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На Ямале пробурено около 100 структурных и 
разведочных скважин, вскрывших породы фунда-
мента (доюрского основания) (см. [3]). Из них ин-
трузивные комплексы выявлены только на четы-
рех площадях: Бованенковской, Новопортовской, 
Верхнереченской и Сюнай-Салинской. Ранее на-
ми уже исследовался вещественный состав пород 
из кристаллического фундамента п-ова Ямал. Так, 
в пределах Южного Ямала изучались гранитоиды 
Верхнереченской площади [4, 5, 10], а также ми-
нералогия кварц-серицитовых сланцев Западно-
Яротинской площади [7].

Новопортовская площадь расположена в пре-
делах южной части п-ова Ямал, причем непосред-
ственно северо-восточнее Верхнереченской пло-
щади и восточнее Западно-Яротинской площа-
ди (т.е. изученная нами скв. 215 находится при-
мерно в 50 км от Западно-Яротинской скв. 300; 
рис. 1). Новопортовская площадь содержит одно-
именное нефтегазоконденсатное месторождение, 
открытое еще в 1964 г. и запущенное в опытно-
промышленную эксплуатацию в 2009 г.

Сводное геологическое строение фундамента 
Новопортовской площади приведено в работах [3, 
12 и др.]. Район представляет собой систему купо-
лов, сложенных в ядре древними метаморфитами 
и окруженных известково-глинистыми сланцами с 
конодонтами раннего ордовика. Вокруг ядра зале-
гают рифогенные водорослевые известняки силура 
и девона мощностью до 3–4 км. Местами эти из-
вестняки включают в себя низкоглиноземистые ба-
зальтоиды островодужного типа. В скв. 215 вскры-
то мощное интрузивное тело – рудное габбро, ко-
торое по петрохимическим характеристикам сход-
но с габбро, пройденным Восточно-Салехардской 
скважиной 4, где найдены цирконы возрастом 
348 ± 3 млн лет [2]. Интересно, что в другой работе 
[11] в районе скв. № 215 упоминаются магматиче-
ские породы пермь-триасового возраста.

Нами опробован полный разрез габброидов по 
скв. 215 в интервале глубин от 3005 до 3201 м. При-
чем согласно производственной ведомости, керн 
является габбро-амфиболитом (с 3005 по 3046 м) 
переходящим с глубиной в амфиболит (в интерва-
ле 3153–3201 м). Наше петрографическое описа-
ние показало, что весь разрез сложен достаточ-
но свежим мелко- и среднезернистым оливино-
вым рудным габбро. Порода сложена пла гио клаз-

клинопироксеновым агрегатом с вкраплениями 
оливина, апатита и рудных минералов (ильменита 
и титаномагнетита). Вторичные изменения разви-
ты слабо и обычно приурочены к прожилкам раз-
личного состава (карбонатные, цоизитовые и др.). 
Никакой амфиболитизации породы не устанавли-
вается.

Габбро сложено идиоморфным таблитчатым 
кислым плагиоклазом (андезином с высокой при-

Рис. 1. Схема расположения скважин, вскрывших 
палеозой, на п-ове Ямал.
Номера скважин: 215 – Новопортовская, 300 – Западно-
Яро тинская, 1 – Верхнереченская, 11 – Восточно-Бо-
ва нен ковская, 45 – Сюнай-Салинская, 114 – Бованен-
ковская.
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месью K2O до 1.1 мас. %), в краях переходящим в 
анортоклаз. В интерстициях плагиоклаза отмечают-
ся скопления зерен калиевого полевого шпата. Кли-
нопироксен образует слабо удлиненные гипидио-
морфные зерна серой окраски (без плеохроизма) и 
имеет устойчивый химический состав, все анализы 
попадают в поле авгита (En30Wo45Fs25) практически 
на границе с полем диопсида. В матрице авгита от-
мечаются редкие и мелкие включения биотита, по 
составу отвечающего магнезиальному анниту. Кро-
ме того, лейсты биотита обрамляют зерна рудных 
минералов. Оливин и продукты его изменения опи-
саны ниже. Апатит слагает обильные игольчатые 
включения во всех породообразующих минералах, 
по составу отвечает фторапатиту с небольшой при-
месью гидроксильной группы и хлора.

Титаномагнетит образует в породе однород-
ные зерна квадратного сечения (октаэдрические 
индивиды) размером до 5 мм и содержит до 25–
28 мас. % TiO2 (т.е. относится к ульвошпинели). 
Ильменит образует тонкие пластинки как в сра-
стании с титаномагнетитом, так и отдельно по 
всей матрице породы. По химическому составу 
ильменит чистый и характеризуется небольшими 
примесями магния и марганца. Учитывая обилие 
рудных минералов (до 10 об.%), а также присут-

ствие фаялита, можно уверенно утверждать, что 
порода относится к феррогаббро. По содержанию 
щелочей (Na2O + K2O в пределах 6.8 мас. %) поро-
да является умереннощелочной и может относит-
ся к монцогаббро.

