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Имеющиеся материалы позволяют наметить 
два резко отличающихся друг от друга типа истори-
ко-тектонических обстановок проявления траппо-
вого магматизма на древних платформах. В одних 
случаях (бассейны Парана, Мараньон, Карру и Тун-
гусский) трапповому магматизму предшествовало 
компенсированное осадконакоплением длительное 
(более 100–300 млн лет) и глубокое (более 3–5 км) 
прогибание обширных (от 0,5 до 1,2 млн км2) тер-
риторий. Значения указанных параметров не имеют 
между собой прямой связи, хотя для некоторых из 
них намечается зависимость от тектонического по-
ложения бассейна.

Например, близкое значение (свыше 6 км) 
максимального дотраппового прогибания имеют 
бассейны Карру и Тунгусский. Оба представляют 
собой краевые синеклизы платформ, примыкаю-
щие к активным геосинклинальным складчатым 
областям (соответственно Капской и Таймырской). 
Площади и длительность прогибания этих бассей-
нов существенно различаются. Толща дотрапповых 
осадочных пород бассейна Карру (площадь около 

0,6 млн км2) накопилась в течение позднекаменно-
угольно-триасового времени (около 100 млн лет), 
а Тунгусского бассейна (площадь свыше 1 млн км2) – 
в течение всего палеозоя (более 300 млн лет).

Мощности накопленных до траппового маг-
матизма осадочных пород в бассейнах Мараньон 
и Парана, представляющих собой внутренние си-
неклизы Южно-Американской платформы, едва 
достигают 3 и 4 км соответственно, хотя их возраст 
более 230–270 млн лет, а площади соизмеримы 
(0,6 млн км2 – Мараньон и 1,2 млн км2 – Парана) 
с таковыми Карру и Тунгусского.

Во внутренних синеклизах, имеющих практи-
чески замкнутый контур, максимальные мощности 
осадочной толщи приурочены к центральным рай-
онам, а под базальтовыми плато краевых синеклиз 
мощность осадочного чехла увеличивается в сторо-
ну смежных складчатых зон.

Совершенно иные тектонические условия 
проявления траппового магматизма наблюдаются 
в восточных и северных районах Африкано-Аравий-
ской и западных районах Индийской платформ, где 
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базальтовые покровы формировались на значитель-
ных по площади (до 0,6 млн км2) относительно при-
поднятых и частично или полностью лишенных оса-
дочного чехла структурах куполообразной формы. 
При этом для них характерна четкая связь с круп-
ными рифтами или зонами разломов, в пределах 
которых в предтрапповое время происходило тер-
риториально локализованное накопление осадков.

В выделенных типах тектонических обстановок 
существенно различается и состав туфогенно-эффу-
зивных комплексов. В первом случае образуются 
нормальные базальты и туфогенные породы основ-
ного состава или (крайне редко) щелочные и ультра-
основные разности, а во втором помимо базальтов 
широко развиты риолиты, андезиты и другие кис-
лые и средние изверженные породы.

В этом отношении интерес представляет декан-
ский трапповый комплекс Индостанской платфор-
мы. Несмотря на то что на большей части террито-
рии он сложен нормальными базальтами, вблизи 
долины р. Нармада и особенно Бомбейского побе-
режья в его состав входят эффузивы кислого и сред-
него состава. По мере приближения к указанным 
рифтам общая мощность туфогенно-эффузивных 
образований увеличивается. Эта особенность рез-
ко отличает их от траппов бассейнов Парана, Карру 
и Тунгусского, в которых увеличение общей мощ-
ности вулканитов не сопровождается появлением 
их кислых и средних разностей. Следовательно, 
особенности изменения состава и мощности туфо-
генно-эффузивной толщи тесно связаны с особенно-
стями предшествующего тектонического развития.

Все изложенное позволяет выделить два типа 
базальтовых комплексов, залегающих на поверхно-
сти древних платформ. Первый тип характеризуется 
выдержанным составом и приурочен к обширным 
седиментационным бассейнам, второй отличается 
присутствием пачек покровов кислых и средних эф-
фузивов и тяготеет к областям длительного подня-
тия, осложненного процессами рифтогенеза.

Существует и третий тип базальтовых комплек-
сов на континентах, который хоть и имеет выдер-
жанный состав, но располагается не над областями 
глубокого компенсированного субгоризонтально 
залегающими осадками прогибания, а на террито-
риях, испытавших интенсивные складчатые дефор-
мации. Один из таких участков, непосредственно 
изученный автором, приурочен к южной части Тай-
мырской складчатой области (рис. 1), где геологиче-
ской съемкой м-ба 1:200 000 закартированы полосы 
раннетриасовых базальтов, аналогичных развитым 
на территории Тунгусского бассейна. При этом, не-
смотря на зональное, а не площадное распростра-
нение, полностью сохраняется состав базальтовых 
покровов Тунгусского бассейна, включая особо по-
строенные маркирующие.

