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ликтов калиевого полевого шпата не сохранилось. 
Плагиоклаз, по данным микрозондового анализа, 
относится к чистому альбиту (табл. 1, ан. 1–3) и 
содержит небольшую примесь кальция (CaO до 
0.4 мас. %) и калия (K2O до 0.12 мас. %). � ма� до 0.12 мас. %). � ма�
трице полевого шпата наблюдается большое коли�
чество мелких (до 0.02 мм) вростков белой слю�
ды явно вторичного генезиса, и скопления беле�
сого карбоната. По данным химического анали�
за, карбонат относится к железистому доломиту 
(табл. 1, ан. 4–5) с содержанием анкеритового ми�
нала до 31%. Некоторая часть доломита ассоции�
рует с коричневым карбонатом, который как позд�
ний минерал выполняет открытые трещины и по�
лости в породе. По данным микрозондового ана�
лиза, он относится к сидериту (табл. 1, ан. 6–7) с 
присутствием миналов магнезита (до 24%) и каль�
цита (до 5%). Слюда, кроме включений в плагио�
клазе, встречается и в виде крупных лейст, разме�
ром до 1–1.5 см в длину. � этих чешуях отмечают�
ся скопления зерен рутила и пластинок вторичных 
гидроксилов железа. �ероятно, данные лейсты ра�
нее являлись биотитом. По химическому соста�
ву белая слюда из матрицы плагиоклаза (табл. 1, 
ан. 8–9) практически не отличается от своего ана�
лога из крупных чешуй (табл. 1, ан. 10–12) и отно�
сится к мусковиту. � отдельных случаях в мине�
рале появляется существенная доля минала пара�
гонита (до 18%, см. ан. 12). � целом слюда имеет 
вторичный генезис, лишена фтора, титана и желе�
за; в лейстах развивалась по первичному биотиту, 
а в плагиоклазе за счет его очищения от примесей 

Существует ряд схем районирования фундамен�
та Западной Сибири [2, 4, 6–8, 11–13 и др.] и про�
должения в пределы Западной Сибири палеозой�
ских складчатых поясов, окружающих плиту, и их 
структурно�формационных зон. Фундаментом за�
падной части Западно�Сибирской плиты являют�
ся структурные зоны восточного сектора Урала, а 
фундаментом востока плиты служат комплексы Си�
бирской платформы и ее складчатого обрамления. 
Также общей чертой схем районирования фунда�
мента Западно�Сибирской плиты является нали�
чие непосредственно восточнее уралид крупного 
блока алтаид (казахстанид), постепенно выклини�
вающегося к северу. Эти главные мегазоны разде�
лены крупными офиолитовыми сутурами – �але�
риановской и Чарской. � данной работе мы приво�
дим первые сведения о гранитоидах, предположи�
тельно отнесенных нами к алтаидам. Они обнару�
жены на Нялинской нефтегазопромысловой площа�
ди, расположеннной в 40–45 км северо�восточнее 
г. Ханты�Мансийск на северном (правом) берегу 
реки Обь. На площади пробурено несколько сква�
жин, одна из которых вошла в кристаллический 
доюрский фундамент. Скважина № 13 на глубине 
3040 м вскрыла (и в них была остановлена) сплош�
ные средне�крупнозернистые гранитоиды белого и 
слабо�розового цвета. Породы местами сильно тре�
щиноваты, легко разрушаются, то есть подверглись 
влиянию процессов выветривания и/или других 
вторичных изменений.

