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Красноленинский свод – крупная региональная 
структура, осложняющая западный борт Западно-
Сибирского нефтегазоносного бассейна в районе 
отрезка р. Обь между городами Ханты-Мансийск 
и Нягань (рис. 1). К центральной и западной частям 
свода приурочено уникальное по запасам Красно-
ленинское месторождение.

Интерес к изучению доюрского основания 
в этом районе обусловлен несколькими причи-
нами. Во-первых, тектоническое строение фун-
дамента и промежуточного структурного этажа 

во многом предопределило развитие структур 
осадочного чехла. Во-вторых, состав и морфоло-
гия поверхности доюрских образований оказали 
существенное влияние на качество юрских коллек-
торов, содержащих основную часть запасов угле-
водородов Красноленинского месторождения. 
В-третьих, здесь уже доказана нефтегазоносность 
доюрских пород. И хотя в настоящее время из-
влекаемые запасы в доюрском комплексе (ДЮК) 
составляют чуть более 1 % суммарных запасов ме-
сторождения, их наличие повышает интерес к до-
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юрскому интервалу как к перспективному объекту 
разведки и добычи нефти.

За полувековую историю геолого-разведочных 
работ на Красноленинском месторождении получен 
большой объем информации о составе и строении 
доюрского комплекса, особенно его приповерх-
ностной части, вскрытой с отбором керна более 
чем в 500 скважинах. Эта информация послужила 
базой для многочисленных исследований специа-
листов различных научных и производственных гео-
логических организаций. Важную роль в изучении 
геологии доюрского основания Красноленинского 
свода сыграли работы В. С. Бочкарева, В. Г. Криноч-
кина, Л. В. Смирнова, В. С. Суркова и многих других 
исследователей.

На тектонической карте фундамента Запад-
но-Сибирской плиты [17] Красноленинский свод 
относится к области байкальской складчатости, 
в значительной степени переработанной герцини-
дами. В качестве основного структурно-тектони-
ческого элемента выступает Уват-Ханты-Мансий-
ский срединный массив, отделяющий Уральские 
герциниды от Центрально-Западно-Сибирских. На 
более поздних версиях тектонических построений 
геологов СНИИГГиМС, и опубликованных, и выпол-
ненных в рамках научно-исследовательских работ 
(2000, 2004 и 2008 гг.), Уват-Ханты-Мансийская зона 
отнесена к области развития каледонид или пока-
зана как «древний массив», разделяющий Ураль-
скую и Центрально-Западно-Сибирскую складчатые 
системы.

Отличную от новосибирских геологов точку 
зрения развивает В. С. Бочкарев, обосновывающий 
завершение формирования фундамента западных 
и центральных районов Западной Сибири в услови-
ях уралийской складчатости, максимум активности 
которой соответствует примерно границе пермского 
и триасового периодов. На его тектонической карте 

2015 г. [4] район Красноленинского свода полно-
стью отнесен к территории развития уралид.

Значительные расхождения тектонических 
концепций доюрского основания в районе Красно-
ленинского свода (при его сравнительно хорошей 
разбуренности) объясняются дефицитом сведений 
о возрасте и условиях залегания формационных 
комплексов.

Используемая по настоящее время схема его 
стратификации, принятая Межведомственным стра-
тиграфическим комитетом в 1999 г. [12], основана 
преимущественно на изучении разрезов скважин, 
находящихся за пределами свода на Яхлинской, 
Ловинской, Ханты-Мансийской и других площадях. 
Имевшиеся до недавнего времени единичные опре-
деления относительного геологического возраста 
пород ДЮК характеризовали главным образом пе-
риферийную часть свода. Абсолютные возрастные 
датировки магматических пород были получены 
методом сравнительной дисперсии двупреломле-
ния и не вызывали доверия. В границах свода мас-
совые определения возраста современными мето-
дами изотопного датирования выполнены лишь на 
Рогожниковской площади. На остальной части рас-
сматриваемой территории возрастные определения 
доюрских образований были немногочисленны.

