
В ходе исследований проводилось изучение индикационной роли сооб
ществ класса Artemisietea vulgaris Lonm., Prsg. Et. Tx. in Tx. 1950 em 
Kopecky in Hejny et. al. 1974. (или класс полыни обыкновенной).

В ходе исследования растительности на территории северного промыш
ленного узла города Гомеля был выделен ряд сообществ класса полыни 
обыкновенной. Выделение сообществ производилось с применением мето
дов ординации. Сопряженность видов оценивалась с помощь показателя 
ТКД (Миркин, 1974). Установлена связь между особенностями видового со
става и экологической структуры рудеральных сообществ и условиями ан
тропогенного экотопа. Полынные сообщества, формирующиеся в ксерофит- 
но-олиготрофных условиях (песчаные пустоши без почвенного покрова или 
сильно эродированными песчаными почвами, песчаные и песчано
гравийные насыпи) представлены сообществами полыни полевой: 1) ослин
ника двулетнего и Польши полевой; 2) мелколепестника канадского и полы
ни полевой; 3) булавоносца седого и полыни полевой; 4) донника белого. В 
мезофишо-мезотрофных условиях формируются сообщества полыни обык
новенной и пижмы обыкновенной, полыни обыкновенной и вейника назем
ного, польпш обыкновенной и пырей ползучего. На богатых питательными 
веществами почвах (умеренно влажных) образуется сообщество лопуха 
большого и крапивы двудомной.

ЩЕЛОЧНОЙ ВУЛКАНОГЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
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Верхнедевонские вулкано-магматические образования (ВМО) распро
странены в северо-восточной части Припятского прогиба, в примыкающей к 
нему северной части Брагинско-Лоевской седловины и в центральной части 
Жлобинской седловины.

Начало вулканической деятельности было сопряжено с заложением ре
гиональных глубинных разломов, ограничивающих Днепрово-Доиецкую 
впадину, и отвечает по времени франскому ярусу верхнего девона. Полное 
затухание вулканических процессов во впадине приходится на конец позд
него девона.

На северо-востоке Припятского прогиба и в северной части Брагинско- 
Лоевской седловины вулканогенные породы образуют две мощные эффузив- 
но-пирокластические толщи. Эффузивные породы представлены щелочными и 
субщелочными трахитами, плагаотрахитами, трахиандезигами, трахибазальтами, 
щелочными базальтами (рисунок1), оливиновыми меланефелинитами, меланефе- 
линигами и нефелинигами, лейцитовыми нефелинигами и меланефелинитами, лей- 
цитатами и мелалейцшитами, нефелиновыми лейцшшами и мелалейцитигами, 
гаалопикритами и щелочными пикригами. Породы субвулканических фаций 
представлены сиенит-порфирами, сиенит-ашштами, вогезитами, минетта- 
вогезигами, шонкившшами, мончикитами, джумаритами, порфировыми пикрша- 
ми (рисунок1). В жерловой фации встречены сиенит-порфиры и микросиениты.
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Рисунок 1 -  Щелочной базальт и порфировый пикрит: 
а -  щелочной базальт, основная масса сложена тонкими микролитами плаги

оклаза, зернами рудного минерала и микролитами пироксена (в центре), распо
ложенных в карбонатно-хлоритовом мезостазисе (скв. Артуховская 3); 

б- порфировый пикрит, видны крупные выделения оливина и более 
мелкие пироксена, а также включения магнетита; структура порфировая 
(скв. Мсжинская 2).
За пределами Припятского прогиба и Брагинско-Лоевской седловины верх- 

исдсвонские ВМО выявлены на большей (северо-западной) части Гомельской 
сфуктурной перемычки, а также в южной (скв. Центролит К2) и юго-восточной 
(скв. Васильевская-1) частях этой структуры

Вулкано-магматические породы в северо-западной части Гомельской струк
турной nqxMbWKH (район пос. Урицкое), гцэедставлены главным образом трахита
ми ("нормальными" и щелочными) и соответствующими им сиенит-порфирами. 
Лишь в центре поля развития этих пород и в его северо-западной части наряду с 
|])нхитами встречены трахибазальты (скв. 69,65А) и породы, переходные от них к 
Iцепочным никробазальтам (скв. 87), а скважиной 63Д (центральная часть поля) в 
спцххжольских отложениях среднего девона пройдена дайка щелочно- 
(»а залыоцдного лампрофира.

