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До недавнего времени у геологов не бы- 
ло никаких причин сомневаться в проведе-
нии северо-восточной границы Воронеж-
ской антеклизы, которая проходила по ли-
нии распространения верхнепротерозойских 
отложений в Пачелмско-Саратовском авла-
когене [1, 2]. По этой границе происходят 
резкие смены литолого-фациальных рядов 
палеозойских и допалеозойских комплек-
сов отложений и граница нефтегазоносных 
районов Волго-Уральской антеклизы.

После того как была пробурена скв.1 Ба-
лашовская, осуществлено уточнение слож-
ной стратификации вулканогенно-осадоч-
ных и кристаллических пород фундамента, 
развитых в центральной части на северо-
восточном склоне Воронежской антеклизы, 
признанной многочисленными геологами 
50–70-х годов прошлого века (М. М. Весе-
ловская, М. Г. Кондратьева, С. П. Козленко 
и др.).

Схема основных тектонических блоков 
Воронежско-Курской магнитной аномалии 
(ВКМА) и сопряженных с ней блоков по-
казана на рисунке 5 а (по И. Н. Кривцову и  
Н. С. Афанасьеву, 1996) [21, 22, 23].

Основной интерес, с нашей точки зре-
ния, представляет обширный блок, назван-
ный Варваринским по небольшому пункту, 
развитому в 20 км к северо-западу от Бала-
шова. С севера он ограничен границей Па-
челмско-Саратовского авлакогена, с юга – 

границей распространения кристалличе-
ских пород на северо-западе Волгоградской 
части Хопёрской моноклинали. На западе 
он граничит с узкой криволинейной зоной 
грабена – шовной зоной, выполненной,  
преимущественно, в верхней части (РR1

2) па-
никской толщей трахибазитов и трахианде-
зитов), а в нижней – относимой к РR1

1, двумя 
сериями пород (сверху вниз): воронежская 
свита, сложенная метаэффузивами основно-
го и среднего состава, абсолютный возраст 
которых составляет 2100 ± 10 млн лет, и  
флишоидная толща воронцовской серии 
пород – сланцы, метаморфические кварци-
то-песчаники, метаэффузивы. Сформирова-
на эта шовная зона в течение длительного 
этапа в рифтогенную стадию раннепроте- 
розойского тектонического этапа. На вос-
токе она контактирует с Калачно-Эртиль-
ским макроблоком Хопёрского мегаблока. 
Следует отметить, что в его северной части, 
южнее Балашовской скважины, распола- 
гается крупная собственно Хопёрская мо-
ноклиналь, в пределах которой скважи-
нами установлена зона выхода архейских 
гранито-гнейсов. Разрезы вулканогенно-
осадочного комплекса нижнего протерозоя 
размыты полностью, появление последних 
зафиксировано в южной половине Хопёр-
ской моноклинали, в меньшей степени – 
восточнее последней на Камышинском  
макроблоке.
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Центральная часть Воронежской анте-
клизы состоит из четырех основных блоков 
(по И. Н. Кривцову, Н. С. Афанасьеву).

На крайнем северо-западе находится Ро-
славльский макроблок – выходы архейско-
го кристаллического фундамента. Западнее 
его располагается Брянская зона средних 
толщин гигантского грабена в пределах 
Курской магнитной аномалии (КМА). Так-
же в ее пределах отмечаются в нижнепро-
терозойских отложениях узкие редкие зоны 
развития разновозрастных железистых 

Г Е О Л О Г И Я

Рис. 5 а. Схема основных тектонических блоков Воронежско-Курской магнитной аномалии 
(по И. И. Кривцову, Н. С. Афанасьеву, 1996)

1 – границы ВКМА, 2 – границы мегаблоков, 3 – границы макроблоков, 4 – Лосевская (Ливенско-Богучар-
ская) шовная зона. Макроблоки в пределах мегаблока КМА: 5 – Рославльский, 6 – Брянский, 7 – Ливен-
ско-Ефремовский, 8 – Курско-Белогородский. Макроблоки в пределах Хопёрского мегаблока: 9 – Калачно-
Эртильский, 10 – Камышинский, 11 – Варваринский, 12 – схема расположения структурно-картировочных 
профилей на территории КМА. Показаны полосы распространения железистых кварцитов. Цифрами показа-
ны административные центры, по наименованию которых даны названия мегаблоков в пределах Хопёрского 
мегаблока: 1 – Калач, 2 – Эртиль, 3 – Камышин, 4 – Варваровка, 5 – Балашов, 6 – Салтыковка, 7 – Сердобск

кварцито-песчаников, рудоносность кото-
рых обусловлена интенсивной магнетито-
вой минерализацией, которая проявлялась 
в зонах интенсивной гидротермальной дея-
тельности вдоль узких гигантских разломов 
(по А. П. Никитиной, 1968).

Глубокие (до 6–8 км) грабены выпол-
нены глубоководными вулканогенно-оса-
дочными метаморфизованными толщами 
двух или трех свит: нижняя – фёдоровская, 
имеет ранне-нижнепротерозойский возраст 
(до 1–2 тыс. м), а верхняя – курская – верхне-
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нижнепротерозойский возраст (табл. 1). Об-
щая мощность осадков достигает 6–8 км. 
Причем формирование последней проте-
кало в период сравнительно спокойного 
компенсированного прогибания. Эта толща 
разбита более чем на 8 свит, которые лег-
ко распознаются в разрозненных разрезах 
и легко коррелируются, что предполагает 
их спокойное ритмичное накопление и сло-
истый характер осадков. Следует отметить, 
что северный макроблок Курской магнит-
ной аномалии – Ливенско-Ефремовский, от-
личается более спокойным тектоническим 
режимом, так как в нем отсутствуют следы 
процессов гидротермального щелевого маг-
нетитового оруденения.

Исходя из приведенной схемы тектони-
ческого развития блоков Курской магнит-
ной аномалии и прежде всего из особенно-
стей строения литолого-стратиграфических 
разрезов дорифейских вулканогенно-оса-
дочных толщ, мы посчитали более правиль-
ным использовать схему стратификации 
вулканогенно-осадочных толщ нижнепро-
терозойского возраста, принятую в пре-
делах Курско-Белогородского макроблока 
(табл. 1), поскольку в пределах Калачно-
Эртильского макроблока Хопёрской мо-
ноклинали разрезы, сходные с разрезами 
Варваринского блока, вблизи отсутствуют, 
отдельные фрагменты разрезов вулканоген-
но-осадочного генезиса появляются лишь 
на ее далекой южной половине.

