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В результате обобщения сведений об
опорных скважинах, вскрывших фундамент
(нами изучается керн более 500 скважин с этой
территории), данных гравиметрии, магнито-

метрии и сейсморазведки нами были состав-
лены геолого-структурные карты доюрского
основания в Северо-Сосьвинском [Федоров и
др., 2003; Иванов и др., 2004а] и Шаимском
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[Иванов и др., 2003] нефтегазоносном райо-
нах. При их составлении были также учтены с
разрешения автора (Е.М. Ананьевой) Струк-
турно-тектоническая схема западной части
ХМАО (1 : 500 000), 1986 г., Карта блокового
строения Урала (1 : 1 000 000), 1994 г. и Карта
структурно-вещественных комплексов Урала
(1 : 1 000 000), 1994 г., а также и другие дан-
ные наших предшественников по геологии
фундамента региона [Богуш и др., 1975; Елкин
и др., 2001; Иванов, 1974; Малютин и др., 1977;
Решения…, 1999; Сурков, 1986, и др.]. Далее
нами была поставлена задача, создать на ос-
нове этих карт с помощью разработанной ме-
тодики новую карту фундамента всей запад-
ной части ХМАО на территории, ограниченной
60-68° в.д. и 58-67° с.ш. [Иванов и др., 2004б].
Работа над картами, а также новая геолого-гео-
физическая информация и современные пред-
ставления о тектоническом развитии Урала
вызвали необходимость пересмотра известной
схемы тектонического районировании Урала
И.Д. Соболева и др. [1986]. В итоге появилась
схема структурно-формационных зон (СФЗ),
близкая к Тектонической карте Урала [Пейве и
др., 1977] и карте И.Д. Соболева в открытой
части Восточного Урала и Зауралья и суще-
ственно корректирующая ее в области разви-
тия платформенного чехла Западно-Сибирской
плиты [Федоров и др., 2004, и др.]. В данной
работе эта схема претерпела дальнейшие из-
менения, которые, как нам кажется, позволили
добиться лучшего соответствия деталям гео-

логического строения. При разработке после-
днего варианта деления территории на СФЗ в
результате обсуждения проблемы с В.В. Ша-
лагиновым нами были приняты во внимание
некоторые положения его авторской схемы.

Основные особенности новой схемы
СФЗ (рис. 1) состоят в следующем. Тагильская
СФЗ получила четырехчленное деление. В пре-
делах территории к Западно-Тагильской зоне
отнесены существенно габбровые массивы
Платиноносного пояса и расположенные к во-
стоку от них спилит-диабазовый комплекс и
колчеданоносный комплекс натриевых базаль-
тов и плагиориолитов верхов ордовика-низов
силура, а также базальты и андезито-базаль-
ты нижнего силура. К Центрально-Тагильской
зоне отнесены андезиты, песчаники, известня-
ки и трахибазальты от верхнего силура до сред-
него девона включительно (это субщелочная
андезит-базальтовая формация позднего венло-
ка-низов лудлоу, базальт (трахибазальт)-трахи-
товая формация пржидолия-лохкова, субщелоч-
ная андезит-базальтовая формация пражского-
нижней половины эйфельского ярусов девона,

Рис. 1. Структурно-формационные зоны
западной части ХМАО.

1 – Тюменско-Кустанайский прогиб; 2 – Адуй-
ская СФЗ; 3 – Алапаевско-Теченская СФЗ; 4 – Бе-
резовская СФЗ; 5 – Верхотурско-Исетская СФЗ;
6 – Восточно-Тагильская СФЗ; 7 – Западно-Тагиль-
ская СФЗ; 8 – Ирбитская СФЗ; 9 – Атлымская СФЗ;
10 – Красногвардейская СФЗ; 11 – Медведевская
СФЗ; 12 – Пелымская СФЗ; 13 – Северо-Сосьвин-
ская СФЗ; 14 – Сартыньинская СФЗ; 15 – Тавдин-
ская СФЗ; 16 – Тобольско-Убоганское поднятие;
17 – Урайская СФЗ; 18 – Центрально-Тагильская
СФЗ; 19 – Шадринская СФЗ; 20 – Шаимско-Кузне-
цовская СФЗ; 21 – Ялбыньинско-Пониловская СФЗ;
22 – Ярудейская СФЗ; 23 – Красноленинская СФЗ.