В юго-восточной части Городокско-Хатецкой ступени (район Уварови- 
чей) и в центральной части Жлобинской седловины в районе Рогачева- 
Жлобина позднедевонский вулкано-магматизм проявился в основном обра
зованием трубок взрыва. Соответственно здесь выделено два поля диатрем: 
Жлобинское и Уваровичское.

В пределах Уваровичского поля выявлено семь трубок взрыва (номер 
50, 52, 53, 54, 56, 57, 108), образованных вулканокластическими породами 
различного гранулометрического состава: туфами, ксенотуфами и туфоб- 
рекчиями щелочно-ультраосновных пород, основным первичным и вторич
ным минералом которых является магнетит. Эти породы образуют своеоб
разные вулканические постройки -  большие подводные вулканы централь
ного типа. Такая фациальная и петрографическая принадлежность вулкано
генных образований района Уваровичей позволяет заключить, что они не 
представляют практического интереса в аспекте потенциальной алмазонос- 
ности.

Большая часть диатрем Жлобинского поля были определены как ким- 
берлитовые, лампроитовые и кимберлит-лампроитовые, на основании чего 
здесь вплоть до 1998г. проводились поисковые работы на алмазы, которые 
дали отрицательный результат: ни кимберлитовых, ни лампроитовых диат-
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рем пока не обнаружено. По данным минеролого-петрографического и пет- 
рохимического изучения в разных диатремах устанавливаются: меланефе- 
линиты и их оливиновые и лейцит-оливиновые разности; мелалейцититы, в 
том числе нефелин-оливиновые, оливиновые и мелшшт-пирокссновые пик- 
риты. Все эти породы в разной степени изменены вплоть до полного заме
щения вторичными продуктами всех или большинства минералов вкраплен
ников и микролитов, а также стекловатого базиса.

Таким образом, проведенные пирснюго-га к имические исследования город верхне- 
девонского комплекса его чепсо и определенно установленная стратиграфическая и 
структурно-тектоническая локализации показывают, что все зшВМО принад лежат к еди
ной древнеплатформенной рифгогенной щежчшй магматической формации. Наличие в 
том или ином регионе древшй платформы щелочно-ультраосновных-базальтовдных 
ВМО явяяегся одним из важных критериев для положительной прогнозной оценки такого 
региона на возможность выявления в его пределах алмазоносных кимберлитов и (или) 
лампрокггов. Также следует отметить, что в вулканогенных породах Припятского прогиба 
общая сумма редкоземельных элементов (РЗЭ)достигаег порядка 0,1%.Стакими концен
трациями РЗЭ ассоциируют и аномальные концентрации Nb (>190 г/г), Ва, Sr (>1%) идр. 
Эго свидетельствует о достаточно большой степени концентрирования остаточных эле
менте® (>3), в сравнении с ткрвичными тжродами и о пераиаивах рудовюсеости верхнее 
девонской щелочной формации на РЗЭ, Nb, Ва, Sr.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД 
НА КЕРНАХ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

Ларченко В. Г.

Одна из основных задач методики подсчета запасов -  определение по
ристости продуктивных горизонтов. Необходимое условие работы точность 
определенной пористости.

Для определения пористости возможны два подхода: лабораторные ис
следования керна и исследования геофизическими методами. Из проанали
зированных лабораторных способов определения пористости наиболее точ
ным является методика определения коэффициента открытой пористости на 
кернах большого диаметра [1].
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