� шлифах гранитоиды сложены агрегатом квар�
ца, плагиоклаза, карбоната и слюды. Никаких ре�

Таблица 1. Химический состав (мас. %) минералов из гранитоида Нялинской площади
№ SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO CaO MgO Na2O K2O F Сумма
1 67.51 0.02 19.33 0.01 0.13 0.09 0.40 – 12.00 0.12 – 99.61
2 67.97 – 19.44 0.03 – 0.04 0.25 – 11.90 0.11 – 99.74
3 68.60 0.03 19.28 0.03 – – 0.32 0.01 12.29 0.05 – 100.60
4 0.08 0.01 0.03 0.02 10.31 0.47 31.45 10.55 0.01 – – 52.94
5 0.09 0.04 0.05 0.01 10.67 0.49 31.65 9.81 – – – 52.80
6 0.06 – 0.04 0.08 44.35 1.21 2.58 8.52 0.02 0.01 – 56.87
7 0.33 0.03 0.22 0.02 46.32 1.01 2.76 7.99 – 0.03 – 58.71
8 48.06 – 28.37 0.49 1.89 0.05 0.02 1.50 0.16 9.50 0.15 90.21
9 48.77 0.02 29.39 0.11 2.29 0.01 0.02 1.74 0.19 10.21 0.11 92.84
10 47.41 0.04 31.79 0.04 3.51 – 0.17 1.04 0.09 8.19 0.13 92.42
11 49.68 0.06 32.62 0.46 2.11 0.07 0.25 0.94 0.08 8.45 0.13 94.85
12 48.00 0.08 32.89 0.01 1.00 – 0.06 0.30 1.21 9.67 0.16 93.36

Примечание. Ан. 1–3 – альбит, ан. 4–5 – доломит, ан. 6–7 – сидерит, ан. 8–12 – мусковит. Лаборатория ФХМИ ИГГ УрО РАН, ми�
кроанализатор Cameca SX 100, аналитик �.�. Хиллер. 

* ООО “КогалымНИПИнефть”, г. Тюмень



ЕЖЕГОДНИК�2011, Тр. ИГГ УрО РАН, вып. 159, 2012

И�АНО� и др.208

калия и, вероятно, полного разложения первично�
го калишпата. Из акцессорных минералов диагно�
стируются цирконы и апатиты, оба минерала об�
разуют хорошо ограненные призматические кри�
сталлы. Апатит, по данным микрозондового ана�
лиза, чисто кальциевый и практически не содер�
жит каких�либо примесей, при этом количество 
фтора в минерале достигает 3.1 мас. % и, по всей 
видимости, он относится к фторапатиту. Из дру�
гих минералов можно упомянуть барит, который 
образует небольшие скопления в поздних карбо�
натных прожилках, а также самородное серебро, 
местами отмечающееся по всей матрице породы в 
виде мелких (до 5 мкм) зерен. Таким образом, по�
рода подверглась процессу пропилитизации с ин�
тенсивным развитием вторичных минералов (аль�
бита, серицита и карбоната). Подобные изменения 
широко проявлены в фундаменте Западной Сиби�
ри, особенно на контакте доюрских комплексов с 
водонасыщенным чехлом более молодых вышеле�
жащих осадочных пород. Учитывая низкотемпера�

Таблица 2. Химический (вес. %) и микроэлементный (г/т) состав гранитоида Нялинской площади
Элементы Нял13/3040 Элементы Нял13/3040 Элементы Нял13/3040 Элементы Нял13/3040

SiO2 67.16 V 54.17 La 11.60 Yb 0.62
TiO2 0.34 Cr 6.08 Ce 24.02 Hf 0.24
Al2O3 15.69 Co 6.37 Pr 3.11 Ta 0.52
Fe2O3 1.28 Ni 49.59 Nd 12.74 W 0.31
FeO 1.90 Cu 40.13 Sm 2.17 Re 0.001
MnO 0.09 Zn 67.05 Eu 0.57 Tl 0.17
CaO 1.29 Ga 29.61 Tb 0.23 Pb 4.66
MgO 1.18 Ge 0.87 Gd 1.66 Bi 0.10
Na2O 4.60 As 1.05 Dy 1.07 Th 2.00
K2O 1.86 Se 0.70 Ho 0.21 U 0.83
P2O5 0.12 Rb 41.72 Er 0.61 Y 5.71

П.п.п. 4.88 Sr 290.42 Tm 0.09 Zr 8.28
Li 4.72 Sc 6.60 Mo 0.11 Nb 5.64
Be 0.75 Cs 0.68 Ba 207.35 Cd 0.07

Примечание. ИГГ УрО РАН, лаборатория ФХМИ (Н.П. Горбунова, Н.�. Чередниченко и др.).

