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Триасовый период для Западно-Сибирской 
геосинеклизы оказался временем особым. В конце 
палеозоя и в раннем триасе произошла консолида-
ция всей Урало-Алтайской области как части Ура-
ло-Монгольского складчатого пояса. Маркерами 
уралийской консолидации (245–250 млн лет) были 
гранитоиды и межгорные прогибы с калиевыми ри-
олитами (рогожниковская, варгашинская, семейта-
уская серии).

Однако в это же время на восточной перифе-
рии Урало-Алтайской складчатой области форми-
ровались траппы. Их распространение в Западной 
Сибири и геотектоническая природа весьма спорны. 
Широкая дискуссия чаще всего связана со «слабой» 
изученностью доюрского фундамента геосинекли-
зы. Например, плюмовая или суперплюмовая ги-
потеза Н. Л. Добрецова [7] базируется на объеди-
нении траппов красноселькупской серии (Р–Т) с ба-
зальтами более молодой туринской серии (Т1

2–Т3
1) 

и ошибочным положением сверхглубокой Тюмен-
ской скв. СГ-6, которую Н. Л. Добрецов показал на 
500 км юго-западнее ее действительного размеще-
ния (рис. 1). К трапповой формации он отнес кай-

нотипные эффузивы, вскрытые скважинами вдоль 
восточного склона Северного Урала в районе п. Няк-
символь на Мапасийской, Нерохской, Сарманской, 
Южно-Сарманской, Усть-Тапсуйской площадях [3, 
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Svetlogorskaya, and Malokhetskaya volcano-tectonic depressions composed of tuffaceous-basaltic 
Krasnoselkupskaya Series rocks. Matching these volcanoes with cenotype basalts of the Turinskaya Series is 
not correct, as the Turinskaya Series is much younger and has a formation different from traps. The volcano-
tectonic depressions are divided by horsts which are mainly pre-Cambrian in the east and Middle Paleozoic 
in the west and the central part. Grabens are numerous, with about 100 depressions, and are composed of 
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Рис. 1. Распространение траппов под чехлами осадков 
Западно-Сибирского бассейна, Карского и Баренцева 
морей [7]. Звездочками показаны места палеомагнитных 
разрезов; ЗТ – Западный Таймыр, К – Кузбасс
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14, 18], решив, что скважины расположены в Поляр-
ном Зауралье. Эти разрезы хорошо сопоставляются 
по возрасту со стратотипом туринской серии, кото-
рая несколько моложе красноселькупской (рис. 2).

Другие исследователи (В. С. Сурков, А. М Ка-
заков, Н. К. Могучева, В. П. Девятов, Л. В. Смирнов 
и др.) при описании разреза по скв. СГ-6 [10, 12, 19] 
отмечают, что в инт. 6398,6–6488,4 м содержится 

раннетриасовый палинокомплекс, определенный 
В. В. Круговых, и добавляют к этому следующие 
важные данные. В инт. 6457,1–6447,8 м Л. В. Ров-
ниной [12, 17] выделен палинокомплекс, также 
свидетельствующий о раннетриасовом возрасте 
отложений. На тот же возраст указывают и собран-
ные в инт. 6447,5–6451,7 м единичные и фрагмен-
тарные остатки растений Neokoretrophyllites sp., 

таблица 1
Изотопно-гелиевая характеристика пермо-триасовых траппов Западной Сибири и Исландии

Объект
Ен-Яхинская скв. СГ-7 Тюменская скв. СГ-6 Исландия

Глубина, м 3Не/4Не, n∙10–8 Глубина, м 3Не/4Не, n∙10–8 Глубина, м 3Не/4Не, n∙10–8

Чехол
6800 60 5870–5878 58,5 – –

– – 5578–5768 56,5 – –
Траппы 7024–7183 7,7 6600–6655 16 0 4

Рис. 2. Сравнение палеомагнитной и вещественной зональности базальтов красноселькупской серии в разрезах 
скважин СГ-6 и СГ-7 и корреляция с туринской серией (черное – прямая полярность, серое – обратная полярность, 
зеленое – низкокалиевые базальты, голубое – калиевые базальты, черные треугольники – K-Ar датировки в опорной 
Тюменской скв. 1
1 – глинистые отложения; 2 – терригенные породы; 3 – базальты; 4 – долериты; 5  –  K-Ar датировки в Тюменской 
скв. 1оп; 6 – спорово-пыльцевые определения и флора
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Paracalamites sp., а также отпечаток, похожий на 
листья Pleuromeia sp. Эти данные полностью совпа-
дают с материалами предшественников [11]. Но, как 
говорится, «нужна новинка», поэтому В. С. Сурков 
и др. [17] пишут о среднетриасовом возрасте вулка-
нитов и относят их к туринской серии, подчеркивая, 
что это их личная точка зрения, подтвержденная ре-

зультатами спорово-пыльцевого анализа. Однако 
желаемое выдается за действительное, поскольку 
факты говорят об обратном.

Кроме того, эффузивные траппы, вскрытые 
сверхглубокими скв. СГ-6 и СГ-7, характеризуются 
изотопно-гелиевым коэффициентом корового, а не 
мантийного типа (табл. 1). О петрохимических осо-

Рис. 3. Схема расположения скважин, вскрывших доюрский комплекс (север Западной Сибири)
Скважины, вскрывшие доюрские образования: 1 – с выявленными Р–Т трапповыми формациями, 2 – сверхглубокие, 
3 – прочие; 4 – месторождения УВ; границы: 5 – Западно-Сибирской геосинеклизы, 6 – береговой линии, 7 – адми-
нистративная; 8 – региональные профили МОВ ОГТ
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Рис. 4. Сейсмогеологический разрез Нерохского грабена, РП-XIV [2]

Рис. 5. Схематический геологический разрез Уренгойского района
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бенностях [8] и формационных различиях эффузи-
вов красноселькупской и туринской серий мы пи-
сали неоднократно [4, 5].