В скв.1 Балашовской был вскрыт в интер-
вале глубин 1165–1385,63 м разрез нижней 
части нижнепротерозойского комплекса 
фундамента. Он представляет собой глубоко 
метаморфизованную толщу гнейсов разно-
го литологического состава, образованных 
в результате преобразования осадочных по-
род – аргиллитов, алевролитов, песчаников, 
гравелитов, известняков, доломитов, и вул-
каногенных пород до стадии позднего ка-
тагенеза и метаморфизма. Накопление этой 
толщи происходило дважды: в огромных 

глубоких грабенах, образованных на пене-
пленизированной поверхности архейского 
кристаллического фундамента, который 
был сложен породами кислого и основно-
го состава в пределах центральной части 
Воронежской антеклизы (КМА), и на севе-
ро-восточной части, мощность этой толщи 
в восточной части Воронежской антиклизы 
не превышает 1000–2000 м.

Литологический состав этой метаморфи-
зованной толщи представлен по описанию 
керна из скв.1 Балашовской, выполненно-
му М. Г. Кондратьевой в интервале 1165–
1385 м в 1951 году. Керн изучен в один-
надцати подъемах; сложен он метаморфи-
зованными гнейсовыми породами разного 
литологического состава: тонкослойчатым 
слюдистым сланцем – то хлоритовым, жир-
ным на ощупь (1165–1170 м), то черным, 
пиритизированным, серицитовым, тонко- 
слоистым, с нарушенной слоистостью, 
углы падения слойков сланца совпадают с  
крутыми (до 60–70°) многочисленными 
трещинами. Литологический состав и за-
легание этой толщи на архейских гранитах 
и гранитогнейсах позволяет сопоставить ее 
с аналогичной толщей пород, развитых в  
пределах центральной части Воронежской 
антеклизы, так называемой михайловской 
свитой на КМА (Белгородский и Осколь-
ский районы).

Наряду со слюдистыми сланцами-гней-
сами в этой скважине установлены прослои 
мраморизованного, нередко окремнелого, 
мелкокристаллического доломита, пятни-
стого, окрашенного в розовые цвета от при-
сутствия окислов железа. Среди доломитов 
отмечены прослои наклоненного под боль-
шим углом голубовато-зеленого хлоритово-
го сланца (инт. 1185–1191 м) – гнейса; углы 
падения слойков гнейса 60–80°.

Доломиты неоднородные, нарушено-
слойчатые, перемятые, конгломератовид-
ные, переслаивающиеся с зеленым хло-
ритовым сланцем-гнейсом. В интервале 
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Таблица 1
Схема стратиграфического расчленения докембрия Курской магнитной аномалии 

А. П. Никитина [5]; В. Д. Полищук, А. И. Голивкин, Ю. С. Зайцев, 1963 [6] (на 3х листах)
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Таблица 1 (продолжение)
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Таблица 1 (окончание)
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1223,25–1223,35 м залегает черный сери-
цитовый сланец-гнейс с четко выраженной 
тонкой слойчатостью, сильно пиритизи-
рованный. Этот сланец-гнейс чередуется 
в разрезе с кварцито-песчаником кварце-
вым, темно-серого цвета, видимо, сильно 
пиритизированным; наряду с кварцевым 
цементом пятнисто развит кальцит-доломи-
товый цемент порового типа. Все разности 
пород интенсивно трещиноватые, трещины 
ориентированы под углом 65–70°, часть тре-
щин выполнена бесцветным мелкокристал-
лическим кварцем (инт. 1238–1239 м, 1250–
1251 м, 1272,6–1272,85 м, 1283–1283,29 м, 
1291,1–1292,5 м). Среди кварцито-песча-
ников отмечаются прослои серицитового 
сланца-гнейса.

В осадочных разностях пород отмечены 
прослои или дайки диабаза (инт. 1296,83–
1300,70 м, 1323,53–1325,63 м) темно-серого 
цвета, мелкокристаллического, трещинова-
того, трещины выполнены вторичным квар-
цем (рис. 1).

В многочисленных скважинах в преде-
лах Воронежской антеклизы, вскрывших 
эту гнейсовую толщу, имеются также вне-
дрения даек основного и кислого состава. 
Углы падения даек и гнейсовых пород со-
ставляют 60–80° и выше.

Северо-восточная часть Воронежской 
антеклизы бурением освещена слабо. 
Здесь пробурена лишь скв.1 Балашовская 
со вскрытием гнейсовой толщи раннепроте-
розойского возраста (инт. 1165–1385,63 м), 
по сейсмическим данным ее мощность 
оценивается в 1000–2000 м. Скважина про-
бурена в пределах горста, а севернее его, 
вплоть до границ Пачелмско-Саратовского 
авлакогена, за пределами разрывных нару-
шений, по сейсмическим данным установ-
лена толща пород, отличающаяся субгори-
зонтальным залеганием отражающих гори-
зонтов. Суммарная толщина ее достигает 
также 1000 м и более. Керном эта часть раз-
реза в Саратовском Поволжье не освещена.

На сейсмопрофиле 159 F–12–02 (рис. 1), 
проходящем через Балашовский горст, сло-
женный гнейсами михайловской свиты, 
мы показали модель сейсмогеологического 
строения архейско-нижнепротерозойской 
части разреза.

В пределах разреза скв.1 Балашовской 
вскрытая часть раннепротерозойского воз-
раста нами показана в увеличенном виде 
в прямоугольнике, наложенном на возмож-
ный полный в этом районе разрез михай-
ловской свиты.

Как было показано выше, вскрытый 
разрез раннепротерозойского возраста 
представлен тонким переслаиванием кру-
тонаклонных слоев филлитов, глинистых 
сланцев разного минералогического соста-
ва – серицитовых, обогащенных в разной 
степени пиритом, кварцито-песчаников, 
кварцито-алевролитов, метаморфизован-
ных и мраморизованных известняков и до-
ломитов, прослоев даек диабаза и др. Эти 
породы трещиноватые. Трещины выполне-
ны кварцем, кальцитом и др. Породы про-
низаны дайками диабазов, минералогиче-
скими трещинами, дайками, видимо, грани-
тов и др.

Ниже гнейсовой толщи мы проводим 
границу с архейским суперкристальным 
комплексом, глубина его залегания прове-
дена условно.