Представления о структуре и взаимоотноше-
нии блоков фундамента и промежуточного струк-
турного этажа формировались преимущественно 
на основе региональной интерпретации гравимаг-
нитных данных и описаний кернового материала, 
многие из которых, выполненные в полевых усло-
виях, не позволяли даже классифицировать горные 
породы. Перечисленные данные использовались 
В. Г. Криночкиным при построении самой детальной 
до настоящего времени геологической карты ДЮК 
рассматриваемого района, которая используется 
как в региональных построениях [6, 7, 9 и др.], так 
и при детальных работах.

В последние два десятилетия в результате гео-
лого-разведочных работ, проводимых на лицензи-
онных участках АО «РН-Няганьнефтегаз» в центре 
и на западе Красноленинского свода, получены ка-
чественно новые результаты, дающие возможность 
существенно уточнить геологию доюрских образо-
ваний. Большой объем лабораторных исследований 
керна, выполненных в ООО «ТННЦ» (подробное 
описание керна, петрографическое описание шли-
фов, изучение петрохимического состава, вторич-
ных изменений и структуры пустотного простран-
ства пород методами РФА, РСА, РЭМ), позволил 
получить детальную характеристику структурно-ве-
щественных комплексов доюрского основания. По 
результатам биостратиграфических определений, 
выполненных во ВНИГРИ, и изотопных исследова-
ний, проведенных в ИГГ УрО РАН (K-Ar, Sm-Nd и U-Pb 
методы) и ГЦ СПбГУ (U-Pb метод), получены новые 
данные о возрасте пород. Комплексная интерпре-
тация данных грави-, магнито- и сейсморазведки 

Рис. 1. Структурная поверхность доюрских образований 
Красноленинского свода и прилегающей территории
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2D и 3D современного уровня позволила изучить 
внутреннее строение и характер взаимоотношения 
структурно-тектонических элементов ДЮК.

По результатам керновых исследований на 
рассматриваемой территории установлены породы 
разнообразного состава и формационной принад-
лежности (рис. 2).

Интрузивные породы включают весь ряд маг-
матических образований от кислых до ультраоснов-
ных.

Кислые интрузивы представлены нормальны-
ми гранитами, биотитовыми, биотит-роговообман-
ковыми гранитами, гранодиоритами, гранофира-
ми. Они вскрыты преимущественно в основании 
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Каменной вершины и севернее (на Северо-Камен-
ной и Лебяжьей площадях), где образуют батолиты 
с площадью эрозионной поверхности несколько 
сотен км2. На востоке Ем-Еговской вершины тоже 
обнаружены разобщенные локальные тела грани-
тоидов, вскрываемые единичными скважинами. 
Интрузивные породы среднего состава также отме-
чены в основании Каменной вершины и восточной 
части Ем-Еговской, но значительно реже.

Основные интрузивы широко распространены 
в основании Талинской террасы и Пальяновско-
го прогиба и в большинстве случаев представля-
ют собой дайки долеритов достаточно «свежего», 
кайнотипного облика. Они установлены также на 
Ем-Еговской вершине и в отдельных скважинах цен-
тральной части Талинской террасы, где отличаются 
значительной степенью измененности и существен-
но метаморфизованы.

Ультраосновные породы вскрыты в самой за-
падной части свода на северо-западе Талинской 
террасы; это апогарцбургитовые, реже аподунито-
вые серпентиниты, слагающие узкие тела меридио-
нального и северо-западного простирания.

Эффузивные породы, как правило, сильно из-
менены процессами метаморфизма и метасомато-
за. В некоторых случаях эти изменения настолько 
значительны, что не позволяют определить состав 
и классификационную принадлежность исходной 
породы. В тех породах, состав которых определен 
более или менее уверенно, можно наблюдать рез-
кое преобладание кислых эффузивов по периферии 
массивов гранитоидов на северо-востоке в районе 
Рогожниковского вала и широкое распространение 
преимущественно основных эффузивов на севере 
Талинской террасы и в Пальяновском прогибе. На 
Ем-Еговской вершине и по южной периферии свода 
отмечаются эффузивы пестрого состава, представ-
ленные кислыми, средними и основными разно-
стями.