Если в районе мало глубоких скважин, то кон-
туры триасовых впадин можно уточнить по сейсмо-
разведочным данным. Имеющиеся геологические 
и сейсморазведочные материалы однозначно сви-
детельствуют о том, что эффузивы красноселькуп-
ской серии на востоке не смыкаются с траппами Си-
бирской платформы, а выполняют изолированные 
вулканотектонические депрессии (рис. 3): Коротча-
евскую (скважины Ен-Яхинская СГ-7, Уренгойская 
414 и Тюменская СГ-6), Светлогорскую (от Красно-

селькупской скв. 46 до Лекосской скв. 27) и Мало-
хетскую. Кроме того, к югу от Таймыра на Гольчи-
хинской и Хабейской площадях установлены ана-
логи траппов, но к северу от Таймыра на островах 
обнажаются только гранитоиды с абсолютным воз-
растом 245 млн лет [14]. Еще севернее в Карском 
море (о. Свердрупа) параметрическая Свердрупская 
скв. 1 под верхней юрой прошла через докембрий-
ские метаморфические сланцы [13]. Все эти данные 
свидетельствуют о локализованном распростране-
нии траппов. Последние, как и траппы Тимано-Пе-
чорской плиты, закономерно связаны с орогенией 
Урало-Алтайской складчатой области [2], являясь 

таблица 2
Скважины Западной Сибири, достигших глубины 5000 м и более 

Площадь Скважи-
на

Глубина кровли 
доюрского  

фундамента, м
Забой, м Серия, возраст пород Вещественный состав 

пород

Вездеходная 4 пар 3106 5005 V–Є1 Гранодиориты  
(на забое)

Восточно-Урен-
гойская

336 5470* 5501 Тампейская (Т2–Т3) Терригенные 

Восток 1 2765 5010 Є1 Известково-глинистые 
« 3 3393 5002 Є1 «
« 4 2262 5105 Є1 Мергели

Геологическая 14 – 5041 Заводоуковская (J1) Терригенные 
Геологическая 

(берегов.)
35 5380* 5750 Тампейская (Т2–Т3) «

Гыданская 130 В бурении 5362 (те-
кущ.)

Т? «

Ево-Яхинская 356 5501* 5780 Тампейская (Т2–Т3) «
« 358 – 5300 Заводоуковская (J1) «
« Сг-7 6922 8250 Красноселькупская (P2–T1

1) Эффузивы основного 
состава

« 501 – 5500 Заводоуковская (J1) Терригенные породы
Надымская 7 4463 5009 PZ1 Сланцы глинистые

Самбургская 700 – 5505 Заводоуковская (J1) Терригенные породы
Тотаяхинская 25 – 5050 « «

Тюменская СГ-6 6422 7502 Красноселькупская (P2–T1
1) Эффузивы основного 

состава
Уренгойская 266 – 5021 Заводоуковская (J1) Терригенные 

« 279 – 5303 « «
« 282 – 5035 « «
« 410 5347* 5475 Тампейская (Т2–Т3) «
« 411 5420* 5521 « «
« 414 5288 5500 Седэяхская свита (P2) Эффузивы основного 

состава
Уренгойская 673 5330* 5515 Тампейская (Т2–Т3) Терригенные 
Юбилейная 200 5377 5443 D2 Известняки

Ямсовейская 98 4432 5000 S «
Ярудейская 38 4395 5010 D3f–D1e Радиоляриты,туффиты, 

известняки, базальты
Скважины:

остановленные в Т–J чехле
сверхглубокие (P2–T1

1)
вскрывшие доюрский фундамент

*Триасовый чехол.
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Рис. 6. Схема районирования Западной Сибири по типам разрезов триаса
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продуктом индуцированного (вынужденного) тек-
тогенеза.

Подчеркнем, что туринская серия выполняет 
изолированные грабены (Нерохский и др., рис. 4) 
и ее распространение не может служить основани-
ем для утверждения о сплошном, покровном рас-
пространении траппов [9] только на том основании, 
что некоторые авторы не учитывают информации 
по другим глубоким скважинам, вскрывшим палео-
зойские или даже докембрийские образования под 
юрскими. Это видно на примере скважин глубиной 
от 5000 м и более (табл. 2, рис. 5). Реальная изучен-
ность геосинеклизы заставляет корректировать 
прежние построения (рис. 6).

Воздействие Урало-Алтайской складчатой об-
ласти на Сибирскую платформу можно проследить 
по материалам, недавно опубликованным В. С. Ста-
росельцевым [16]. Благодаря этому воздействию, 
например, Енисейский кряж представляется авто-
рам работы [1] не эпибайкальской платформой, 
а элементом, отражающим главным образом гер-
цинские движения [1]. Здесь же сформировался мо-
лодой трахириолитовый кийский комплекс с возрас-
том около 260 млн лет [6]. Ороген на заключитель-
ном этапе напоминает в миниатюре вскипевшее 
молоко, выплеснувшееся за пределы кастрюли. Так 
для наглядности мы представляем себе консолида-
цию орогена и причину его воздействия на сосед-
ние кратоны.
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