Триасовые грабены (утолщенные контуры):
I – Северо-Сосьвинский, II – Даниловский, III – По-
ловинкинский, IV – Рогожниковская площадь.
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бокситоносные рифовые известняки среднего
девона и др.). В Восточно-Тагильскую СФЗ
(кроме развитых преимущественно в более
южных районах формаций недифференциро-
ванных натриевых базальтов и натриевой ба-
зальт-риолитовой ордовика-низов силура в зна-
чительной мере сходных с развитыми в Запад-
но-Тагильской зоне) включены вулканогенно-
осадочные отложения верхнего девона, терри-
генно-карбонатные и вулканогенные отложения
раннего карбона, а также серпентинитовые и
дунит-гарцбургитовые массивы Серовско-Ма-
укского пояса восточного сектора Урала и его
северного продолжения. Деление на эти три зо-
ны является в настоящее время традицион-
ным, хотя исследователи придерживаются не-
сколько различных точек зрения на их разгра-
ничение. В целом вулканиты Тагильской зоны
образуют единый формационный ряд развива-
ющейся островодужной системы.

Сравнительно новым элементом являет-
ся выделение из Восточно-Тагильской зоны
крупной Северо-Сосьвинской СФЗ. К этому
шагу нас побудило то обстоятельство, что па-
леозойские вулканогенные разрезы здесь спе-
цифичны и существенно отличаются от осталь-
ной части Тагильской мегазоны. Так именно
здесь наиболее распространены самые моло-
дые вулканогенно-осадочные толщи верхнего
девона-раннего карбона (детальнее см. [Иванов
и др., 2004а]). Немаловажным для выделения
Северо-Сосьвинской зоны является и наличие
вложенного в нее большого Северо-Сосьвин-
ского триасового грабена, отделенного от Вос-
точно-Тагильской СФЗ мощной гравитацион-
ной ступенью и региональной шовной зоной
[Кормильцев и др., 2003], а также появление
комплексов пород тагильского типа восточнее
Северо-Сосьвинского грабена на границе с
Главной гранитной осью Урала. На эрозионный
срез фундамента выходят три комплекса по-
род триаса: нижний, сложенный базальтами
(внутриплитными толеитами), средний, вклю-
чающий базальты и их туфы, и верхний, тер-
ригенный. Восточнее, по-видимому, вновь по-
являются эффузивы раннего карбона, которые
выполняют ложе грабена.

К Главной гранитной оси Урала тради-
ционно относят Березовскую, Ялбыньинско-
Пониловскую и Верхотурско-Исетскую зоны,
сложенные позднепалеозойскими гранитами и
гранитоидами, метаморфическими сланцами
сиалического и более тяжелых, фемического и

мафического типов. В южной части карты к
гранитной оси отнесен и салдинский комплекс
габбро-гранулитов, амфиболитов и разнообраз-
ных амфиболовых сланцев, содержащих релик-
ты минеральных парагенезисов высоких сту-
пеней метаморфизма [Петров и др., 1998, и др.],
существенно отличающихся от сиалических
сланцев и гнейсов, но расположенных с ними
в единой структуре. Таким образом, в целом
Главная гранитная ось Урала сложена лишь
глубинными магматическими и метаморфичес-
кими комплексами, т.е. образованиями нижней
и средней части земной коры. Аналогично ус-
троены Шаимско-Кузнецовская и Красноленин-
ская СФЗ, но здесь среди сланцев более резко
преобладает сиалический тип.

Особо выделена Сартыньинская СФЗ,
секущая Главную гранитную ось и представ-
ленная андезито-базальтами нижнего силура и
массивами габбро [Федоров и др., 2004, и др.].
Она отделяет от гранитной оси ее северное
продолжение и представляет собой область, не
затронутую пермской тектонической активиза-
цией, подъемом крупных сиалических масс и
гранитизацией.

Центральную часть карты занимает Пе-
лымская СФЗ. Здесь в наиболее общих чертах
повторяется ситуация, характерная для Северо-
Сосьвинской СФЗ. Она также содержит нало-
женный триасовый Даниловский грабен, запад-
ная граница которого с терригенно-карбонат-
ными отложениями и эффузивами нижнего кар-
бона трассируется цепью массивов серпентини-
зированных ультрабазитов. Можно предпола-
гать, что Даниловский грабен заложен на бо-
лее кислом основании, поскольку содержит
значительный объем липаритов, отсутствую-
щих в Северо-Сосьвинском грабене. С севера
Даниловский грабен, по-видимому, ограничен
крупным поперечным тектоническим наруше-
нием. Еще севернее в пределах Пелымской
СФЗ на поверхности эрозионного среза фунда-
мента появляются вулканогенно-осадочные
толщи девона, перекрытые южнее каменноу-
гольными отложениями.

