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Рисунок 2 – Карта маршрута «Окрестности Гомеля» 
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Палеонтологический метод – метод определения относительного геологического возраста 
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последовательности заключённых в них комплексов ископаемых организмов. Основоположник 

данного метода – У. Смит. Он установил, что слои, одновременные по возрасту, развитые в разных 

районах Англии, заключают сходные органические остатки, а разновременные – отличаются 

составом заключённых в них ископаемых. Этот метод определения относительного возраста 

является основным и наиболее значимым, так как с его помощью можно решать задачи различных 

наук (палеоэкологии, биостратиграфии, палеогеографии, исторической геологии, стратиграфии и 

других) от определения возраста вмещающих отложений до восстановления среды обитания 

ископаемых организмов в различные интервалы геологического прошлого нашей планеты и 

прогнозирование её дальнейшего развития [2],[4],[5]. 

Припятский прогиб – отрицательная тектоническая структура Беларуси, входящая в состав 

Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы [3].  

Заложение Припятского прогиба в качестве обособленной структуры Русской плиты 

произошло в конце среднего девона, а его развитие происходило с перерывами до 

антропогенового периода. Было установлено, что отложения девонского комплекса 

формировались в морских условиях – от мелководных (лагунных) до глубоководных [7]. 

Располагается на юго-востоке Беларуси в восточной части Полесья. Припятский прогиб 

представляет собой субширотно вытянутый грабен, расположенный между периклиналями 

Белорусской и Воронежской антеклиз и Жлобинской седловиной на севере и Украинским 

щитом на юге [7]. 

Северной и южной границами Припятского прогиба служат региональные мантийные 

краевые разломы: Северо-Припятский и Южно-Припятский. Припятский прогиб осложнён 

многочисленными разломами широтного и преимущественно северо-северо-восточного 

простирания, которые создают сложное сочетание горстов, грабенов, выступов, зон 

приразломных поднятий и опусканий [7]. 

В Припятском прогибе выявлены и эксплуатируются месторождения газа и нефти (более 

80), бурых углей, горючих сланцев, ископаемых солей (каменных, калийных, гипса, 

ангидрита), пресных и минеральных подземных вод [7]. 

Продолжается Припятский прогиб в северо-западном направлении на 280 км при ширине до 

150 км. Глубина залегания фундамента – 1000-6000 метров [3]. 

Рассмотрим геолого-геофизический разрез девонской толщи Припятского прогиба 

(рисунок 1). В данном разрезе присутствуют отложения верхнего и среднего девона. 

Отложения верхнего девона представлены франским и фаменским ярусами.  

Палеонтологические остатки среднего девона представлены спорами различных 

растений. В литологическом составе присутствуют глины, алевролиты, аргиллиты, 

ангидриты, песчаники, доломиты и доломитовые мергели. Средняя мощность горизонтов 

составляет 62,88 м. 

Палеонтологические остатки франского яруса верхнего девона представлены 

пелециподами, брахиоподами, остракодами и спорами растений. В литологии встречаются: 

глины, глины карбонатные, глинистые известняки, доломитизированные известняки, 

песчаники, алевролиты, доломиты, доломитизированные мергели, ангидриты, аргиллиты, 

туфогенные и сульфатные породы. Некоторые породы встречаются в виде линз и прослоев. 

Мощность горизонтов данного яруса в среднем составляет 90 м. 

В палеонтологическом составе фаменского яруса верхнего девона присутствуют остатки 

пелиципод, брахиопод (рисунок 2), фораминифер и спор растений. Литологический состав 

представлен: известняками, доломитами, доломитовыми мергелями, глинами, глинистыми 

известняками, каменной солью, ангидритом, алевролитом, брекчиями, а также могут 

присутствовать туфы. Средняя мощность горизонтов – 448 м. 
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Рисунок 1 – Сводный геолого-геофизический разрез девонской толщи Припятского 

прогиба (масштаб 1: 5500)  
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  Рисунок 2 – Брахиоподы в керне 
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Геологический разрез может отображать литологию и колонки zone bar или отображать 

диаграммы line/symbol. Скважины могут быть соединены со слоями, изображающими литологию 

или зоны данных. Слои могут быть отредактированы или созданы вручную. 
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