Балашовский гнейсовый горст со всех 
сторон окружен слоистой вулканогенно-
осадочной толщей курского возраста (верх-
няя часть нижнепротерозойского комплек-
са). Он подстилается гнейсовой толщей 
михайловской свиты, залегающей на гра-
нитном основании, глубина его залегания 
показана условно на отметке ~ 2600 м/сек, 
так же как и на сейсмопрофиле 159 F–12–03 
(рис. 2).

Анализ материалов строения фундамен-
та в пределах других районов Воронеж-
ской антеклизы показал, что в ее восточных 
и северо-восточных частях, на территории 
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1 – аргиллиты, хлоритовые и серицитовые сланцы, филлиты, гнейсы; 2 – кварцито-песчаники; 3 – доломиты (а) и известняки (б), мелкокристаллические, мраморизованные; 
4 – дайки диабазов, пластовые излияния; 5 – дайки гранитов; 6 – поверхности возрастных несогласий; 7 – известковистость; 8 – разрывные нарушения – основные пути для 
диабазовых щелевых излияний; 9 – схематическая литологическая колонка вскрытого нижнепротерозойского фундамента (верхняя часть михайловской серии)
AR – архейские граниты, гнейсы, породы основного состава; PR1

1F – нижняя часть нижнепротерозойской метаморфизованной вулканогенно-осадочной толщи – аналог ми-
хайловской свиты КМА с углами падения слоев и многочисленных трещин под углом 60–80 °; дайки диабазов, гранитов и др.; PR1

2ku – верхняя часть нижнепротерозойской 
осадочной метаморфизованной слоистой толщи (до семи свит) – аналог курской серии КМА с характерным субгоризонтальным строением

Рис. 1. Фрагмент сейсмогеологического разреза в области скв.1 Балашовской по профилю № 159F-12–02
(составили: А. И. Чернявская, А. Е. Духонина с добавлениями С. В. Яцкевича, В. И. Сухорукова)
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Оскольского, Старооскольского и Белго-
родского районов девонские отложения с  
несогласием перекрывают слоистую вулка-
ногенно-осадочную метаморфизованную 
толщу пород, возраст которой определен 
как верхняя часть нижнепротерозойского 
фундамента (Наливкин, 1962, 1964; Ники-
тина, 1968; Полищук и др., 1961) (кур-
ская серия пород). Мощность ее достигает 
4000–4500 м и более. Сложена она в ниж-
ней части чередующимися между собой 
кварцито-песчаниками, кварцито-алевроли-
тами, дайками основного и кислого состава, 
кварц-серицитовыми железистыми сланца-
ми (гнейсами), а в верхней – кварцито-сери-
цитовыми сланцами, гнейсами, силицита-
ми, хлорит-серицитовыми и филлитизиро-
ванными сланцами, слюдистыми сланцами 
с гранатом и ставролитом.

Курская слоистая серия подразделена на  
семь свит (табл. 1). В пределах Саратовской 
области ближе к Пачелмско-Саратовско-
му авлакогену происходило выклинивание 
этих свит, причем какой из них соответст-
вует разрез этой серии в Саратовской об-
ласти – неизвестно. Площадь этой курской 
серии охватывает Варваринский блок – всю 
площадь Воронежской антеклизы почти до  
границы с Пачелмско-Саратовским авла-
когеном.

На сейсмопрофиле 159 F–12–03 (рис. 2), 
расположенном к северу от Балашовского 
горста, четко отрисовывается сейсмически 
слоистая метаморфизованная толща оса-
дочных и вулканогенно-осадочных пород. 
На западном окончании профиля мощность 
ее достигает 1700 м/сек, на восточном окон-
чании – 800–900 м/сек.

На этом профиле внутри слоистой кур-
ской толщи заметно выделяются нами 
шесть останцов михайловской гнейсовой 
толщи, высота останцов достигает 200–
400 м/сек. Снизу они залегают на размытом 
архейском основании, которое установлено 
Сахновой Е. Я. и др. [10]. Эта граница отби-

вается по заметному снижению количества 
редких мозаичных отражающих площадок, 
резкому осветлению сейсмозаписи. В целом 
строение этого профиля близко к строению 
профиля 159 F–12–02, проходящему через 
Балашовский горст по гнейсам михайлов-
ской свиты.

Следует отметить, что в границах Па-
челмско-Саратовского авлакогена в наибо-
лее глубоко погруженных его частях зале-
гания архейского фундамента, например в  
восточной части Керенско-Чембарских  
дислокаций (Петровско-Александровский 
район), под заведомо рифейским комплек-
сом пород встречается толща субгори-
зонтально залегающих пород, близкая по  
сейсмической характеристике к курской 
свите, мощность ее не менее 1000 м.

Анализ фрагмента профиля 070605–04 
(рис. 3), проходящего с запада (со склона 
Воронежской антеклизы) через район юж-
нее скв.1 Сердобской и южнее скв.3 Алек-
сандровской, через восточное окончание 
Керенско-Чембарских дислокаций, в интер-
вале сейсмических пикетов 200 800–275 200, 
позволил несколько условно уточнить стра-
тификацию дорифейских отложений.

Самое главное на этом профиле – это, 
конечно условно, выделить в наиболее по-
груженной части Керенско-Чембарских 
дислокаций аналог отложений нижнепроте-
розойского возраста, а именно – слоистую 
метаморфизованную толщу курского воз-
раста и подстилающую ее, несколько освет-
ленную на сейсмическом профиле михай-
ловскую свиту, охарактеризованную выше.

Эти две толщи условно залегают на ар-
хейском кристаллическом фундаменте, от-
личающемся отсутствием каких-либо отра-
жающих площадок. Керенско-Чембарский 
грабен характеризуется накоплением мощ-
ных толщ позднепротерозойского возраста 
(1700 м/с) в мощности более 2500–3000 м, 
причем на нижнерифейскую толщу прихо-
дится 1000–1200 м, средне-верхнерифей-
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Рис. 2. Фрагмент временного разреза по профилю № 159F-12–03 с корреляцией опорных отражающих горизонтов  
и предложенной схемой стратификации нижнепротерозойских горизонтов фундамента – курской и михайловской свит

(составили: Е. Я.Сахнова, И. А.Титаренко, А. Е.Духонина с добавлениями С. В.Яцкевича, В. И.Сухорукова)
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скую (соколовогорская свита) – порядка 
1200–1300 м и на верхний рифей – 800–
1000 м.

Подтверждается предположение о том, 
что в наиболее глубоких частях Пачелмско-
Саратовского авлакогена могут быть обна-
ружены следы осадков нижнего протерозоя 
в мощностях 600–800–1000 м.