На втором участке комплекс базальтовых по-
кровов значительной суммарной толщины образует 
возвышенное плато Колорадо, которое расположе-
но тоже не над глубоким осадочным бассейном, 
а над складчатой зоной юго-западного Калифорний-
ского складчатого обрамления Северо-Американ-
ской платформы, отделяющего ее от Тихого океана 
(рис. 2). Здесь, так же как и в районе Таймырской 
складчатой зоны в Восточной Сибири, наблюдается 
проявление базальтоидного выдержанного по со-
ставу комплекса с маркирующими покровами с тон-
костолбчатой отдельностью, имеющими каждый 
суммарную толщину несколько десятков метров.

Сравнивая тектонические позиции базальтовых 
комплексов третьего типа на Азиатском (см. рис. 1) 
и Северо-Американском (см. рис. 2) континентах, 
необходимо отметить, что первый находится непо-
средственно на продолжении Тунгусского бассейна, 
глубоко прогнутого до проявления базальтоидного 
магматизма, а второй отделяет часть Северо-Амери-
канской платформы, лишенную массового базаль-
тоидного магматизма, от побережья Тихого океана, 
в пределах которого базальтоидный магматизм ши-
роко выражен. Следовательно, активный базальто-

Рис. 1. Фрагмент геологической карты м-ба 1:1 000 000 со стандартным набором условных знаков
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идный магматизм может проявляться вблизи как 
обширных активно и глубоко прогибавшихся плат-
форм, так и океанических регионов.

Наиболее интересны в нефтегазоносном от-
ношении территории распространения базальто-
вых комплексов первого типа. Широкое развитие 
под ними мощной толщи осадочных пород создает 
благоприятные условия для формирования крупных 
скоплений УВ. Обнаружение этих скоплений требу-
ет значительных объемов геофизических и буровых 
работ, направленных на оценку целого комплекса 
литолого-геохимических, тектонических, гидрогео-
логических и других факторов. Анализ особенностей 
строения и состава базальтовых плато, обычно из-за 
интенсивной расчлененности доступных для изуче-
ния относительно дешевыми наземными и дистан-
ционными методами, может существенно облегчить 
выбор наиболее рациональных направлений ука-
занных работ. Для этих целей прежде всего может 
быть использована намечающаяся прямая связь 
мощностей туфогенно-эффузивных и подстилающих 
их осадочных образований.

Наиболее полная информация о такой связи 
в настоящее время получена по бассейну Парана, 
где в пределах базальтового поля пробурен ряд 
глубоких скважин. Анализ опубликованных ма-
териалов Р. М. Сэнфорда и Ф. У. Лэнга, В. Рюфли, 
К. Кампуша и др. [2] показывает, что области мак-
симальных мощностей вулканогенных (1–1,5 км) 
и подстилающих осадочных (более 3 км) образо-
ваний в данном бассейне практически совпадают. 
Исключением являются лишь непосредственно 
подстилающие базальтовую толщу континенталь-

ные грубозернистые песчаники с прослоями кон-
гломератов.

Под базальтовым плато Тунгусского бассейна 
осадочная толща вскрыта лишь частично в отдель-
ных глубоких скважинах. Однако, судя по измене-
нию мощностей дотрапповых отложений в бортовых 
зонах бассейна и результатам региональных геофи-
зических работ в центральных его районах, макси-
мальные (более 1,5–2,5 км) мощности туфогенно-эф-
фузивных пород приурочены к области увеличения 
суммарной мощности венд-палеозойских отложе-
ний (до 6 км). Так же как и в бассейне Парана, наи-
большее пространственное несовпадение зон мак-
симальных мощностей фиксируется при сравнении 
вулканогенных и непосредственно их подстилающих 
терригенных угленосных образований.

Несколько иные соотношения мощностей 
базальтовой толщи и нижележащих осадочных 
горизонтов наблюдаются в бассейне Мараньон. 
Во-первых, сохранившийся к настоящему времени 
реликт базальтовой толщи площадью несколько 
больше 10 тыс. км2 и мощностью до 175 м приуро-
чен к юго-западной бортовой зоне бассейна, где 
мощность дотрапповых осадочных пород составля-
ет всего 1–1,5 км. Во-вторых, максимумы мощно-
стей базальтовой толщи и несогласно залегающей 
под ней терригенной формации территориально 
совпадают. Но, как было показано выше, неизвест-
но, в какой степени связи, выявленные в бассейне 
Мараньон, отражают истинное соотношение мощ-
ностей его дотраппового осадочного выполнения 
и сформированной в его пределах вулканогенной 
толщи. Поэтому нет оснований противопоставлять 
его бассейнам Парана и Тунгусскому по характеру 
интересующих нас соотношений.