На широте Даниловского грабена палео-
зойские комплексы сохранились лишь в запад-
ном и восточном крыльях Пелымской СФЗ,
причем во многих местах базальты триаса гра-
ничат непосредственно с кристаллическими
сланцами обрамления гранитоидов в Шаимско-
Кузнецовской СФЗ. Поскольку плотность три-
асовых кайнотипных базальтов Даниловского
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грабена лишь незначительно превышает сред-
нюю плотность земной коры, положительная
аномалия силы тяжести над грабеном может
указывать на наличие более тяжелых палеозой-
ских базальтов под триасовыми образованиями.

На юге Пелымская СФЗ граничит с Ала-
паевско-Теченской СФЗ. Они разграничены ре-
гиональной шовной зоной, активизированной в
триасе. Эта шовная зона обусловила различный
тип тектонического развития двух упомянутых
мегасинклинориев. На территории Пелымско-
го мегасинклинория преобладало растяжение,
сопровождавшееся в триасе образованием об-
ширных базальтовых покровов. Для Алапаевс-
ко-Теченской СФЗ триасовый базальтовый вул-
канизм не характерен. Из состава Алапаевско-
Теченской СФЗ выделен Красногвардейский
блок кристаллических сланцев, являющийся,
по общему мнению, отдельной СФЗ.

Шаимско-Кузнецовское поднятие (рис. 1)
характеризуется региональной отрицательной
гравиметровой аномалией. Локальные отрица-
тельные аномалии в пределах этой структуры
интерпретируются нами как позднепалеозойс-
кие массивы гранитоидов, а обрамление этих
аномалий – как вмещающие метаморфические
сланцы. Результаты этой интерпретации согла-
суются с данными бурения. Раннепермский воз-
раст гранитоидов устанавливается в скв. Вос-
точно-Окуневская 10484: 279±7 млн. лет (К-Ar
метод) и 284±5 (Rb-Sr изохрона). Красноленин-
ская СФЗ выглядит как продолжение Шаим-
ско-Кузнецовской СФЗ, однако она имеет более
изометричную форму и простирание, близкое
к широтному. С севера она ограничена субши-
ротной тектонической зоной, отмечаемой це-
пью интенсивных магнитных аномалий.

Восточнее Шаимско-Кузнецовского под-
нятия выделена Урайская СФЗ, выполненная
преимущественно терригенно-сланцевыми
(континентально-склоновыми) комплексами
среднего и верхнего палеозоя. Близкие по со-
ставу и формационной принадлежности толщи
вскрыты скважинами южнее Урайской СФЗ, на
территории, показанной на рис. 1, как Тавдин-
ская СФЗ. Нами было решено особо выделить
Тавдинскую СФЗ, поскольку у нее иной харак-
тер гравитационного поля. Здесь отмечается
крупная положительная аномалия силы тяжес-
ти (до 20 мГал), не соответствующая отложе-
ниям, вскрытым скважинами. Приходится
предполагать, что слагающие верхнюю часть
разреза Тавдинской СФЗ осадочные и вулка-

ногенно-осадочные комплексы, по всей види-
мости, залегают на тяжелом, меланократовом
фундаменте, т.е. коре субокеанического типа.
Возможно, Тавдинская СФЗ представляет со-
бой остаточную впадину краевоморского (за-
дугового) типа, засыпанную позднепалеозой-
скими осадками.

Выделение на юго-западе территории
структурно-вещественных комплексов Тюмен-
ско-Кустанайского прогиба и Тобольско-Убо-
ганского поднятия близко к традиционному.
Вещественный состав установлен по малому
числу расположенных здесь опорных скважин.
Границы согласованы с их южным продолже-
нием на территорию Курганской области, где
они лучше изучены в связи с пониженной мощ-
ностью покровных отложений.

Новое районирование лучше соответст-
вует известной к сегодняшнему дню геолого-
геофизической информации и может служить
базой для создания более детальных карт тер-
ритории Зауралья и Приуральской части
ХМАО. В свою очередь это будет способст-
вовать развитию представлений о геологичес-
ком строении этой обширной территории и
послужит более углубленному пониманию свя-
зи между структурами фундамента и осадоч-
ного чехла и правильной оценке перспектив
нефтеносности.
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