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Изучение гранитов в фундаменте Западно-Сибирской платформы имеет важное значение. С ними
связаны углеводородные залежи, которые располагаются не только над массивом кислых пород, но
и в самих гранитах, метасоматически измененных в кровле. При этом граниты наиболее легко и до-
стоверно датируются по цирконам, что облегчает рассмотрение геологического строения района,
особенно в условиях перекрытия мощным осадочным чехлом. Изучен вещественный состав грани-
тоидов из фундамента Трайгородско-Кондаковского лицензионного участка Западно-Сибирского
мегабассейна, который расположен на северо-западе Томской области, у границы с ХМАО, при-
мерно в 40 км восточнее села Александровское. Этот участок расположен в пределах Александров-
ского свода, который с юго-востока ограничен Усть-Тымской мегавпадиной, а с северо-запада –
Колтогорским мезопрогибом. Сам Александровский свод имеет сложное строение, где в обрамле-
нии карбон-девонских осадочных (преимущественно карбонатных) пород и ордовик-силурийских
сланцев располагается крупный Криволуцкий гранитный батолит. Установлено, что породы бато-
лита относятся к лейкогранитам и гранитам нормальной щелочности и подверглись метасоматиче-
ским изменениям в виде наложенной пропилитизации и аргиллизации. Граниты относятся к I типу
и вероятно формировались по островодужному субстрату. Их возраст, по результатам U–Pb-дати-
рования цирконов, составляет примерно 268 млн лет, т.е. генерация и внедрение гранитов происхо-
дили во время начала образования центрального рифта Западной Сибири – Колтогорско-Уренгой-
ского (по данным Ar–Ar-датирования базальтов также формировался 268 млн лет назад).
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Нами исследовались граниты на Трайгород-
ско-Кондаковском лицензионном участке, кото-
рый расположен на северо-западе Томской обла-
сти, у границы с ХМАО, примерно в 40 км восточ-
нее села Александровское. Месторождения
нефти здесь были открыты в 1966 г., но только с
начала этого века стали разрабатываться. Ранее
здесь выделялось три участка – Чебачий, Конда-
ковский и Трайгородский, а в настоящее время
все они были объединены в Трайгородско-
Кондаковский. Этот участок расположен в преде-
лах Александровского свода, который с юго-во-
стока ограничен Усть-Тымской мегавпадиной, а
с северо-запада – Колтогорским мезопрогибом
([8, 9, 11] и др.). На палеозойские структуры здесь

наложены триасовые рифты, выполненные ба-
зальтами (детальнее – см. [6] и рис. 1). Сам Алек-
сандровский свод имеет сложное строение, где в
обрамлении карбон-девонских осадочных (пре-
имущественно карбонатных) пород и ордовик-
силурийских сланцев располагается крупный
Криволуцкий гранитный батолит. Массив имеет
неправильную вытянутую форму и ориентирован
с севера на юг, приблизительный размер 10 × 30 км,
так как с поверхности он перекрыт битуминозны-
ми аргиллитами баженовской свиты поздней юры
([7, 10] и др.).

Нами изучался керн одной из скважин, пробу-
ренной по телу гранитного массива, по которому
суммарно она прошла 75 м. Примечательно, что в
районе массива разрез юры (от подошвы баже-
новской свиты до фундамента) сокращается до
25–30 м, а в районе Чебачьего участка баженов-
ская свита непосредственно примыкает к грани-
там. В интервале примыкания от контакта с осад-
ками баженовской свиты (около 8 м) гранитоиды

УДК 550.93(571.1)

ГЕОЛОГИЯ

1 Институт геологии и геохимии Уральского отделения 
Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
2 АО “ТомскНИПИнефть”, Томск, Россия
*E-mail: erokhin-yu@yandex.ru



6

ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЗЕМЛЕ  том 496  № 1  2021

ЕРОХИН и др.

претерпели вторичные изменения в виде пропи-
литизации и аргиллизации. После интервалов ме-
тасоматитов вскрыты неизмененные граниты,
имеющие розоватую окраску и мелко-среднезер-
нистую структуру.