Метаморфические породы в пределах цен-
тральной и западной части Красноленинского свода 
встречаются почти повсеместно. Однако в их составе 
и степени метаморфизма наблюдается определен-
ная зональность. На юге Ем-Еговской и Каменной 
вершин и в южной части Талинской террасы рас-
пространены апотерригенные глинистые и глини-
сто-кремнистые сланцы и метапесчаники начальных 
стадий метаморфизма, которые уместно называть 

метаосадочными породами. В центре и на севере 
Талинской террасы и Ем-Еговской вершины, а также 
частично в Пальяновском прогибе наряду с апотер-
ригенными породами широко распространены апо-
вулканогенные глинисто-хлоритовые сланцы с под-
чиненной долей глинистых и глинисто-кремнистых, 
которые, судя по минеральным ассоциациям, так-
же не вышли за пределы зеленосланцевой фации 
метаморфизма. В основании Каменной вершины 
вскрыты слюдяные и кварцево-слюдяные сланцы 
(парасланцы) более высокой степени метаморфиз-
ма, вблизи контакта с интрузиями переходящие 
в роговики. Также в единичных скважинах встрече-
ны кварциты, гнейсы и амфиболиты.

Осадочные терригенные породы (песчаники, 
алевролиты, аргиллиты), иногда углистые, в ассо-
циации с базальтами и их туфами присутствуют на 
северо-западе Талинской террасы.

Карбонатные породы в доюрском основании 
рассматриваемой территории редки и представле-
ны главным образом известняками, часто глинисты-
ми. Они отмечены в единичных скважинах вдоль 
южной, юго-западной и западной периферии свода 
в ассоциации с глинистыми и глинисто-кремнисты-
ми сланцами и метапесчаниками.

В 2017–2019 гг. для пород доюрского комплек-
са Красноленинского свода выполнены изотопные 
датировки U-Pb методом (Геолцентр СПбГУ) и био-
стратиграфические определения возраста пород 
(ВНИГРИ).

Все стратифицированные осадочно-метамор-
фические образования доюрского основания Крас-
ноленинского свода имеют среднепалеозойский 
или триасовый возраст [2, 3, 6, 15, 16].

Девонский и раннекаменноугольный возраст 
установлен по микрофауне, обнаруженной в из-
вестняках, чередующихся с глинистыми сланцами, 
реже – с метапесчаниками и глинисто-хлорито-
выми сланцами, вскрытыми в скважинах в преде-
лах Талинской террасы. Эти датировки позволяют 
коррелировать породы с яхлинской, ем-еговской 
и ловинской толщами соседнего Шеркалинского 
структурно-фациального района (СФР). Особен-
ностью среднепалеозойских образований на рас-
сматриваемой территории является существенное 
преобладание первично терригенных и в меньшей 
мере терригенно-вулканогенных пород при резко 
подчиненной доле карбонатов.

Рис. 2. Состав и геологический возраст доюрских пород центральной части Красноленинского свода по результатам 
керновых исследований
1–4 – интрузивные породы: 1 – кислые (граниты, гранодиориты, аляскиты), 2 – средние (диориты, монцониты), 3 – 
основные (габбро, долериты, пироксениты), 4 – ультраосновные (серпентиниты апоперидотитовые, апогарцбурги-
товые); 5–7 – эффузивные породы: 5 – кислые (риолиты, трахириолиты, трахидациты), 6 – средние (андезиты, анде-
зито-базальты), 7 – основные (базальты); 8 – измененные магматические породы; 9–12 – метаморфические породы: 
9 – кристаллические сланцы, гнейсы, 10 – глинисто-углеродистые «черные» сланцы, 11 – глинисто-хлоритовые апо-
вулканогенные сланцы, 12 – глинисто-кремнистые, глинисто-слюдистые апотерригенные сланцы; 13–15 – осадочные, 
метаосадочные породы: 13 – метапесчаники, кварциты, 14 – известняки, глинистые известняки, доломиты, 15 – алев-
ролиты, алевропесчаники, алевроаргиллиты; 16–18 – определения возраста; 16 – биостратиграфические, 17 – изо-
топные по интрузивам, 18 – изотопные по детритовым цирконам; 19 – реки; 20 – граница Красноленинского свода
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Большой интерес представляет находка 
А. В. Журавлевым (ВНИГРИ) в глинисто-кремнистом 
сланце из скв. 4871 Каменной площади конодон-
тового элемента, предположительно отнесенного 
к роду Gnathodus. Само по себе его обнаружение 
в домезозойской породе может говорить о ее па-
леозойском возрасте, а диагностика на родовом 
уровне дает основание сузить предполагаемый ин-
тервал датировки до раннего карбона.

