей в позднефран-
ское время – речицкое (на северо-западе ПДОМ, I этап магматизма) и поздневоронежское (на 
юго-востоке ПДОМ, II этап магматизма) соответственно в раннюю стадию развития Припят-
ско-Днепрово-Донецкой внутриконтинентальной палеорифтовой зоны. Положение Жлобинского 
и Уваровичского магматических полей контролируется разломами северо-западного простира-
ния (Жлобинским, Буда-Кошелевским и др.), которое характерно для сопредельного звена Се-
верного краевого разлома Днепровского грабена. Магматизм I и II этапов может маркировать 
следы детачмента, соответствующего глубинному сейсмическому рефлектору, плоскость кото- 
рого, согласно исследованиям по проекту ЕВРОБРИДЖ-97, погружается с северо-востока на 
юго-запад [11].

Припятский магматический комплекс сформировался в течение III этапа магматизма в ско-
лодинское (сколодинско-чернинское?) время (конец позднего франа) в пределах одноименного 
магматического поля протяженностью около 70 км в субмеридиональном направлении и не ме-
нее 40 км – в субширотном (площадью более 2500 км2). Истинный масштаб магматизма это-
го этапа определить сложно, поскольку изученность южной и восточной частей поля буровыми 
скважинами незначительная, но можно предполагать его развитие далее в юго-восточном на-
правлении в пределах Брагинско-Лоевской седловины и Днепрово-Донецкой впадины [1; 3; 4; 
13]. По объему извергнутого и внедрившегося в кристаллическое основание и платформенный 
чехол гипабиссального материала припятский комплекс является наиболее крупным в преде- 
лах ПДОМ.

В современном структурном плане Припятское магматическое поле расположено в преде-
лах зоны сочленения Припятского прогиба на западе, Воронежской антеклизы на северо-востоке  
и Брагинско-Лоевской седловины на юго-востоке. Поле имеет субмеридиональное простирание, 
вулканические постройки тяготеют к узлам пересечения разломных зон северо-западного, суб-
меридионального и субширотного простирания. 

Породы припятского комплекса принадлежат к щелочно-мафическо-салической формации 
(трахиандезитов) и представлены толщей эффузивных и эксплозивно-обломочных пород васильев-
ской свиты D3vs мощностью до 750 м (возможно, более) и гипабиссальными образованиями при- 
пятского комплекса εɑD3pr. Породы имеют средний состав, варьирующий по щелочности от уме-
реннощелочного до щелочного [1; 3; 13] K-го (Na2O/K2O = 0,08–0,60) и K–Na-го типа (Na2O/K2O =  
= 0,78–3,48). Породы содержат много РЗЭ (∑РЗЭ до 366 г/т) с высокой степенью их фракциони-
рования ((La/Yb)n до 36); имеют отрицательные значения εNd(t) = –3,9…–4,5, низкое отношение  
Nb/Th = 2,87–11,67. Характерная особенность пород комплекса – обилие ксенолитов. Часть ксе-
нолитов представляет весь спектр встречающихся здесь вмещающих пород верхней консоли-
дированной коры района (гранитоиды, глиноземистые гнейсы, метагаббро), другая часть пред-
ставлена предположительно кумулатами ультраосновной магмы (клинопироксеновые горнблен-
диты), что подтверждается тем, что состав амфиболов из ксенолитов горнблендитов идентичен 
составу амфибола (титанистой базальтической роговой обманки) фенокристаллов вмещающих 
их средних пород [9]. Такие геохимические особенности пород комплекса и обилие ксенолитов 
не исключают наряду с мантийными расплавами значительное участие выплавок из нижней  
и средней коры и указывают на доминирование сжимающих напряжений в геодинамике III этапа 
магматизма.