Породы сложены агрегатом кварца, калиевого
полевого шпата (ортоклаз), плагиоклаза (альбит)
и биотита (аннит). Из вторичных минералов от-
мечаются карбонат (кальцит и сидерит), муско-
вит (по матрице полевых шпатов) и хлорит (по
биотиту). Из акцессорных минералов присут-
ствуют циркон, титанит и фторапатит. По петро-
химическим данным породы относятся к обыч-
ным лейкогранитам и гранитам нормально-ще-
лочного ряда (см. табл. 1) и, в целом, напоминают
породы Приобского комплекса Колывань-Том-
ской складчатой зоны [2]. На спектрах РЗЭ идет
постепенное нарастание легких лантаноидов, и
отсутствует европиевая аномалия (см. рис. 2а).
На разных дискриминационных диаграммах ис-
следуемые умеренно-глиноземистые граниты по-
падают в область гранитоидов активной конти-
нентальной окраины и океанических дуг, что
позволяет относить их к гранитам I типа. На диа-
граммах Дж. Пирса [16] породы располагаются в
полях составов гранитоидов, образовавшихся как
в островодужной, так и в коллизионной обста-
новке (см. рис. 2б).

Датирование гранитов Александровского свода
ранее не проводилось, предполагался их средне-
позднепалеозойский возраст [11] или пермско-
триасовый возраст по аналогии с породами При-
обского комплекса Колывань-Томской складча-
той зоны [2]. Нами для U–Pb-изотопного датиро-
вания были выделены акцессорные цирконы,
размером от 100 до 150 мкм, редко до 300 мкм по

Рис. 1. Геологическая карта доюрского основания
Александровского свода (дана по [7] с упрощения-
ми). 1 – предположительно протерозойские и нижне-
палеозойские метаморфические сланцы и гнейсы;
2 – гранитоиды Криволуцкого массива; 3 – ордовик-
ско-силурийские глинистые, метаморфические слан-
цы и мраморы; 4 – девонские и нижнекаменноуголь-
ные известняки, песчаники, сланцы, эффузивы и их
туфы; 5 – триасовые базальты и диабазы Колтогор-
ского рифта; 6 – триасовые риолиты и их туфы; 7 –
разломы; 8 – река Обь; 9 – город Стрежевой; 10 – изу-
ченная скважина.
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Рис. 2. Геохимическая характеристика гранитоидов Александровского свода: а – Распределение РЗЭ, нормированное
по составу хондрита (значения для нормализации по [15]), б – Дискриминационная диаграмма Rb–Y+Nb, по [16].
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удлинению. Кристаллы имеют белесую окраску,
хорошо огранены, коротко- и длиннопризмати-
ческого габитуса, обычно с развитием одной
дипирамиды и редким присутствием базопинако-
ида (рис. 3). Определение U–Pb-возраста по цир-
конам было выполнено на ионном микрозонде
SHRIMP-II в ЦИИ ВСЕГЕИ, по методике [17].
В табл. 2 приведены результаты изотопного ана-
лиза цирконов из гранитов Александровского
свода. Полученные датировки легли на конкор-
дию (рис. 4) в область 267–269 млн лет, что соот-
ветствует среднепермскому времени, нижней по-
ловине гваделупской (Guadalupian) эпохи Меж-
дународной шкалы. Кроме того, в пробах
отмечаются более молодые конкордатные значе-

ния возраста в области 250–240 млн лет и дискор-
дантные – в области 230, 200, 180, 160 и 130 млн
лет. Эти датировки в основном встречаются в
краевых частях кристаллов циркона и, по всей ви-
димости, являются результатом метасоматиче-
ских преобразований гранитов. Отметим, что эти
более молодые цифры (в пределах 250–130 млн
лет) очень хорошо совпали с ранее выявленными
(по омоложенным K–Ar-датировкам) этапами
мезозойской тектонической активизации Запад-
но-Сибирской платформы [13].

Получается, что граниты Александровского
свода сформировались несколько ранее гранито-
идов Приобского комплекса Колывань-Томской
складчатой зоны, возраст которых оценивается от

Таблица 1. Содержание петрогенных (вес%) и редких (г/т) элементов в гранитоидах Александровского свода

Примечание. Анализы пород сделаны в лаборатории ФХМИ (ИГГ УрО РАН); керн с глубины 2091 и 2093 м – лейкограниты,
а с глубины 2126 м – гранит.