турный характер изменения гранитоидов, мы по�
лагаем, что цирконы и апатиты как устойчивые ак�
цессорные минералы, не подверглись вторичным 
изменениям и сохранили свой первичный состав.

�ещественный состав гранитоида Нялинской 
площади приведен в табл. 2. По петрохимическо�
му типу порода относится к обычным гранитам 
нормально�щелочного ряда. Повышенное содержа�
ние потерь при прокаливании (до 5%) указывает на 
то, что порода подверглась вторичным преобразо�
ваниям. На диаграммах Дж. Пирса гранитоид попа�
дает в область гранитов вулканических дуг (что от�
вечает также гранитоидам активной континенталь�
ной окраины и океанических дуг); это позволяет 
относить их к гранитам I�типа. По распределению 
редких земель (в них идет постепенное нарастание 
легких лантаноидов и отсутствуют какие�либо ано�
малии) проба Нялинской площади практически по�
добна своим аналогам из Северо�Нялинской, а так�
же гранитоидам Шаимского гранито�сланцевого 
пояса [5, 9 и др.].

Цирконы из пробы Нял13/3040 характеризуют�
ся размерами от 100 до 150 мкм, редко – до 250 мкм. 
Они имеют ритмично�зональное внутреннее стро�
ение, нередко с секториальностью. Кристаллы хо�
рошо огранены, имеют короткопризматический до 
изометричного габитус, обычно с развитием двух 
дипирамид (рис. 1). Определение U�Pb возраста 
по цирконам было выполнено на ионном микро�
зонде SHRIMP�II в ЦИИ �СЕГЕИ, в соответствии 
с методикой, описанной в работе [15]. �ыло про�15]. �ыло про�]. �ыло про�
анализировано 9 кристаллов циркона. �се полу�
ченные датировки легли на конкордию в область 
430–470 млн. лет (рис. 2) и дают средний возраст 
442.2 ± 6.9 млн. лет, то есть попадают на границу 
силура и ордовика.

На Урале подобные надсубдукционные гранито�
иды окраинно�континентального типа формирова�
лись гораздо позднее, примерно с позднего девона 
[14 и др.], поэтому мы предполагаем, что данные 

Рис. 1. Катодолюминесцентное изображение цир�
конов из гранитоидов (Нял 13/3042 м).
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граниты относятся к алтаидам. � раннепалеозой�
ское время (кембрий�силур) Алтае�Саянская склад�
чатая область была представлена островодужными 
системами, аккреционно�субдукционными зонами 
и окраинно�континентальными магматическими 
дугами [1 и др.]. � данном районе, по современным 
геотектоническим реконструкциям [3, 10 и др.], в 
позднем кембрии и ордовике происходила колли�
зия Кузнецко�Алтайской дуги с Сибирским крато�
ном. Она зафиксирована складчатостью, метамор�
физмом и внедрением гранитоидов.

Таким образом, нами изучен вещественный со�
став и получены позднеордовикско�ранне силу рий�
ские датировки гранитоидов Нялинской площа�
ди фундамента Западно�Сибирского мегабассейна. 
Установлено, что породы подверглись метасомати�
ческим преобразованиям, предположительно в ви�
де процесса пропилитизации. Образование грани�
тоидов Нялинской площади происходило, скорей 
всего, в условиях активной континентальной окра�
ины, то есть в надсубдукционной обстановке. �оз�
раст гранитов, по результатам U�Pb�датирования 
цирконов, составляет 442.2 ± 6.9 млн. лет, что дока�
зывает развитие алтаид в фундаменте Западной Си�
бири восточнее г. Ханты�Мансийск.

Исследования проведены при частичной под-
держке РФФИ (11-05-00098а), проекта УрО 11-
5-07-НДР и интеграционного проекта СО-УрО 
“Геологическое строение… палеозоя Западно-
Сибирской геосинеклизы и ее складчатого об-
рамления”.
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