На рисунке показано появление в районе восточной части Керенско-Чембарских дислокаций южнее скв.1 Алек-
сандровской в глубокой части Сосновской депрессии (по Писаренко Ю. А.) ниже заведомо базальных слоев ниж-
нерифейского возраста (татищевской свиты) четко выраженных стратиграфических подразделений фундамента 
(сверху вниз) с субгоризонтально-слоистой сейсмической толщей – курской свиты; хаотично слоистой? михайлов-
ской гнейсовой свиты; архейского плагиоклазового гранитного, мигматитного, габбро-амфиболового и биотит пла-
гиоклазового, гранат-биотит-плагиоклазового и амфибол-биотит-плагиоклазового суперкристального комплекса

Рис. 3. Фрагмент временного разреза по профилю № 070605–4 
(пикеты 224800–275200)

На северо-восточном склоне Воронеж-
ской антеклизы эта толща выклинивается 
вблизи границы с Пачелмско-Саратовским 
грабеном и сохраняется лишь в самых ниж-
них его частях. В районе Балашовской сква-
жины на профиле № 159 F–12–02 мощность 
их не более 1000 м (рис. 1). Нижняя мета-
морфизованная и сильно дислоцированная 
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толща осадочных пород михайловской сви-
ты залегает на эродированной поверхности 
пенепленизированного архейского кристал-
лического фундамента на глубинах 2000–
2300 м.

Этот фундамент сложен широким на-
бором гранитов, гранито-гнейсов, дайка-
ми кислого и основного состава. Он тесно 
связан с перекрывающей гнейсовой толщей 
общей системой трещиноватости, общими 
внедрениями даек кислого и основного со-
става.

Отложения верхнего протерозоя в районе 
скв.1 Балашовской и вблизи нее не встре-
чены, а развиты лишь в Пачелмско-Сара-
товском авлакогене. Следует отметить, что 
на временных разрезах кристаллический 
фундамент архейского возраста выделяется 
очень плохо, так как он, как и перекрываю-
щая его толща метаморфических осадоч-
ных пород, прослоенная и прорванная ма-
лыми дайками кислого и основного состава, 
не имеет никаких протяженных поверхно-
стей отражения, выражен заметным освет-
лением сейсмической записи, отсутствием 
субпараллельных отражающих площадей, 
чем и отличается от верхней курской слои-
стой локализованной толщи осадочных по-
род нижнепротерозойского возраста.

В пределах отдельных тектонических 
элементов Саратовского Поволжья типич-
ные гнейсы с линзами и дайками гранито-
гнейсов рассматриваются нами как обра-
зования, сформированные на гранитном 
архейском основании, возраст их ранне-
нижнепротерозойский. Гранито-гнейсы и  
собственно гнейсы встречаются локально, в  
отдельных, разобщенных, небольших гра-
бенах и горстах на теле архейского кристал-
лического фундамента (рис. 2).

Большие трудности в ходе сейсморазве-
дочных работ исследователи испытывают 
при выделении и прослеживании отража-
ющего горизонта, отвечающего поверхно-
сти кристаллического фундамента архей-

ско-нижнепротерозойского возраста. Это 
связано с двумя факторами. Установлена 
крайне низкая динамическая выраженность 
отражений, приуроченных к поверхности 
кристаллического фундамента. Породы 
верхнего протерозоя по своим плотност-
ным параметрам близки как между собой, 
так и с породами кристаллического фунда-
мента. В связи с этим попытка установить 
надежные отражающие горизонты внутри 
комплекса пород верхнего протерозоя не  
увенчалась успехом.

На субмеридиональном сейсмопрофиле, 
проходящем через скв.3 Коптевскую [20], 
на глубине ~ 3200 м, на контакте разви-
тия глинисто-слюдисто-кремнистой толщи 
и подстилающей кварцитоподобной пес-
чано-алевритовой толщи верхнего рифея 
(иргизская свита) было получено надеж-
ное стратиграфическое отражение, которое 
в какой-то мере было продолжено в южном 
направлении.

Действительно, верхнепротерозойские 
отложения изменены до стадии начально-
го метаморфизма: аргиллиты, сложенные 
скоплением разного состава глинистых 
минералов – каолинит, гидрослюда, муско-
вит, биотит с примесью разного количества 
алевритистых зерен кварца, полевого шпата 
и др., в процессе катагенеза – уплотнения, 
разложения, растворения, замещения, пре-
вращаются в кремнисто-слюдисто-алеври-
товую толщу с более высокими плотност-
ными параметрами, близкими к плотности 
кварцито-песчаника и даже гранито-гней-
са. Алевролиты и песчаники превращены 
в кварцито-алевролиты и кварцито-песча-
ники. Различия пород по плотностным па-
раметрам исчезают. Известняки превраще-
ны в мраморизованные известняки разного 
гранулометрического состава.

Анализ возрастных соотношений отдель-
ных частей додевонского разреза в районе 
скв.1 Балашовской, в сравнении с таковы-
ми центральных частей Воронежской анте-
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клизы, позволил сделать вывод о том, что 
отложения федоровской (гнейсовой) свиты 
развиты в пределах северо-восточной части 
Воронежской антеклизы более широко, чем 
это предполагалось сейсмическими интер-
претаторами. Последними данные отложе-
ния на указанном профиле прогнозирова-
лись лишь в пределах Балашовского горста. 
Нами же, предполагая широкое площадное 
развитие фёдоровской свиты, отложения 
установлены в мощностях до 1000÷2000 м, 
практически локально там, где выделена 
и курская свита (рис. 4). Тем более, что ниж-
няя граница михайловской свиты почти по-
всюду сейсмиками проведена условно из-за 
отсутствия каких-либо отражений на пло-
щади внутри разреза. Поэтому площадь 
развития михайловской свиты приобретает 
сходное развитие с вышележащей курской 
свитой. Наличие в разрезе михайловской 
свиты большого количества крутонаклон-
ных трещин и даек основного состава по-
зволили нам предположить, что и основные 
тектонические нарушения, и отдельные 
крутонаклонные трещины могли являться 
путями перемещения из глубоких частей 
фундамента в период накопления михай-
ловской свиты жидких расплавов основ-
ного состава как в отдельные моменты ми-
хайловской, так и курской тектонических 
эпох. Околотрещинное излияние жидкой 
лавы могло способствовать появлению ши-
роких площадных маломощных излияний, 
напоминающих трапповые образования в  
Сибири, в отложениях венда центральных 
областей Русской платформы и нижнего 
протерозоя в Оренбургской области.