Гл., м 2091 2093 2126 Гл., м 2091 2093 2126

SiO2 73.81 74.64 70.52 La 19.02 13.90 18.50
TiO2 0.07 0.21 0.36 Ce 39.46 29.53 39.06
Al2O3 13.44 13.64 15.38 Pr 4.35 2.80 4.40
Fe2O3 0.28 0.21 0.51 Nd 14.42 9.31 15.13
FeO 0.75 0.64 1.66 Sm 2.16 1.51 2.47
MnO 0.03 0.04 0.06 Eu 0.49 0.41 0.58
MgO 0.19 0.16 0.57 Gd 2.28 1.61 2.72
CaO 1.36 1.17 1.94 Tb 0.19 0.15 0.25
Na2O 3.97 3.62 4.35 Dy 0.83 0.67 1.08
K2O 4.08 4.18 2.97 Ho 0.15 0.13 0.20
П.п.п. 1.62 0.84 0.93 Er 0.40 0.37 0.57
Li 10.51 9.72 34.42 Tm 0.06 0.05 0.08
Be 2.46 2.13 2.76 Yb 0.40 0.37 0.57
Sc 1.32 1.30 1.81 Lu 0.06 0.06 0.09
Ti 1152 1104 1449 Hf 3.23 2.96 3.93
V 6.74 7.36 8.54 Ta 1.61 1.08 1.36
Cr 1.13 1.00 1.23 W 1.28 4.31 0.34
Mn 66.19 80.77 196 Tl 0.95 0.99 1.22
Co 1.11 4.07 1.17 Pb 18.14 17.88 21.07
Ni 0.82 3.48 0.87 Bi 0.21 0.38 0.03
Cu 4.15 6.36 2.75 Th 10.25 6.99 16.57
Zn 32.26 25.79 41.56 U 3.12 15.21 5.27
Ga 19.59 19.51 20.46 Rb 115 111 92.29
Ge 1.21 1.16 1.13 Sr 320 275 319
Y 3.67 3.47 5.21 Nb 13.60 11.34 15.91
Zr 118 118 140 Mo 0.02 0.09 0.06
Cs 2.26 2.03 2.76 Ag 0.43 0.39 0.55
Ba 871 909 852 Cd 0.09 0.09 0.11
Sn 0.87 1.08 1.52 Sb 0.38 0.33 0.27
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261 до 249 млн лет [1]. Интересно, что полученные
U–Pb-датировки гранитов Александровского
свода совпали с Ar–Ar-возрастом неизмененных
базальтов (268 млн лет) из расположенного рядом
Колтогорского рифта [4]. Из этого следует, что
изученные граниты были сформированы во вре-
мя первого импульса растяжения, предшество-
вавшего формированию системы раннетриасо-
вых грабенов Западной Сибири, и, по всей види-
мости, связанного с подъемом мантийного
плюма, описанного в ([3, 14] и др.). При этом
кремнекислые породы, сформированные под
действием мантийного плюма, имеют геохимиче-
ские черты гранитов А-типа ([5, 12] и др.), харак-
терных для обстановок растяжения: внутриплит-
ных, рифтогенных, постколлизионных. Но гра-

ниты Александровского свода относятся к I типу
и не имеют геохимических меток внутриплитного
магматизма. На наш взгляд, это может объяснять-
ся тем, что при становлении центрального рифта
Западной Сибири – Уренгойско-Колтогорского,
шириной до 50 км, при воздействии высокотем-
пературного плюма (температура базальтового
расплава составляет как известно около 1200°C) и
связанных с ним тепловых и флюидных потоков,
произошло частичное плавление уже сформиро-
ванной к тому времени континентальной земной
коры Западно-Сибирской платформы. В составе
этой коры преобладали островодужные образова-
ния ([6] и др.), очевидно, и явившиеся материа-
лом для выплавления гранитов Александровско-
го свода.

Рис. 3. Морфология зерен циркона в гранитоидах Александровского свода. BSE-фото.

100 мкм 100 мкм

ТК7/2126ТК7/2093

Рис. 4. U–Pb (SHRIMP-II)-данные для цирконов из гранитоидов Александровского свода.
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Примечание. Pbc и Pb* – обыкновенный и радиогенный свинец соответственно; погрешности калибровки относительно
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Зерно

Содержание Возраст,
млн лет Изотопные отношения (1), ±%

% г/т
206Pbc

206Pb* U Th 206Pb/238U 207Pb*/235U 206Pb*/238U 238U/206Pb*

ТК 7/2093
1.1 0.19 19.0 521 101 267.9 ± 2.7 0.296 ± 2.7 0.0424 ± 1.0 23.59 ± 1.0
2.1 0.02 38.7 1049 252 271.1 ± 2.5 0.303 ± 1.6 0.0429 ± 0.9 23.30 ± 0.94
2.2 0.58 45.2 1857 424 178.8 ± 1.6 0.200 ± 2.2 0.0282 ± 0.9 3547 ± 0.92
3.1 0.00 5.7 159 33 264.2 ± 3.5 0.291 ± 3.7 0.0418 ± 1.3 2393 ± 1.3
3.2 0.00 5.34 144 33 272.9 ± 3.7 0.300 ± 3.9 0.0432 ± 1.4 23.16 ± 1.4
4.1 0.12 37.9 1038 246 268.0 ± 3.9 0.297 ± 2.2 0.0424 ± 1.5 23.58 ± 1.5
4.2 0.20 38.7 1181 207 240.8 ± 2.3 0.266 ± 2.2 0.0380 ± 0.9 26.29 ± 0.94
5.1 0.03 26.2 724 120 265.5 ± 2.6 0.299 ± 1.9 0.0421 ± 1.0 23.78 ± 0.98
6.1 0.44 41.6 1873 403 163.8 ± 1.5 0.194 ± 2.1 0.0257 ± 1.0 38.85 ± 0.95
7.1 0.09 39.5 1097 298 264.2 ± 2.6 0.296 ± 1.8 0.0418 ± 1.0 23.91 ± 0.98