Широкое распространение на Каменной вер-
шине палеозойских комплексов, а не докембрий-
ских, как это показывалось на всех предшествующих 
картах, косвенно подтверждается результатами вы-
полненного в ГЦ СПбГУ U-Pb датирования обломоч-
ных цирконов из кристаллических сланцев, приле-
гающих к краям гранитного массива (см. таблицу). 
Полученные значения возраста цирконов образуют 
несколько кластеров, из которых наиболее молодой 
соответствует инт. 540–560 млн лет. Таким образом, 
первичная терригенная порода, из которой сформи-
ровались изученные парасланцы и метапесчаники, 
накапливалась не ранее позднего венда – раннего 
кембрия.

Однако нельзя отрицать существование релик-
тов докембрийских породных комплексов в цен-
тральной части Красноленинского свода. Более 
того, оно вполне вероятно, судя по большому числу 
установленных протерозойских и даже позднеар-

хейских возрастов цирконов, а также по гнейсовид-
ному облику некоторых кристаллических сланцев. 
Но их объем, по нашему мнению, уступает объему 
палеозойских комплексов.

Триасовые породы ранее были известны в се-
верной и западной частях Талинской площади, 
которые относятся к Южно-Бобровскому мегапро-
гибу, наследующему северо-восточную часть Да-
ниловского грабена. В последние годы получены 
новые определения геологического возраста, дока-
зывающие распространение триасовых эффузивно-
осадочных комплексов на Красноленинском своде 
в узких депрессиях в пределах Талинской террасы 
и Пальяновского прогиба.

Для гранитоидов, вскрытых на Каменной пло-
щади U-Pb методом по цирконам, установлены зна-
чения возраста, соответствующие ранней и средней 
перми. По данным К. С. Иванова и др., в этот же 
интервал попадают значения возраста гранитов из 
скважин Каменная 68 [8] и Северо-Каменная 204 
[11]. В то же время на Рогожниковской площади 
многочисленные определения возраста кислых эф-
фузивов группируются в интервале поздней перми, 
частично захватывая среднюю пермь и триас. Все 
эти данные говорят о достаточно продолжитель-
ном этапе кислого магматизма на протяжении всего 
пермского периода со смещением активности в се-
веро-восточном направлении.

Результаты определения абсолютного возраста доюрских пород центральной и западной частей 
Красноленинского свода

Площадь Скважина Горная порода
Абсолютный 
возраст, 
млн лет

Геологический 
возраст

Метод 
определения

Источник 
данных

Ем-Еговская 30026 Диорит 377,9±1,9 D3 U-Pb Отчет ГЦ СПбГУ
« 30038 Гранодиорит 362,3±4,7

368,4±1,2
D3–С1

D3

«
«

«

Каменная 68 « 291,8±2,1 P1 Rb-Sr [7, 10]
« 1159 Гранит 282±1,6 P1 U-Pb Отчет ГЦ СПбГУ
« 1191 « 261,5±1,5

266,1±3,6
P2–3

P2

«
«

«

« 1195 Метапесчаник 560 Не древнее PR3 U-Pb «
« 5090 Гранит 213±7

244±8
250±8
261±8
270±9

P2–T K-Ar
«
«
«
«

Архив ТННЦ

« 40001 Гранит 289±4 U-Pb Отчет ГЦ СПбГУ
« 40004 Метапесчаник 540 Не древнее Є1 « «
« 40026 « 560 Не древнее PR3 « «

Пальяновская 47 Долерит 206 Т3 K-Ar [7]
« 51 Сланец глинисто-

хлоритовый 
повулкано-
генный

328 С1 « «

Северо-
Каменная

204 Гранит 272±2 P1–2 Rb-Sr [11]

Талинская 20097 Долерит 232±16
215±14

Т2–3

Т3

K-Ar
K-Ar

Архив ТННЦ
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На основе датировок U-Pb методом, выпол-
ненных в ГЦ СПбГУ по образцам керна скважин Ем-
Еговской площади, установлен позднедевонский 
возраст вскрытых здесь биотит-роговообманковых 
гранитов и гранодиоритов, что позволяет отнести их 
к образованиям более раннего этапа кислого маг-
матизма.

