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GEODYNAMICS	OF	THE	TAIMYR	PENINSULA	FROM	GEOPHYSICAL	DATA	
	
D.	G.	Kushnir	
	
JSC	Taimyrgeofizika	(Group	of	Companies	JSC	Bashneftegeofizika),	Dudinka,	Russia	
	
Abstract:	Recently,	a	unique	geophysical	polygon	has	been	created	on	the	Taimyr	Peninsula	and	the	adjacent	territo‐
ries.	Its	densely	spaced	set	of	seismic	and	electric	prospecting	profiles	makes	it	possible	to	investigate	the	structure	of	
the	continental	lithosphere	to	the	depths	of	50–60	km	(Fig.	1).	The	sedimentary	cover	and	the	deep	horizons	of	the	
crust	and	upper	mantle	are	studied	in	detail	to	discover	new	facts	in	the	history	of	the	geological	development	of	the	
northern	Siberian	platform.	The	contrasting	anomalies	 recorded	at	 the	 lower	crust	 levels	give	evidence	of	 conside‐
rable	changes	in	density	and	electrical	conductivity,	which	coincide	in	plan	with	the	most	significant	geological	struc‐
tures	in	the	northern	regions	of	Central	and	West	Siberia	(Fig.	2).	The	relationships	of	the	largest	uplifts	and	troughs	
with	the	decomposition	and	compacting	processes	at	the	level	of	Moho	are	indicative	of,	on	the	one	hand,	the	meta‐
morphism	occurring	under	the	influence	of	asthenospheric	fluids,	and,	on	the	other,	the	determining	role	of	lithostatic	
pressure	equalization	in	the	formation	of	these	structures.	Thus,	for	the	first	time,	the	direct	geophysical	surveys	have	
shown	 that	 the	nature	of	 tectonic	processes	 is	not	 limited	 to	only	simple	horizontal	movements	of	 the	cratons	and	
associated	deformation.	Our	data	shows	that	the	deep	geological	structure	of	the	study	area	can	be	explained,	in	addi‐
tion	to	collision,	by	the	vertical	stresses	associated	with	the	compaction/decompaction	of	the	crust	under	the	influ‐
ence	of	the	materials	uplifted	from	the	mantle	and	the	lithostatic	pressure	equalization	compensating	for	the	density	
changes.	The	vertical	tectonic	movements	are	not	unidirectional	and	periodically	change	their	sign,	as	evidenced	by	
the	inversion	nature	of	the	largest	structures	of	the	sedimentary	cover	in	the	Taimyr	Peninsula	(Fig.	3).	In	the	course	
of	 the	 geological	 development,	 the	 troughs	 are	 generally	 replaced	by	banks,	 and	uplifts	 and	 ridges	 are	 involved	 in	
subduction,	to	varying	degrees.	According	to	the	data	obtained,	such	changes	are	determined	by	the	differences	in	the	
depth	levels	of	the	large	blocks	of	the	lower	crust	and	upper	mantle.	These	variations	seem	to	play	a	significant	role	
on	other	continents;	in	that	regard,	their	further	studies	will	contribute	to	a	better	understanding	of	global	geodyna‐
mics.	

	
Key	words:	Taimyr	Peninsula;	geodynamics;	tectonics;	seismic	prospecting;	electrical	exploration;	gravitational	

anomaly;	upper	mantle;	Earth's	crust;	Moho;	Yenisei‐Khatanga	trough;	Rassokha	megalithic	bank;		
Gulinsky	massif	of	ultramafic	rocks	
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ГЕОДИНАМИКА	ПОЛУОСТРОВА	ТАЙМЫР	ПО		
ГЕОФИЗИЧЕСКИМ	ДАННЫМ	
	