ТК 7/2126
1.1 0.03 40.1 1127 324 261.8 ± 2.5 0.292 ± 1.7 0.0415 ± 1.0 24.13 ± 0.97
1.2 3.01 61.3 3273 1311 134.9 ± 1.2 0.172 ± 3.2 0.0211 ± 0.9 47.31 ± 0.93
2.1 0.00 36.0 986 338 268.3 ± 2.6 0.307 ± 1.7 0.0425 ± 1.0 23.53 ± 0.99
2.2 0.07 24.9 667 118 274.4 ± 2.7 0.312 ± 2.7 0.0435 ± 1.0 23.00 ± 0.99
3.1 0.95 73.2 2308 891 231.6 ± 2.1 0.268 ± 2.1 0.0366 ± 0.9 27.34 ± 0.91
4.1 0.27 18.3 500 93 267.7 ± 4.0 0.298 ± 3.0 0.0424 ± 1.5 23.58 ± 1.5
5.1 0.13 31.1 840 148 271.6 ± 2.6 0.302 ± 2.0 0.0430 ± 1.0 23.24 ± 0.96
6.1 0.00 22.4 605 144 271.8 ± 2.7 0.310 ± 2.0 0.0431 ± 1.0 23.22 ± 1.0
7.1 0.08 60.6 1648 330 269.9 ± 2.5 0.300 ± 1.6 0.0427 ± 0.9 23.38 ± 0.94
7.2 0.34 25.0 730 159 251.4 ± 2.5 0.274 ± 2.6 0.0398 ± 1.0 25.15 ± 1.0
8.1 1.59 94.3 2970 986 230.4 ± 2.1 0.284 ± 5.1 0.0364 ± 1.0 27.49 ± 0.95
9.1 0.86 57.4 2013 3677 208.7 ± 1.9 0.246 ± 2.5 0.0329 ± 1.0 30.39 ± 0.95
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NATURE AND AGE OF GRANITES IN THE CENTRAL PART
OF THE WESTERN SIBERIAN PLATFORM 

(ON THE EXAMPLE OF THE KRIVOLUTSKY BATHOLITH)
Yu. V. Erokhina,#, K. S. Ivanova, Academician of the RAS V. A. Koroteeva, M. V. Shaldybinb, and V. V. Khillera

a Institute geology and geochemistry, Urals Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russian Federation
b TomskNIPIneft JSC, Tomsk, Russian Federation

#E-mail: erokhin-yu@yandex.ru

The study of granites in the basement of the Western Siberian platform is of great importance. They are asso-
ciated with hydrocarbon deposits, which are located not only above the massif of felsic rocks, but also in the
granites themselves, metasomatically altered at the top. At the same time, granites are most easily and reliably
dated by zircons, which makes it easier to examine the geological structure of the area, especially in condi-
tions of overlap by a thick sedimentary cover. The material composition of granitoids from the basement of
the Traigorod-Kondakovsky license area of the Western Siberian megabasin, which is located in the north-
west of the Tomsk region, near the border with the Khanty-Mansi Autonomous Okrug, about 40 km east of
the Aleksandrovskoye village, has been studied. This license area is located within the Aleksandrovsky arch,
which is bounded in the southeast by the Ust-Tymsk megadepression, and in the northwest by the Kol-
togorsky mesodepression. The Aleksandrovsky arch itself has a complex structure, where a large Krivolutsky
granite batholith is located in the frame of the Carboniferous-Devonian sedimentary (mainly carbonate)
rocks and Ordovician-Silurian shales. It has been established that batholith rocks belong to leucogranites and
granites of normal alkalinity and have undergone metasomatic alterations in the form of superimposed pro-
pylitization and argillization. Granites belong to I-type and probably formed along the island arc substrate.
Their age, according to the results of U-Pb dating of zircons, is approximately 268 Ma, i.e. generation and
intrusion of granites took place during the beginning of the formation of the central rift of Western Siberia –
the Koltogorsk-Urengoy (according to Ar-Ar dating of basalts also formed 268 million years ago).

Keywords: granites, zircons, U-Pb dating, Aleksandrovsky arch, Western Siberia
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