Лоевский магматический комплекс сформировался в течение IV этапа магматизма в елецкое 
(елецко-петриковское?) время (ранний фамен) в пределах Припятско-Лоевского магматического 
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поля площадью более 2000 км2. Как и для припятского комплекса, истинный масштаб магматиз-
ма лоевского комплекса сложно определить, поскольку изученность этого поля буровыми сква-
жинами фрагментарная. Можно предполагать более обширное его развитие в юго-восточном  
направлении в пределах Брагинско-Лоевской седловины и далее – в Днепровском прогибе [1; 3; 
13]. Вулканические постройки диаметром 3–10 км сгруппированы в цепочки вулканов, сфор-
мировавшихся в условиях регионального растяжения вдоль глубинных разломов субширотного 
простирания (Червонослободско-Малодушинским, Артуковским, Речицко-Вишанским, Алек-
сандровским, Северо-Припятским, Городокским, Малиновско-Глазовским); структурный кон-
троль геохимической зональности в пределах поля осуществляется Червонослободско-Малоду-
шинским разломом северо-западного простирания и Лоевским разломом субмеридионального 
простирания. В современном структурном плане магматическое поле расположено в пределах 
зоны сочленения Припятского прогиба на западе, Воронежской антеклизы на северо-востоке  
и Брагинско-Лоевской седловины на юго-востоке.

Породы лоевского комплекса принадлежат к щелочно-ультрамафитовой формации (нефе-
линитовой) и представлены эффузивными, субвулканическими и эксплозивно-обломочными 
образованиями шарпиловской свиты D3shr мощностью до 800 м и более и гипабиссальными 
образованиями лоевского комплекса ειßD3lv. Породы имеют ультраосновной, реже основной со-
став, варьирующий по щелочности от нормальнощелочного до умереннощелочного и щелочного  
[1; 3]. Преобладают разности с K–Na типом щелочности: нормальнощелочные пикриты, биоти-
товые пикриты (развиты в центральной части поля) и меланефелиниты; щелочные нефелиниты 
(наиболее широко распространены) и меланефелиниты (Na2O/K2O = 0,94–1,75). Породы с K ти-
пом щелочности – лампрофиры (уачититы, вогезиты, минетта-вогезиты) (Na2O/K2O = 0,39–1,07) 
приурочены к восточным звеньям Речицко-Вишанского и Северо-Припятского глубинных раз-
ломов субширотного простирания. Породы комплекса высокотитанистые НТ, за исключением 
щелочных нефелинитов, которые имеют низкотитанистые разности LT. Нефелиниты LT с низ-
кими содержаниями РЗЭ (∑РЗЭ = 144–172) и (La/Yb)n = 28–34) имеют высокую степень фрак-
ционирования легких РЗЭ ((La/Sm)n = 12,8–16,2) и практически нефракционированные тяжелые 
РЗЭ ((Gd/Yb)n = 1,3–1,6). Схожая тенденция проявлена в меланефелинитах НТ (∑РЗЭ = 183–254),  
(La/Yb)n = 9,74–10,27, (Gd/Yb)n = 1,0–1,9), которые значительно обогащены тяжелыми РЗЭ. Поло-
жительные аномалии Sr, Zr и Hf на РМ-нормализованных спектрах нефелинитов могут указы-
вать на присутствие амфибола в источнике. Пикриты НТ и умереннощелочные магнезиальные 
биотит-оливиновые меланефелиниты НТ имеют высокие содержания РЗЭ (∑РЗЭ = 972–1076 г/т  
и ∑РЗЭ = 417–466 г/т соответственно) при значительном фракционировании их спектра ((La/Yb)n =  
= 40–49, (Gd/Yb)n = 8,3–11,1 и (La/Yb)n = 52–55, (Gd/Yb)n = 6,0–8,3 соответственно). Для пород 
характерны низкое Al2O3/CaO = 0,5–0,9 и слабая Zr аномалия, что указывает на большую глу-
бину выплавления первичных расплавов и их существенно силикатный состав. Наличие пород 
K-типа с повышенным содержанием Ti и ряда редких элементов может быть связано с плавле-
нием флогопит-содержащих жил в метасоматизированной литосфере.