Анализ фрагмента глубинного сейсми-
ческого профиля 159 F–12–02 (рис. 4) и осо-
бенно его продолжения 159 Г–12–2 А в пре-
делах пикетов 180 000 и 90 000 показал сле-
дующее.

Профиль пересек северо-западную при-
поднятую часть Шалинско-Баландинского 
грабена (точнее Ртищевско-Баландинский 

вал) в районе скв.3 Шалинской. Скважина 
пробурена несколько восточнее самой опу-
щенной части этого вала (пикета 118000–
113000), в которой предполагается толщина 
в ~ 1200–1300 м татищевской свиты нижне-
го рифея и перекрывающей его соколово-
горской свиты среднего – верхнего рифея.

Западнее, уже в северной части восточ-
ного склона Воронежской антеклизы, через 
разрывное нарушение амплитудой более 
3500 м этот разрез рифейского комплек-
са пород контактирует с разрезом нижне-
го протерозоя мощностью почти 3500 м. 
В этом разрезе глубинного сейсмопрофи-
ля четко выделяется верхняя сейсмически 
субгоризонтально-слоистая толща нижне-
протерозойских вулканогенно-осадочных 
метаморфизованных пород курской серии. 
Курская серия пород и отложения верхне-
протерозойского возраста в Шалинско-Ба-
ландинском грабене перекрыты нормально 
осадочными отложениями среднедевонско-
го возраста с низкой степенью катагенети-
ческого изменения до начального катаге-
неза. Мощность курской серии изменяется 
от 1200–1400 м до 400 м в пределах север-
ного склона Балашовского грабена.

Отличительной особенностью нижней 
гнейсовой толщи михайловской серии яв-
ляется заметное ее утонение с востока на  
запад – от ~ 2000 м до 700 м на западе, точнее 
на северном склоне Балашовского горста 
по гнейсовой толще. Кроме того, западнее 
Балашовского горста в толще михайловских 
гнейсов установлен горст фундамента ар-
хейского возраста (пикета 150000–141000) 
амплитудой до 1000 м. Он ограничен, воз-
можно, разрывными нарушениями. Склоны 
его крутые. Выше кровли положительное 
структурное осложнение не наблюдается.

В подошве вскрытого разреза по сейсми-
ческим данным повсеместно развит архей-
ский кристаллический фундамент. Выделен 
он на временном разрезе по почти полному 
осветлению сейсмической записи, по пол-
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ному отсутствию каких-либо отражающих 
площадок в обширном массиве кристалли-
ческих пород разного минералогического 
состава.

Анализ глубинного сейсмогеологического 
разреза по временному аналогу по профилю 
№ 159 F–12–03 (рис. 2) позволил выделить 
в его пределах до четырех горстов (высотой 
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от 200 до 500 м) – останцов ранне-нижне-
протерозойского возраста гнейсов. Горсты 
четко выделяются ниже границы распро-
странения курской слоистой толщи метамор-
физованных осадочных образований по за-
метному исчезновению слоистого характера 
курской свиты, осветленного сейсмического 
разреза. Нижняя граница распространения 
михайловской свиты, по нашему мнению, 
проходит и в пределах отсутствия останцов 
последней, существенно ниже, на несколько 
сотен метров. Таким образом, детали строе-
ния кристаллического фундамента весьма 
сходны с таковыми двух соседних сейсмо-
профилей: № 159 F–12–03 и № 159 F–12–02, 
следовательно можно некоторые грабены и  
горсты считать приуроченными к одним  
системам тектонических нарушений.

Как отмечалось выше, появление трех-
слойного строения архейско-нижнепротеро-
зойского фундамента зафиксировано в наи-
более погруженных грабенах на различных 
участках Пачелмско-Саратовского авлако-
гена. Примером может служить разрез до-
девонских отложений в восточной, наибо-
лее погруженной части Керенско – Чембар-
ских дислокаций. На временном профиле 
070609–04 на меридиане скв.3 Александ-
ровской (рис. 3, 5 б) четко выделяется пол-
ный разрез верхнепротерозойских отло-
жений, а ниже залегания заведомо тати-
щевской свиты нижнего рифея появляется 
толща пород мощностью до 300–400 м, от-
личающаяся четкой субгоризонтальной 
слойчатостью, что характерно для курской 
вулканогенно-осадочной метаморфизован-
ной толщи. Ниже ее в близких мощностях 
развита толща пород, которая по сейсми-
ческим признакам (слабые прерывистые 
короткие отражения, ответвление разреза) 
напоминает михайловскую свиту. Граница 
ее с нижележащим архейским кристалли-
ческим основанием, отличающимся почти 
полным отсутствием отражающих пикетов, 
проведена условно.

Эти примеры распространения курской 
и михайловской свит в наиболее глубоких 
частях Пачелмско-Саратовского авлакогена 
свидетельствуют, видимо, о том, что пер-
воначальная территория их развития была 
более обширной, охватывала и отдельные 
южные участки Токмовского свода, цент-
ральные погружения Сосновской и Воскре-
сенской впадин.

Бесполезно искать курскую и михайлов-
скую свиты на Клинцовском и Аткарском 
выступах фундамента. В недалеком будущем 
стратификация нижнепротерозойско-архей-
ских образований может быть использована 
для расшифровки истории геологического 
развития додевонских отложений.

Следует отметить, что, анализируя весь 
набор наиболее современных глубинных и  
временных разрезов по Пачелмско-Сара-
товскому авлакогену (рис. 5 б), появилась 
возможность установить под заведомо 
верхнепротерозойским комплексом слои-
стую курскую серию пород, а под ней – тол-
щу гнейсов михайловской неслоистой гней-
совой свиты, которая залегает на архейском 
кристаллическом фундаменте.

Примеры полного разреза фундамента, 
состоящего из трех свит, установлены на  
многих площадях Пачелмско-Саратовского 
авлакогена.

Отражающие сейсмические горизонты 
от кровли терригенной толщи верхнего про-
терозоя характеризуются меньшей устойчи-
востью по динамической характеристике, 
чем от отражающих горизонтов, например 
от подошвы карбонатного девона, кровли 
отложений фаменского яруса.