Результаты изучения состава и определений 
возраста горных пород доюрского основания Крас-
ноленинского свода легли в основу обновленной 
стратиграфической схемы доюрских образований 
(рис. 3). Она не имеет принципиальных противоре-
чий с утвержденной схемой палеозоя [12], но более 

обоснована новыми керновыми данными и увяза-
на на базе их комплексирования с сейсмическими 
материалами.

Согласно утвержденной схеме в Красноленин-
ском СФР в среднем и верхнем девоне показаны 
известняки и лишь в фамене появляются песчаники 
и гравелиты. В то же время по результатам иссле-
дований ВНИГРИ в Южно-Талинской скв. 9285 из 
глинистых сланцев выделена ассоциация радиоля-
рий, свидетельствующая о девонском, возможно, 
средне-позднедевонском возрасте вмещающей по-
роды. В скв. 179, 189, 853 Ем-Еговской (Талинской) 
площади, в которых керн представлен глинистыми 

Рис. 3. Стратиграфическая схема доюрских образований центральной части Красноленинского свода
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сланцами и метавулканитами, установлен средне-
девонский и позднедевонско-раннекаменноуголь-
ный возраст [1, 5, 9]. Это может свидетельствовать 
о более пестром составе девонских пород, что, 
в свою очередь, дает основание объединить их 
с раннекаменноугольными в единый формацион-
ный комплекс.

Расчленение палеозойских образований на 
уровне толщ и литостратиграфических подразделе-
ний без указания ранга, приведенное в утверж-
денной стратиграфической схеме 1999 г., для 
Крас ноленинского свода вряд ли можно считать 
обоснованным. Границы стратонов в разрезах не 
зафиксированы, полные разрезы не описаны, а их 
литологическое описание неоднозначное. Поэтому 
в предлагаемой нами схеме, наряду с формальным 
сохранением положения стратонов указанной схе-
мы, представлены коррелятивные им разрезы Крас-
ноленинского свода.

С целью последующего геологического карти-
рования изученный доюрский разрез разделен на 
формационные комплексы, ограниченные регио-
нальными несогласиями. Выделены докембрий-
ский комплекс регионально метаморфизованных 
кристаллических орто- и парасланцев, ранне-сред-
непалеозойский (условно досреднедевонский) 
ком плекс хлоритовых и глинисто-кремнисто-хло-
ритовых сланцев, девонско-раннекаменноугольный 

комплекс глинисто-углеродистых сланцев, терри-
генно-карбонатных и вулканогенных пород. В три-
асе показана туринская серия, сложенная главным 
образом основными эффузивами с подчиненной 
долей терригенных и пирокластических пород. На 
крайнем северо-востоке рассматриваемой террито-
рии также выделяется рогожниковская толща пре-
имущественно кислых эффузивов, частично захва-
тывающая позднюю пермь.

Картирование выделенных и условно страти-
фицированных формационных комплексов выпол-
нялось на основе геолого-геофизической интерпре-
тации с использованием широкого набора данных, 
включающих результаты анализа волновой картины 
на сейсмических разрезах, материалы гравиметри-
ческих и магнитных съемок, весь объем получен-
ных к настоящему времени результатов керновых 
исследований.

Магматические породы весьма контрастно 
дифференцируются по значениям плотности и маг-
нитной восприимчивости [13]. Поэтому карты ло-
кальных гравитационных и магнитных аномалий 
широко использовались для картирования интру-
зий различного состава и разрывных нарушений 
(рис. 4).

В гравитационном поле наилучшим образом 
выражены интрузии гранитоидов, которым соот-
ветствуют интенсивные отрицательные локальные 

Рис. 4. Выделение интрузий и разломов на картах локальных аномалий гравитационного (а) и магнитного (б) полей
1–4 – контуры интрузий кислого (1), среднего (2), основного (3) и ультраосновного (4) состава; 5 – разрывные нару-
шения; 6 – реки; 7 – граница Красноленинского свода
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аномалии силы тяжести, объединяемые в распо-
ложенную на северо-востоке зону регионально 
пониженных значений поля (см. рис. 4, а). Базиты 
и гипербазиты приурочены к региональной зоне по-
вышенных значений поля силы тяжести, хотя в его 
локальной составляющей им чаще соответствуют 
отрицательные локальные аномалии, что может 
быть связано с разуплотнением пород вследствие 
растрескивания при остывании.