В первом приближении можно считать, что для 
базальтовых комплексов первого типа характерны 
определенные соотношения мощностей вулкано-
генных и ранее накопленных осадочных пород. 
В условиях регионального распространения (бо-
лее 0,3 млн км2) базальтовой толщи ее мощность 
в 2–2,5 раза меньше суммарной мощности под-

Рис. 2. Положение рифта Большого Бассейна в геосинкли-
нальном поясе Кордильер [1]
1 – Канадский щит; 2 – Северо-Американская платфор-
ма с осадочным чехлом; 3 – передовой прогиб ороген-
ной зоны Кордильер; 4 – парагеосинклиналь Скалистых 
гор; 5 – мезозойская эвгеосинклиналь Сьерра-Невады; 
6 – граница срединного массива; 7–9 – часть срединно-
го массива: 7 – со спокойным залеганием палеозойских 
и мезозойских отложений, 8 – покрытая молодыми вулка-
ническими излияниями, 9 – имеющая рифтовое строение 
и разделенная на многие горсты и грабены; 10 – альпий-
ская геосинклиналь; 11 – подводное Восточно-Тихоокеан-
ское поднятие; 12 – разрыв Сан-Андреас; 13 – подводная 
гряда Меррей. Цифры на рисунке: 1 – Береговой хребет, 
2 – Поперечный хребет, 3 – Сьерра-Невада, 4 – Колум-
бийское плато, 5 – Большой бассейн, 6 – плато Колорадо, 
7 – Западная Сьерра-Мадре, 8 – Скалистые горы, 9 – Вос-
точная Сьерра-Мадре
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стилающих осадочных комплексов, а наибольшие 
отклонения в характере изменения мощностей 
фиксируются при ее сравнении с самой молодой 
терригенной формацией. К сожалению, полученные 
выводы нельзя проверить на материалах бассейна 
Карру, где сохранившееся от эрозии базальтовое 
плато Драконовы горы имеет крайне ограничен-
ную (около 26 тыс. км2) площадь и совершенно не 
изучено глубоким бурением. Вместе с тем можно 
полагать, что связи, установленные на примере бас-
сейнов Парана и Тунгусский, отражают общие зако-
номерности проявления траппового магматизма 
в пределах крупных и глубоко прогнутых седимен-
тационных бассейнов древних платформ.

Выдержанный основной состав вулканогенных 
образований, приуроченных к областям активного 
предшествующего прогибания, и прямая зависи-
мость их мощностей от величин последнего, скорее 
всего, обусловлены большой глубиной заложения 
и морфогенетическими особенностями магмопод-
водящих каналов. В условиях значительного проги-
бания крупных сегментов земной коры, вызванного, 
вероятно, длительным и аномально интенсивным 
остыванием литосферы с соответствующим ее 
уплотнением [3, 5], трещины растяжения согласно 
законам деформаций прогибающихся пластин будут 
иметь тенденцию к расширению вниз по разрезу 
и достигать мантийных масс. Благодаря этому фор-
мирующиеся на больших глубинах магмы основного 
состава получили относительно свободный доступ 
к поверхности.

Совершенно иными были, видимо, условия 
проявления вулканизма смешанного (основного, 
среднего и кислого) состава. Длительное предше-
ствующее поднятие, сопутствующее обычно об-
ластям с повышенным тепловым потоком, предо-
пределяло формирование трещин с тенденцией 
к раскрытию вверх по разрезу, что затрудняло про-
никновение магмы в земную кору. При этом даже 
основные магмы за счет дополнительных остановок 
в процессе подъема к поверхности, сопровождае-
мых явлениями дифференциации и контаминации, 
порождали вулканические продукты разнообразно-
го состава.

Таким образом, выделенные типы базальто-
вых комплексов, по существу, отражают противопо-
ложные тенденции развития структур земной коры 
и литосферы в целом. Полученные выводы имеют 
предварительный характер и требуют дальнейше-
го комплексного изучения. Вместе с тем уже сейчас 
они позволяют объяснить многие структурно-фор-
мационные особенности платформенных регионов 
с широким проявлением траппового магматизма.