Наибольшие трудности исследователи 
испытывают при прослеживании поверхно-
сти кристаллического фундамента, вследст-
вие низкого уровня ее динамической выра-
женности. Для решения задачи картирова-
ния этой поверхности была использована 
технология комплексирования сейсмораз-
ведочных данных МОГТ-2D материалами 
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Рис. 5 б. План расположения региональных и поперечных к ним сейсмических профилей в пределах Пачелмско-Саратовского авлакогена 
и северо-восточного склона Воронежской антеклизы 
(составили И. А. Титаренко, И. П. Сорокина и др., 2015)
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элекроразведки ЗСБ [10]. Совместный ана-
лиз сейсморазведочных данных и результа-
тов площадных электроразведочных работ 
ЗСБ позволил выделить на ряде профилей 
в Пачелмско-Саратовском авлакогене резко 
отличающуюся специфическую толщу с  
весьма высокими электрическими сопро-
тивлениями, достигающими продольной 
проводимости 563 и 391 См/м, рассматри-
ваемую как архейский кристаллический 
фундамент.

Практика работ показывает, что наибо-
лее информативным при построении мо-
дели разреза является интервальное со-
противление, которое дает возможность 
определить глубинную привязку геоэлек-
трических неоднородностей, проследить 
поверхности опорных геоэлектрических 
комплексов и латеральные изменения фи-
зических свойств одновозрастных отложе-
ний в пределах профиля. Эта процедура 
позволяет перевести распределение любых 
электромагнитных параметров (продольной 
проводимости, электрического сопротивле-
ния и т. д.) в масштаб временного сейсми-
ческого разреза и осуществить совместное 
рассмотрение результатов двух независи-
мых геофизических методов, что дает воз-
можность выделить в разрезе одноименные 
сейсмогеоэлектрические границы и ком-
плексы, образующие каркас согласованной 
физико-геологической модели, в рамках ко-
торой осуществляется расчет продольного 
электрического сопротивления и прогноз-
ных значений интервальных скоростей [10].

Разрез суммарной продольной прово-
димости для пород фундамента (STE-SB) 
достигает значений 563, 391 Cм/м до глуби-
ны -1700 – -4000 м. Отмечены слабые ко-
лебания их значений по латерали и глубине.

В процессе изучения вопроса стратифи-
кации дорифейского фундамента на севе-
ро-востоке Воронежской антеклизы нами 
предпринята попытка увязать полученные 
данные с особенностями стратификации 

кристаллических пород фундамента Орен-
бургской области, которые были изучены 
А. Г. Галимовым и С. П. Макаровой [11, 12, 
13] и другими специалистами [13–16].

Ими исследован каменный материал,  
полученный более чем из 180 глубоких 
скважин, установлено многообразие лито-
логических разностей пород. Выявлено, что 
фундамент вскрыт многочисленными сква-
жинами на глубину от нескольких метров 
до нескольких десятков или даже сотен  
метров.

Фундамент разреза представлен на боль-
шей части территории исследования неод-
нократно метаморфизованной, сложного 
литологического и минералогического со-
става вулканогенно-осадочной слоистой 
толщей гнейсов, сформированных из тер-
ригенных, терригенно-карбонатных, вулка-
ногенно-осадочных толщ. В зонах выкли-
нивания этой гнейсовой толщи появляются 
граниты, гранито-гнейсы, нередко преобла-
дают основные пироксен-плагиоклазовые 
кристаллические гнейсы (рис. 6, 7).

Установлена, видимо, по сейсмическим 
данным кровля погребенного суперкри-
сталлического архейского фундамента. На  
глубинах более 8–10 км толщина перекры-
вающих его слоистых вулканогенно-оса-
дочных неоднократно метаморфизованных 
толщ достигает более 8–10 км. Создается 
впечатление, что на размытой поверхности 
архейского суперкристаллического фунда-
мента в центральной части Оренбургской 
области в более позднее время развивались 
в два или три этапа глубокие рифтовые зоны, 
заполненные многотысячными толщами 
вулканогенно-осадочных пород (не менее 
3–4 тыс. м каждая). Развивались они, по на-
шему мнению, на размытой поверхности 
нижнеархейского фундамента, и сами, в  
свою очередь, подверглись в конце накопле-
ния каждой из них интенсивному размыву, 
неоднократному проявлению метаморфи-
ческих процессов. Все это происходило 
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Рис. 6. Схематическая геологическая карта дорифейского фундамента 
Оренбургской области и прилегающих районов 

(составили А. Г. Галимов, С. П. Макарова)
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в краевой восточной части Восточно-Евро-
пейской платформы, которая испытывала, 
вместе с Уральской, геосинклинальное ин-
тенсивное компенсированное прогибание, 
сопровождавшееся интенсивным тепловым 
и гравитационным метаморфизмом.

Перечисленные выше авторы [11, 12] 
по углам наклона в верхней разновозраст-
ной приповерхностной части слоистой 
вулканогенно-осадочной толщи, по ли-
толого-петрографическим особенностям 
слоистой толщи составили ее структурный 
глубинный каркас, свидетельствующий о  
том, что эта вулканогенно-осадочная тол-
ща формировалась повсеместно в условиях 
субгоризонтального накопления слоистых 
осадков без активных проявлений подня-
тия дна моря и проявлений процессов бо-
кового сжатия, видимо, вплоть до границ 
уральской геосинклинали, что проявляется 
на профиле (рис. 7) в ее слоистом характе-
ре и надежной корреляции литологически 
сходных на большом удалении друг от дру-
га скважин. Заметные дислокации проя-

вились, вероятно, лишь в предрифейское 
время в пределах Татарского и Уфимского 
сводов (рис. 7), вследствие чего эта толща 
даже в более позднее время в тектониче-
ском плане частично развивалась как пли-
кативное образование.

Как уже отмечалось, на сложный первич-
ный литологический и петрографический 
состав пород неоднократно накладывались 
разновозрастные процессы метаморфизма, 
которые распознавались как по набору ли-
толого-минералогических признаков, так и  
по данным определения абсолютного воз-
раста калий-аргоновым методом времени 
их проявления. В таблице 2 приведены, по  
нашему мнению, данные не абсолютного 
возраста кристаллических пород, а время 
их метаморфизации. Все определения абсо-
лютного возраста пород являются возраст-
ными показателями времен завершения раз-
личных метаморфических процессов (как 
это показано и для КМА).