В магнитном поле хорошо отображаются ин-
трузии пород основного и ультраосновного соста-
ва, которым соответствуют интенсивные линейные 
положительные аномалии (см. рис. 4, б). Эти интру-
зии встречаются на всей территории, концентриру-
ясь в тектонически активных зонах с пересечением 
разломов преимущественно северного и северо-
западного направления. На северо-западе также 
выделяется субмеридиональная зона регионально 
повышенных значений магнитного поля, которая 
в локальной составляющей трансформирована 
в контрастное сочетание максимумов и минимумов, 
связанная с развитием триасовых базальтовых по-
кровов и подводящих магматических каналов.

Наиболее крупные тектонические нарушения, 
контролирующие складчато-блоковую структуру до-
юрского основания, в магнитном поле приурочены 
к протяженным цепочкам линейных аномалий, свя-
занных с интрузиями базитов, которые благодаря 
своей подвижности внедрялись по плоскостям раз-
ломов. В гравитационном поле они прослеживают-

ся вдоль градиентных зон, которые соответствуют 
с границами блоков фундамента, сложенных фор-
мационными комплексами различной плотности.

При удовлетворительном качестве сейсмиче-
ских данных (рис. 5, 6) анализ волновой картины на 
временны́х разрезах позволил оценить элементы 
залегания доюрских формационных комплексов, 
установить их границы, как правило несогласные 
или тектонические, и определить контуры их пло-
щадного распространения. По сейсмическим дан-
ным в отдельных случаях также удается выстроить 
в последовательном порядке фрагменты разрезов, 
изученные по керну скважин, попадающих на ли-
нию профиля, что дает возможность составить фор-
мационную характеристику достаточно больших по 
мощности интервалов.

По результатам комплексной геолого-геофи-
зической интерпретации построена новая схемати-
ческая геологическая карта поверхности доюрского 
основания Красноленинского свода (рис. 7).

Тектоническая позиция свода в зоне сочлене-
ния главных складчатых систем доюрского основа-
ния Западно-Сибирской плиты (Уральской и Цен-
трально-Западно-Сибирской) предопределила слож-
ное и разнонаправленное развитие структурных 
элементов и дизъюнктивных нарушений.

Ядра антиклиналей в доюрском основании Ка-
менной вершины образованы гранитоидными бато-
литами, к которым примыкают наиболее древние 
регионально метаморфизованные кристаллические 

Рис. 5. Фрагмент сейсмического разреза доюрского интервала по линии 1–1 на севере Каменной площади. Положе-
ние линии разреза показано на рис. 7
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сланцы и парагнейсы позднего венда – раннего па-
леозоя. На них, в свою очередь, налегают менее 
метаморфизованные апотерригенные и аповулка-
ногенные сланцы раннего (?) – среднего палеозоя. 
В синклинальных прогибах между гранитными мас-
сивами сохранились фрагменты среднепалеозой-
ских образований, представленных преимуществен-
но глинистыми и глинисто-кремнистыми сланцами 
и метапесчаниками.

В основании Ем-Еговской вершины, Талинской 
террасы и Елизаровского склона наиболее часто 
встречаются среднепалеозойские апотерригенные 
сланцы и метапесчаники с подчиненной долей мета-
эффузивов и карбонатных пород. В меньшем объеме 
представлены аповулканогенные с подчиненной до-
лей терригенной составляющей сланцы раннего (?) – 
среднего палеозоя. На юге Красноленинского свода 
среднепалеозойские породные комплексы имеют 
площадное распространение. Эти образования 
смяты в линейные складки преимущественно се-
веро-западного и северо-восточного направлений, 
нарушенные дизъюнктивами, которые значительно 
изменили линейные структурные тренды.