Осадочные толщи, подстилающие базальтовые 
комплексы первого типа, в формационном отноше-
нии не всегда одинаковы. Большинство их (в бассей-
нах Парана, Мараньон и Карру) представлено пре-
имущественно терригенными отложениями, среди 
которых значительное место занимают песчаники, 

имеющие часто континентальное (эоловое) проис-
хождение. Все перечисленные бассейны приуроче-
ны к древним платформам южного полушария. В от-
личие от них Тунгусский бассейн, расположенный 
в северном полушарии, характеризуется резким 
преобладанием карбонатных и терригенно-кар-
бонатных пород с прослоями сульфатов и солей, 
накопление которых происходило в морских, при-
брежно-морских и лагунных условиях. Эти разли-
чия, имеющие, как будет показано далее, большое 
значение для нефтегазоносности, видимо, являются 
не случайными и в какой-то мере отражают асимме-
трию в строении и развитии земной коры северного 
и южного полушарий, которую отмечают многие ис-
следователи.

Создание благоприятных для нефтегазообразо-
вания термобарических обстановок под базальто-
выми комплексами контролировалось погружением 
перспективных горизонтов в результате накопления 
не только осадочных, но и туфогенно-эффузивных 
пород. Наряду с региональным и локальным по-
вышением температур за счет магматического рас-
плава это обеспечивало максимально полное пре-
образование ОВ.

Оценивая в целом перспективы нефтегазонос-
ности осадочных пород под базальтами Тунгусской 
синеклизы, необходимо отметить, что по сравне-
нию с дотрапповыми отложениями аналогичных 
регионов южного полушария (бассейны Парана, 
Мараньон, Карру и др.) они имеют определенные 
преимущества, обусловленные особенностями фор-
мационного состава и режима тектонических дви-
жений до начала массового проявления траппового 
магматизма.

Режим тектонических движений на террито-
рии Тунгусской синеклизы вплоть до начала позд-
него палеозоя характеризовался устойчивым слабо 
дифференцированным прогибанием, что не спо-
собствовало развитию интенсивной трещиновато-
сти. Некоторым исключением в этом отношении 
являлась, вероятно, западная окраина синеклизы, 
примыкающая к тектонически активной зоне кра-
евого шва Сибирской платформы. В таких условиях 
миграция УВ в карбонатных породах на большей ча-
сти территории Тунгусской синеклизы была крайне 
ограничена. Судя по особенностям тектонического 
развития, трещинообразование на северо-западе 
Сибирской платформы активизировалось в позднем 
палеозое и особенно на рубеже палеозоя и мезо-
зоя, когда были созданы условия для массового 
перемещения трапповой магмы. Следовательно, 
для Тунгусской синеклизы процессы наиболее ин-
тенсивной генерации и миграции УВ оказались как 
бы совмещенными во времени, что создавало пред-
посылки для формирования основных скоплений 
нефти и газа в наиболее оптимальных условиях.

В остальных седиментационных бассейнах, 
перекрытых базальтами, за счет широкого раз-
вития гранулярных коллекторов и значительно 
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большей дифференцированности тектонических 
движений массовая миграция УВ могла начаться 
задолго до траппового магматизма. Многие из 
сформированных при этом скоплений во время 
тектономагматической активизации могли быть 
разрушены. Кроме того, связанное с трапповым 
магматизмом повышение геотермических гради-
ентов и дополнительное погружение осадочных 
комплексов весьма отрицательно сказывались на 
коллекторских свойствах терригенных пород, что 
не могло способствовать формированию крупных 
скоплений нефти и газа.

Карбонатные породы, как показывают иссле-
дования Н. А. Минского, С. П. Максимова, М. И. Лод-
жевской [4], нередко в условиях высоких темпера-
тур и давлений на больших глубинах характеризу-
ются увеличением проницаемости, что обусловлено 
появлением дополнительной трещиноватости и вто-
ричной пористости. Поэтому можно ожидать, что 
даже находившиеся в период магматизма в жесткой 
термобарической обстановке карбонатные венд-
палеозойские горизонты Тунгусской синеклизы спо-
собны аккумулировать значительные объемы УВ.

Все изложенное позволяет считать, что в венд-
палеозойских отложениях Тунгусской синеклизы 
должны быть сосредоточены существенно бóльшие 
ресурсы нефти и газа, чем под базальтами бассей-
нов Парана, Мараньон, Карру, Декан, Северной 
и Восточной Африки. Есть основания надеяться, что 
заслуживающие внимания скопления УВ под ба-
зальтами Тунгусской синеклизы будут выявлены и 
при меньших объемах глубокого бурения, чем даже 
в наиболее изученном бассейне Парана.
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