Главной особенностью данного габбро являет-
ся высокая сохранность оливина. Минерал слага-
ет изометричные округлые, реже слабо вытянутые 
темно-зеленые зерна размером до 5 мм. Количество 
оливина в породе достигает 10–15 об.%. В шлифе 
имеет зеленоватую окраску, высокое двупреломле-
ние и резкий рельеф, без спайности, иногда содер-
жит включения рудного минерала (рис. 2). По дан-
ным микрозондового анализа, оливин (табл. 1) от-
носится к фаялиту и характеризуется присутстви-
ем примесей кальция (CaO до 0.7 мас. %), марганца 
(MnO до 1.4 мас. %) и магния (MgO до 15.4 мас. %). 
Какой-либо зональности в зернах не отмечается. 
Интересно, что фаялит в габбро с глубиной ста-
новится более магнезиальным, на глубине 3005 м 
количество MgO не превышает 9.7 мас. %, а уже 
на глубине 3198 м – содержание MgO достигает 
15.4 мас. %. Более железистый фаялит соответству-
ет феррогортонолиту, а менее железистый – горто-
нолиту. Из этого следует, что изученная нами ин-
трузия габбро характеризуется зональностью и, по 

Рис. 2. Фрагмент матрицы оливинового габбро с индивидами фаялита (Fa), авгита (Cpx), титаномагнетита 
(Mgt) и биотита (Bi) в агрегате плагиоклаза (Plg). 
Фото шлифа, без анализатора.
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карбоновый возраст, как утверждается в работе [2], 
то фаялит, как неустойчивый минерал, не сохранил-
ся бы под действием кислых флюидов, да и порода 
должна была претерпеть какие-либо вторичные из-
менения в виде хлоритизации или пропилитизации.

Таким образом, нами изучен вещественный со-
став габбро из фундамента Новопортовской пло-
щади. Установлено, что порода относится к субще-
лочным разновидностям феррогаббро и, вероятно, 
является корневой интрузией для позднепермско-
раннетриасовых рифтогенных базальтов (ее возмож-
ными аналогами являются Тюменская, Норильская 
интрузии и др.). Габброиды хорошо сохранились и 
содержат вкрапленность железистого оливина – фа-
ялита. Химический состав минерала с глубиной ста-
новится более магнезиальным и изменяется от фер-
рогортонолита до гортонолита, что позволяет гово-
рить о расслоенности габбровой интрузии.

Исследования проводятся при поддержке Про-
граммы Президиума РАН “Поисковые фундамен-
тальные научные исследования в интересах раз-
вития Арктической зоны РФ” в рамках работ по 
проекту “Фундамент северной части Западно-
Сибирского мегабассейна…”.
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Таблица 1. Химический состав фаялита из габброидов Новопортовской площади, скв. 215 (мас. %)

Компонент 3005 м 3198 м
1 2 3 4 5 6 7 8 9

SiO2 32.17 32.12 32.06 32.40 32.71 32.82 32.85 33.02 33.03
TiO2 0.05 0.09 0.09 0.09 0.08 0.03 0.06 0.07 0.05
Al2O3 0.01 – – 0.09 – 0.01 0.01 0.03 –
Cr2O3 0.02 – 0.04 0.03 0.01 0.04 0.05 0.02 0.02
FeO 56.43 56.20 56.38 55.70 49.69 49.58 49.98 49.84 50.01
NiO 0.03 – – – – 0.02 0.01 – –
MnO 1.29 1.43 1.27 1.15 1.03 1.02 1.08 0.90 1.01
MgO 8.51 8.54 9.65 9.28 15.20 15.10 15.29 15.42 15.39
CaO 0.55 0.52 0.69 0.74 0.45 0.41 0.33 0.47 0.49
Na2O 0.01 0.02 – 0.02 0.01 – – – 0.01
K2O 0.02 0.04 0.01 – 0.01 0.04 0.02 – –
Сумма 99.10 98.96 100.19 99.51 99.18 99.07 99.68 99.77 100.01

Расчет на миналы:
1 фаялит – 76, форстерит – 21, тефроит – 2, Ca-оливин – 1%
2 фаялит – 75, форстерит – 22, тефроит – 2, Ca-оливин – 1%
3 фаялит – 74, форстерит – 23, тефроит – 2, Ca-оливин – 1%
4 фаялит – 75, форстерит – 22, тефроит – 1.5, Ca-оливин – 1.5%
5 фаялит – 63, форстерит – 35, тефроит – 1, Ca-оливин – 1%
6 фаялит – 63, форстерит – 35, тефроит – 1.5, Ca-оливин – 0.5%
7 фаялит – 63, форстерит – 35, тефроит – 1.5, Ca-оливин – 0.5%
8 фаялит – 63, форстерит – 35, тефроит – 1, Ca-оливин – 1%
9 фаялит – 63, форстерит – 35, тефроит – 1, Ca-оливин – 1%

Примечание. Анализы сделаны на микроанализаторе Cameca SX 100, ИГГ УрО РАН, аналитик В.В. Хиллер.
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