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Западная Сибирь является одним из важнейших регионов Российской Федерации по
добыче углеводородного сырья. Подавляющая часть месторождений сосредоточена в верх-
нем осадочном комплексе чехла платформы. Однако, со временем, возрастает интерес и
к гораздо более сложно устроенному нижнему комплексу – фундаменту Западно-Сибир-
ской плиты [1-6]. Именно изучению состава и условий формирования доюрского основания
посвящена данная работа.

В работе применяется комплексный подход для установления состава и условий фор-
мирования, а именно изучение пород в шлифах и геохимические исследования. Обобщены
петрологические и геохимические данные по триасовым вулканитам Верхнекаралькинско-
го мегавала, Ларьеганского и Нижнепурского мегапрогибов, Красноленинского и Северно-
го сводов, Северо-Вартовской мегатеррасы. Породы представлены базальтовыми, андези-
базальтовыми, дацитовыми и риолитовыми разностями.

Большая часть вулканитов по своим характеристикам (типу накопления железа, со-
держанию оксида калия) ближе к известково-щелочной серии, что необычно для рифтов.
При сильном разбросе точек на диаграммах, тренды похожи, что можно трактовать как
схожесть механизма, скорости и особенностей образования, но различного состава пород.
Содержания титана и оксидов калия и натрия характерны для субщелочных базальтов. По
распределению щелочей породы относятся к ряду нормальной щелочности при несколько
повышенных содержаниях оксида калия, что говорит о значительном участии континен-
тальной коры, что может объяснять и существенный разброс точек на диаграмме. Содер-
жание оксида алюминия практически не изменяется с увеличением кремнекислотности
в отличие от содержания оксида кальция, что, в сочетании с трендами других оксидов,
является признаком смены преимущественно кальциевых плагиоклазов на калиевые по-
левые шпаты, что в свою очередь также объясняется участием континентальной коры.
На классификационной диаграмме рассматриваемые вулканиты попадают в поля извест-
ково-щелочных базальтов и базальтов срединно-океанических хребтов и группируются на
границе данных полей. Такие промежуточные характеристики могли возникнуть из-за
развития рифтогенеза на совсем молодой континентальной коре.
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