Анализ строения современного геоло-
гического разреза показал, что постседи-

1 – отрадненская серия (AR1otr) – основные пироксен-плагиоклазовые кристаллосланцы и гнейсы; 2–3 – большечерем-
шанская серия (AR2bch): 2 – кичуйская (сулеевская) свита (AR1

2bch) – переслаивание пачек пироксенсодержащих основ-
ных кристаллосланцев и плагиогнейсов с пачками высокоглиноземистых кристаллосланцев и гнейсов; 3 – миннибаев-
ская свита (AR2

2bch) – высокоглиноземистые гнейсы и кристаллосланцы с подчиненными прослоями биотит-пироксе-
новых плагиогнейсов и основных кристаллосланцев; 4–17 – литологические знаки: 4 – биотитовые плагиогнейсы, их 
мигматиты, плагиогранито-гнейсы, гранито-гнейсы; 5 – биотит-роговообманковые и роговообманковые плагиогнейсы, 
их мигматиты; 6 – биотит-амфибол-плагиоклазовые и амфибол-плагиоклазовые кристаллосланцы, амфиболиты; 7 – би-
отит-гранатовые плагиогнейсы, 8 – биотит-кордиеритовые, биотит-гранат-кордиеритовые и силлиманит-биотит-гранат-
кордиеритовые гнейсы и кристаллосланцы, их мигматиты; 9 – биотит-силлиманитовые, биотит-гранат-силлиманито-
вые, кордиерит-биотит-силлиманитовые гнейсы и кристаллосланцы, их мигматиты; 10 – высокоглиноземистые гнейсы 
и кристаллосланцы нерасчлененные; 11 – гранулиты (калишпатовые гнейсы с гранатом, кордиеритом); 12 – магнетит-
гранат-пироксеновые гнейсы и основные кристаллосланцы; 13 – кордиерит-пироксеновые гнейсы и основные кристал-
лосланцы; 14 – пироксен-плагиоклазовые и биотит-пироксен-плагиоклазовые гнейсы и основные кристаллосланцы; 
15 – биотит-пироксен-роговообманковые плагиогнейсы и основные кристаллосланцы, 16 – пироксенсодержащие пла-
гиогнейсы и основные кристаллосланцы нерасчлененные; 17 – пироксен-плагиоклазовые кристаллосланцы и габбро-
нориты нерасчлененные. Архейские интрузивные комплексы: 18–19 – чубовский габбро-пироксенит-перидотитовый: 
18 – шпинелевые перидотиты, пироксениты, габбро; 19 – серпентиниты; 20–21 – туймэзинский габбро-норит-анорто-
зитовый: 20 – габбро, габбро-амфиболиты; 21 – габбро-лейкократовое, габбро-анортозиты, анортозиты; 22–23 – колы-
ванский анортозит – эндербит-чарнокитовый: 22 – эндербиты, мангероэндербиты, анортозиты; 23 – чарнокиты, монцо-
чарнокиты; 24–25 – рахмановский гранитоидный: 24 – плагиограниты с гранатом, кордиеритом; 25 – граниты с грана-
том, кордиеритом. Нижнепротерозойские интрузии: 26–29 – бакалинский диорит-плагиогранит – гранитный комплекс: 
26 – диориты; 27 – плагиограниты; 28 – гранодиориты, кварцевые монцодиориты; 29 – граниты. Верхнепротерозойские 
интрузии: 30 – трапповый габбро-диабазовый комплекс; 31 – границы между разновозрастными геологическими обра-
зованиями и границы между литологическими типами пород: а – достоверные, б – предполагаемые; 32 – тектонические 
нарушения: а – достоверные, б – предполагаемые, в – с указанием направления падения плоскости сместителя; 33 – гра-
ница распространения верхнепротерозойских отложений, перекрывающих дорифейский фундамент; 34 – скважины, где 
изучен керн пород дорифейского фундамента; 35 – линия геологического профиля

Условные обозначения к рисунку 6
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ментационные тектонические процессы 
от южных границ Оренбургской области 
и вплоть до широты Бугуруслана сфор-
мировали на теле нижнеархейского кри-
сталлического фундамента пликативную 
структуру, которая отвечает положению 
на площади в палеозойских отложениях 
границе Бузулукской впадины. В северо-
западных частях территории осевая зона 
этой структуры распространяется через 
Муханово-Ероховский прогиб в восточ-
ную часть Самарской области.

По мнению оренбургских геологов, на  
территории их исследования развиты об-
разования нижнеархейского (отраднен-
ская серия) и верхнеархейского (больше-
черемшанская серия) возраста. Большече-
ремшанская серия подразделяется, в свою 
очередь, на 2 свиты: нижнюю – кичуйскую 
и верхнюю – маннибаевскую.

Отрадненская серия выделяется в раз-
резе условно. Породы этой серии вскрыты 
в скв.41 Первосоветской, где они пред-
ставлены пироксен-плагиоклазовыми 
основными кристаллическими сланцами и  
гнейсами, сильно измененными, чарноки-
тизированными. Кроме того, породы этой 
серии распространены в Серноводско-Аб-
дуллинском грабене, Бельской впадине, на  
восточном склоне Оренбургского свода.

Большечеремшанская серия распростра-
нена широко, в приповерхностном слое 
фундамента вскрыта большим числом 
скважин. Стратотип ее выделен за преде-
лами Оренбургской области в самой вер-
шине Татарского свода в скв.20000 Ман-
нибаевской (инт. 1884–5099 м); скважина 
не вышла из этой серии пород. Верхняя  
ее часть, состоящая из четырех пачек,  
отнесена к маннибаевской серии, а нижняя – 
более четырех пачек – к кичуйской свите.

Перечень встреченных в разрезах ли-
толого-петрографического состава от-
дельных пачек и серий приведен нами 
по данным работ [11, 12] в условных 
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обозначениях (подрисуночной подписи) к  
схематической геологической карте дори-
фейского фундамента (рис. 6). В таблице 2  
освещены данные об абсолютном возрасте 
вскрытых кристаллических пород докем-
брия Оренбургской области [11, 12].

По последним сведениям Геологиче-
ского конгресса, архейский возраст пород 
установлен более 2,2–2,5 млрд лет.

В большечеремшанской серии пород на-
ряду с разнообразными гнейсами сложного 
минералогического состава выявлены инт-
рузии основного и кислого облика и различ-
ного возраста. Их присутствие установлено 
как по отдельным разностям пород в при-
вершинной части фундамента (рис. 6), так  
и, по-видимому, по результатам анализа 
временных разрезов. Однако на геологиче-
ском профиле (рис. 7) не показано ни одно 
интрузивное тело, связанное с нижнеархей-
ским фундаментом. Таким образом, выяв-
ленные интрузивные породы – это, видимо, 
результат внутрипластовых перекристал- 
лизаций эффузивов основного и кислого  
состава и гранитизации осадочных кварц-
содержащих пород.