Геохимические характеристики магматических пород лоевского комплекса (высокие концен-
трации Nb, εNd(t) = 1,9–5,2) указывают на плюмовую природу его магматического источника. 
При этом в отличие от пород жлобинского (Ti/Yb = 5481–13541, Nb/Th = 11,42–13,61) и уваро-
вичского (Ti/Yb = 5297–10661, Nb/Th = 7,8–13,71) комплексов ранней стадии рифтогенеза, породы 
лоевского комплекса главной стадии рифтогенеза предполагают значительное фракционирова-
ние расплавов (Ti/Yb = 3935–17127, Nb/Th = 5,03–78,54).

Припятский и лоевский магматические комплексы сформировались последовательно в ско-
лодинское (сколодинско-чернинское?) время (III этап магматизма) и раннеелецкое время (IV этап  
магматизма) в пределах пространственно совмещенных обширных Припятского и Припятско- 
Лоевского магматических полей соответственно в главную стадию развития Припятско-Днепрово- 
Донецкой внутриконтинентальной палеорифтовой зоны. Развитие магматических полей в север-
ной части Брагинско-Лоевской седловины и области ее сочленения с Припятским и Днепровским 
прогибами может маркировать положение головы плюма. Воздействие плюма на нижнюю–сред-
нюю кору могло привести к подслаиванию в нее расплавов и формированию так называемой 
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Западно-Днепровской рифтовой подушки, которая в современных физических полях выражена 
в виде высокоскоростного тела и гравитационной аномалии [11]. Магматизм припятского этапа 
проявился в условиях поперечных сжимающих напряжений, вызванных горизонтальным вы-
давливанием в северном направлении Брагинского индентора в ходе формирования крупных 
клинообразных раздвигов – Припятского рифта на фоне левостороннего и Днепровского рифта –  
на фоне правостороннего вращения мегаблоков литосферы [11]. Магматизм лоевского этапа про-
явился в условиях регионального растяжения вдоль глубинных разломов субширотного прости-
рания.

Заключение. Впервые выделен латерально-временной ряд магматических комплексов поздне- 
франско-раннефаменской ПДОМ, сформированных в ходе дискретных этапов магматической  
активности. Жлобинский комплекс пород щелочно-ультрамафитовой (карбонатит-кимберлит- 
нефелинитовой) формации (I этап магматизма, речицкое время, начало позднего франа), ува-
ровичский комплекс пород щелочно-мафитовой формации (базальтоидов и фонолитов) (II этап 
магматизма, поздневоронежское время, середина позднего франа), припятский комплекс пород 
щелочно-мафическо-салической формации (трахиандезитов) (III этап магматизма, сколодинское 
(сколодинско-чернинское?) время, конец позднего франа) и лоевский комплекс пород (IV этап 
магматизма, елецкое (елецко-петриковское?) время, ранний фамен). 

В пределах магматических полей выявлена геохимическая зональность, отражающая глу-
бинное строение региона, положение и состав магматических очагов. Магматические источники 
расплавов ПДОМ имеют мантийную природу: магматизм жлобинского и уваровичского ком-
плексов вероятно имеет плюмовую природу с участием обогащенной литосферной мантии EM1 
типа; лоевского комплекса – плюмовую природу при значительном фракционировании распла-
вов и возможного вклада метасоматизированной литосферной мантии; магматическим источни-
ком припятского комплекса являются выплавки нижней и средней коры при участии источника 
плюмовой природы. Процессы коровой контаминации играли значимую роль в формировании 
расплавов жлобинского и уваровичского комплексов, в то время как для лоевского комплекса 
вклад контаминации коровых материалов несущественен.

В связи с обоснованным выделением латерально-временного ряда магматических комплек-
сов позднефранско-раннефаменской Припятско-Днепровской области магматизма авторы пред-
лагают внести уточнения и дополнения в действующую Стратиграфическую схему девонских 
отложений Беларуси 2010 года. 
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