На западе рассматриваемого района и локаль-
но в его центральной части на складчато-блоковую 
структуру палеозойского геосинклинального осно-
вания наложены триасовые тафрогенные впадины, 
которые являются восточными ответвлениями Дани-
ловского грабена. Они выполнены эффузивно-терри-
генными породами туринской серии триаса. Осевые 
части и борта этих впадин подчеркнуты разломами 
и внедрившимися по ним узкими вытянутыми в пла-
не интрузиями базитов. Вулканический материал, за-
полняющий впадины, также имеет основной состав.

Расположенная на северо-востоке свода Ро-
гожниковская депрессия, впоследствии инвертиро-
ванная в вал, начала формироваться еще на ороген-
ной стадии в позднепермское время и развивалась 
в раннем триасе как межгорная впадина. Она запол-
нялась кислыми продуктами извержения магмати-
ческих очагов, связанных с батолитами в доюрском 
основании Каменной, Северо-Каменной и Лебяжьей 
площадей, а также за пределами свода. Иными сло-
вами, эта депрессия отличается от триасовых впадин 
западной части свода по составу заполняющих по-
род, по возрасту и по тектонической природе.

Подводя итог представленному обзору геоло-
гии доюрского основания Красноленинского свода, 
можно отметить следующее:

– анализ новых данных о составе и возрасте 
доюрских пород позволил уточнить стратиграфи-
ческую схему ДЮК западной и центральной частей 
свода (см. рис. 3);

– на основе комплексирования большого объ-
ема геологической и геолого-геофизической инфор-
мации выполнена детализация ранее существовав-
ших моделей геологического строения доюрского 
основания свода [4, 6, 7, 9, 16 и др.].

Основными отличиями представленной моде-
ли (см. рис. 7) являются:

– значительное сокращение объема докем-
брийских образований за счет расширения площа-
дей распространения палеозойских комплексов;

– наличие локальных палеозойских депрессий 
в основании Ем-Еговской и Каменной вершин;

– ограниченное развитие триасовых терри-
генно-вулканогенных пород на Талинской террасе 
и в Пальяновском прогибе.

Рис. 6. Фрагмент сейсмического разреза доюрского интервала по линии 2–2 на Ем-Еговской площади. Положение 
линии разреза показано на рис. 7
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Слабая выраженность линейных структур и от-
сутствие единой ориентировки рассматривается как 
результат скучивания блоков фундамента в зоне 

коллизионного сочленения разнонаправленных 
Уральской и Центрально-Западно-Сибирской склад-
чатых систем. Эти процессы происходили на ранне-

Рис. 7. Схематическая геологическая карта поверхности доюрского основания Красноленинского свода
1–4 – интрузивные комплексы: 1 – кислые (граниты, гранодиориты, аляскиты), 2 – средние (диориты, монцониты), 
3 – основные (габбро, долериты, пироксениты), 4 – ультраосновные (серпентиниты апоперидотитовые, апогарцбур-
гитовые); 5–9 – осадочно-вулканогенно-метаморфические формационные комплексы: 5 – протерозойские (сланцы 
кристаллические, кварц-альбит-серицитовые, серицит-хлоритовые, двуслюдяные, кварцево-слюдистые, гнейсы, квар-
циты), 6 – ранне-среднепалеозойские (сланцы глинисто-слюдистые, глинисто-углеродистые, глинисто-хлоритовые, 
метапесчаники, метабазальты, метаандезиты, метатуффиты основного и среднего состава), 7 – девонско-раннекамен-
ноугольные (метапесчаники, сланцы глинистые, глинисто-углеродистые, глинисто-кремнистые, глинисто-слюдистые, 
известняки, андезитобазальты, риолиты и их туфы), 8 – позднепермско-раннетриасовые (эффузивы кислого соста-
ва), 9 – триасовые (базальты, андезито-базальты, и их туфы, туфопесчаники, туфоалевролиты, гравелиты, песчаники, 
алевроаргиллиты углистые); 10 – разломы, 11 – речная сеть; 12 – граница Красноленинского свода, 13 – положение 
разрезов, показанных на рис. 5, 6
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герцинском, позднегерцинском и, возможно, более 
молодом уралийском этапах тектогенеза. Образо-
вание в триасе тафрогенных впадин, заполненных 
основными эффузивами и осадочно-пирокластиче-
скими породами, завершило формирование текто-
нической структуры доюрского основания Красно-
ленинского свода.
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