Анализ рисунков 6 и 7 показал следую-
щее. Вся гнейсовая метаморфизованная 
толща пород, сформированная в результате 
проявлений разновозрастных тектоно-мета-
морфических процессов, характеризуется 
субпараллельным строением, отражающим, 
видимо, первично-слоистый седимента- 
ционный характер строения осадков. По-
казанные выше одновозрастные литоло-
гические пачки и серии гнейсовых пород, 
невзирая на синклинальный характер всей 
структуры над нижнем археем, накаплива-
лись в пределах гигантского грабена в риф-
тогенную стадию нижнего протерозоя.

Большечеремшанская серия, сходная со  
строением курской серии пород КМА, по-
дразделена более чем на 8 литологических 
серий, легко различимых местными гео-
логами во вскрытых разрезах фундамента 

и проинтерпретированных и прослеженных 
на 6–8 км на глубину синклинория по вре-
менным разрезам.

Сравнение установленных калий-арго-
новым методом определений абсолютного 
возраста пород (табл. 1, 2) из гнейсов КМА 
и Оренбургской области показало, что все 
определения в большечеремшанской серии 
пород не превышают таковые, характерные 
для нижне- и верхне-нижнепротерозойских 
отложений КМА. При этом не исключе-
но, что возраст вторичных преобразований 
в кичуйской свите может соответствовать 
аналогичным в михайловской серии ранне-
протерозойского возраста КМА.

Отличительной особенностью строения 
последней от предполагаемых аналогов в  
низах гнейсовой толщи в Оренбургской 
области является факт ее интенсивной ди-
слоцированности, четкая внутрипластовая 
тонкая слойчатость, углы падения 70–80°, 
сравнительно меньшая степень ее метамор-
физации, что позволяет установить первич-
ный вулканогенно-осадочный состав пород, 
а именно: песчаников разного минералоги-
ческого состава, аргиллитов, известняков, 
доломитов, пород пеплового состава, мел-
ких интрузий кислого и основного состава.

Общая метаморфизация вулканогенно-
осадочных гнейсовых пород Оренбуржья 
существенно превышает таковую, разви-
тую в КМА и на северо-восточном склоне 
Воронежского массива в Саратовской обла-
сти. Вследствие этого в большечеремшан-
ской серии пород отсутствуют явные следы 
первично-осадочно-вулканогенных пород, 
как это установлено в курской свите КМА, 
в Саратовском и Волгоградском Поволжье 
и даже в михайловской сильно дислоциро-
ванной серии пород в разрезе Балашовской 
скв.1 (см. выше).

Одним из существенных отличий строе-
ния гнейсовой толщи в Оренбургской обла-
сти и в Саратовском Поволжье (особенно 
михайловской свиты), которые мы рассма-
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триваем как образования нижнепротерозой-
ского возраста, является то, что заметных 
перестроек структурного плана на границе 
нижнего архея и раннего протерозоя не про-
исходило.

В заметной форме они проявлялись пе-
ред формированием верхнепротерозойских 
отложений: в боковых субширотных сжа- 
тиях, в формировании синклинального 
строения, образованиях горстов, грабенов, 
интенсивных размывах, образовании слож-
но расчлененного рельефа.

Таким образом, как в КМА, так и в Орен-
буржье в конце архея на обширной пене-
пленизированной поверхности фундамента 
сформировалась рифтогенная область с на-
коплением в ней сложно построенной вул-
каногенно-осадочной толщи с мощностью 
осадков более 6 км.

На карте строения дорифейского фунда-
мента (рис. 6) не показаны разновозраст-

Таблица 2 
Абсолютный возраст кристаллических пород докембрия 

Оренбургской области [11]

ные разрывные нарушения додевонского, 
раннедевонского, средне-верхнефранского 
(предфаменского) и более молодого возра-
ста. Мы полагаем, что все эти нарушения 
отразились в строении кристаллического 
фундамента. Нарушения, кроме собственно 
архейско-раннепротерозойского и верхне-
протерозойских, являются, видимо, возро-
жденными.

Таким образом, строение дорифейского 
фундамента КМА и строение аналогичного 
фундамента Оренбуржья, по нашему мне-
нию, сходны между собой, поэтому вулка-
ногенно-осадочный чехол, залегающий над 
нижнеархейским фундаментом, имеет не  
верхнерифейский, а нижнепротерозойский 
возраст. Принятое местными геологами  
предположение о более древнем возрасте ме-
таморфических пород-гнейсов, чем установ-
ленное время проявления в них процессов 
метаморфизации (табл. 2), было ошибочным.

* Результаты определений абсолютного возраста выполнены по материалам авторов  
калий-аргоновым методом в Горно-геологическом институте МГ СССР в Уфе (Гаррис, 
Постников) и в Центральной лаборатории ПГО "Уралгеология" в Свердловске (Гревцо- 
ва, Степанов)
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Местоположение территории относи-
тельно перекрывающих ее структур

Территория 2000 км2 входит в состав 
ряда крупных структурно-тектонических 
образований (рис. 1). Северо-восточная 
часть ее располагается в пределах юго-вос-
точного погружения Пугачёвского свода. 
Здесь в восточной части находится запад-
ное погружение Марьевской, а в запад-
ной – южное погружение Балаковской вер-
шин Пугачёвского свода. Северо-западная 
и юго-западная части территории относятся 
к Марксовской депрессии.

Юго-западная окраинная часть террито-
рии охватывает восточную часть сложного 
Степновского вала, а южная перекрывает-
ся предбортовой зоной Прикаспийской впа-
дины.
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Пугачёвский свод. 
Марьевская и Балаковская вершины, 

Клинцовский выступ
Пугачёвский свод включает Балаков-

скую, Марьевскую вершины и Клинцов-
ский выступ. На выступе, в отличие от вер-
шин, отсутствуют древние толщи. Свод 
характеризуется сложным тектоническим 
развитием и строением, что для большин-
ства геоструктур является показателем пер-
спективности поисков залежей нефти и газа 
[1, 2]. Однако до настоящего времени сколь-
ко-нибудь значительных скоплений углево-
дородов (УВ), не считая мельчайших место-
рождений, здесь пока не установлено.

Как известно [12, 23, 31], в палеоплане 
современному Пугачёвскому своду соот-
ветствовал одноименный грабен, сохранив-
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