Д.	Г.	Кушнир	
	
АО	«Таймыргеофизика»	(группа	компаний	АО	«Башнефтегеофизика»),	Дудинка,	Россия	
	
Аннотация:	В	последние	годы	на	полуострове	Таймыр	и	в	пределах	прилегающих	территорий	создан	уни‐
кальный	геофизический	полигон	 с	 высокой	плотностью	сейсморазведочных	и	 электроразведочных	профи‐
лей,	позволяющий	осветить	строение	континентальной	литосферы	до	глубин	50–60	км	(рис.	1).	Высокая	де‐
тальность	изучения	осадочного	чехла,	глубоких	горизонтов	земной	коры	и	верхней	мантии	открывает	новые	
факты	истории	геологического	развития	севера	Сибирской	платформы.	В	низах	земной	коры	зафиксированы	
контрастные	аномалии,	которые	свидетельствуют	об	обширных	изменениях	плотности	и	электропроводно‐
сти,	совпадающих	в	плане	с	наиболее	значимыми	геологическими	структурами	севера	Центральной	и	Запад‐
ной	Сибири	(рис.	2).	Взаимосвязь	крупнейших	поднятий	и	прогибов	с	процессами	разуплотнения	и	уплотне‐
ния	на	уровне	раздела	Мохоровичича	свидетельствует,	с	одной	стороны,	о	протекающем	там	под	действием	
астеносферных	флюидов	метаморфизме,	с	другой	–	об	определяющей	роли	литостатического	выравнивания	
при	формировании	этих	структур.	Таким	образом,	впервые	прямыми	геофизическими	наблюдениями	уста‐
новлено,	что	природа	тектонических	процессов	не	исчерпывается	простыми	горизонтальными	перемещени‐
ями	кратонов	и	связанными	с	ними	деформациями.	Согласно	полученным	данным,	глубинное	геологическое	
строение	региона,	помимо	коллизий,	объясняется	вертикальными	напряжениями,	связанными	с	уплотнени‐
ем	или	разуплотнением	земной	коры	под	воздействием	поступающего	из	мантии	вещества	и	литостатиче‐
ским	выравниванием,	компенсирующим	эти	изменения	плотности.	Вертикальные	тектонические	движения	
не	являются	однонаправленными	и	периодически	меняют	свой	знак,	о	чем	свидетельствует	инверсионный	
характер	крупнейших	структур	осадочного	чехла	Таймыра	(рис.	3).	В	ходе	геологического	развития	на	месте	
прогибов,	как	правило,	образуются	валы,	а	поднятия	и	гряды	в	той	или	иной	степени	захватываются	опуска‐
нием.	Такие	изменения,	согласно	новым	данным,	определяются	колебанием	уровня	залегания	крупных	бло‐
ков	нижней	коры	и	верхней	мантии.	Подобные	колебательные	движения,	видимо,	имеют	большое	значение	и	
для	других	континентов,	в	связи	с	этим	их	дальнейшее	изучение	позволит	глубже	понять	глобальную	геоди‐
намику	в	целом.	

	
Ключевые	слова:	Таймырский	полуостров;	геодинамика;	тектоника;	сейсморазведка;	электроразведка;		

гравитационная	аномалия;	верхняя	мантия;	земная	кора;	граница	Мохоровичича;		
Енисей‐Хатангский	прогиб;	Рассохинский	мегавал;	Гулинский	массив	ультрамафитов	

	
	

	
	
	

	
1.	ВВЕДЕНИЕ	
	

С	 начала	 2000‐х	 годов	 на	 Таймыре	 реализуется	
широкомасштабный	 план	 по	 выполнению	 регио‐
нальных	нефтегазопоисковых	исследований	на	ба‐
зе	 геофизического	 комплекса,	 основу	 которого	 со‐
ставляют	 сейсморазведка	 методом	 общей	 глубин‐
ной	 точки	 (МОГТ)	 и	 электроразведка	 методами	
магнитотеллурического	 зондирования	 (МТЗ)	 и	
зондирования	 становлением	 поля	 в	 ближней	 зоне	
(ЗСБ)	[Kazais	et	al.,	2007;	Kushnir,	2013].	С	учетом	за‐
конченных	в	2017	г.	работ	на	доступной	для	стан‐
дартной	 сейсморазведки	 территории	 полуострова	
завершена	первая	 стадия	регионального	изучения	
(рис.	1),	 реализованная	по	редкой	 сети	маршрутов	
(30×30	–	60×60	км).	В	ближайшие	годы	планирует‐
ся	 завершить	 и	 вторую	 стадию	 исследований,	
нацеленную	непосредственно	на	лицензирование	и	
осуществляемую	по	сети	5×5	–	20×20	км.	Получен‐
ный	 на	 сегодняшний	 день	 не	 имеющий	 аналогов	

информационный	 полигон	 уже	 включает	 порядка	
30	тыс.	км	сейсморазведочных	и	электроразведоч‐
ных	профилей,	освещающих	разрез	земной	коры	на	
всю	 ее	 мощность,	 до	 уровня	 50–60	 км,	 в	 полосе	
протяженностью	около	1500	км	и	шириной	от	300	
до	700	км.	

Наряду	с	детальными	данными	по	целевым	про‐
дуктивным	 уровням	 геологического	 разреза,	 по‐
явилась	 уникальная	 информация	 по	 глубоким	 го‐
ризонтам	 земной	 коры,	 строение	 которых	 до	 сих	
пор	 никогда	 не	 освещалось	 с	 такой	 высокой	 де‐
тальностью	 на	 столь	 значительной	 площади.	 Бла‐
годаря	 сочетанию	 глубинности	 исследований,	
плотности	 сети	 маршрутов,	 качеству	 полученных	
материалов	 и	 комплексированию	 геофизических	
методов,	 впервые	 в	 мировой	 практике	 изучения	
континентальной	 литосферы	 создана	 столь	 об‐
ширная	 и	 надежная	 фактическая	 база	 геофизиче‐
ских	данных	для	детального	прогноза	ее	строения	
и	 обоснованных	 геодинамических	 выводов.	 Это	 в	
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первой стадии;
второй стадии

Региональные профили МОГТ:

Скважины глубокого бурения

Демонстрируемые разрезы

Административные границы

Изолинии: по горизонту Iб в низах яковлевской
свиты нижнего мела для Енисей-Хатангского прогиба,
по горизонтам в средней части палеозоя для Гыдано-
Таймырского прогиба,в подошве палеозоя для�

структур Карско-Хатангской мегагряды, Норильской
седловины и Дудинской гряды

Разломы

Границы тектонических элементов

Области размыва картируемых отложений

143 Большеозёрский (Кета-Хантайский) прогиб
144 Первая Гагарьинская впадина
145 Вторая Гагарьинская впадина
146 Третья Гагарьинская впадина
147 Люксинская впадина

61 Северо-Норильская гряда

II Карский свод

Карская ступеньII

III

IV

VI

VII

VIII

IX

X

XI

III1

III2

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

X

XI

III1

III2

1 Прибрежная антиклиналь
2 Ленивенская антиклиналь
3 Северо-Тарейский вал
4 Траутфеггерская антиклиналь
5 Преграднинская антиклиналь
6 Клюевская антиклиналь

Гыдано-Таймырский прогиб

Западно-Таймырский бассейн

Восточно-Таймырский бассейн

7 Сибиряковское поднятие
8 Ефремовская антиклиналь
9 Убойнинская антиклиналь
10 Угольная антиклиналь
11 Сырадасайская антиклиналь

12 Тарисеймитарская антиклиналь
13 Без названия
14 Без названия
15 Без названия
16 Кульдимский блок
17 Кульдимская антиклиналь
18 Притаймырский прогиб
19 Диксонский прогиб
20 Фадьюкудинская синклиналь
21 Без названия

22 Нижнепуринский вал

37 Мессояхский вал

38 Малохетский вал

39 Танамская структурная терраса

70 Пендомаяхская структурная терраса

72 Пендомаяхская впадина

71 Большехетский вал

40 Рассохинский мегавал

41 Центрально-Таймырская седловина

42 Курьинский вал

43 Балахнинский мегавал

44 Кубалахский вал

45 Носковский прогиб

46 Агапский прогиб

55 Киряко-Тасская зона поднятий

56 Нордвикский вал

58 Тигяно-Анабарский вал

47 Пайтурминский прогиб

48 Дудыптинский прогиб

29 Горбитское поднятие
30 Шайтан-Таксогербейская антиклиналь

23 Тетояхский вал
24 Лескинский вал
25 Таймырский выступ
26 Сопкаргинский вал
27 Ланготский вал
28 Тарейский вал

1 - Южно-Сырадасайское поднятие

2 Варзухинское поднятие
3 Крестовское поднятие
4 Без названия
5 Нижнепуринское поднятие
6 Новопуринское поднятие

12 Усть-Тарейское поднятие
13 Дуктахское поднятие
14 Песцовое поднятие

14 Южно-Солёнинское поднятие
15 Северо-Солёнинское поднятие
16 Солёнинское поднятие
17 Без названия
18 Мессояхское поднятие

19 Зимнее поднятие
20 Семёновское поднятие
21 Перспективное поднятие
22 Горчинское поднятие
23 Малохетское поднятие
24 Нижнехетское поднятие
25 Без названия поднятие
26 Латамбойское поднятие
27 Половинное поднятие

28 Паютское поднятие
29 Пеляткинское поднятие
30 Яровское поднятие
31 Средне-Яровское поднятие
32 Нанадянское поднятие
33 Без названия
34 Без названия
35 Без названия
36 Нядумское поднятие
37 Восточно-Нядумское поднятие
38 Казанцевское поднятие
39 Западно-Казанцевское поднятие
40 Песчаное поднятие
41 Без названия

160 Накатное поднятие
161 Западно-Пендомаяхское поднятие
162 Пендомаяхское поднятие
163 Южно-Пендомаяхское поднятие
164 Центрально-Пендомаяхское
165 Иримское поднятие
166 Северо-Иримское поднятие
167 Артёмовское поднятие
168 Северо-Чарское поднятие

42 Озёрное поднятие
43 Кузнецовское поднятие
44 Без названия
45 Джанготское поднятие
46 Снежное поднятие
47 Тундровое поднятие
48 Новотундровое поднятие
49 Южно-Тундровое поднятие
50 Волочанское поднятие
51 Южно-Волочанское поднятие

52 Новонадеждинское поднятие

58 Курьинское поднятие
59 Без названия
60 Новое поднятие
61 Цайбинское поднятие

62 Балахнинское поднятие
63 Таймырское поднятие
64 Владимирское поднятие

65 Западно-Кубалахское поднятие
66 Восточно-Кубалахское поднятие

67 Танамское поднятие
68 Южно-Танамское поднятие
69 Южно-Носковское поднятие
70 Байкаловское поднятие
71 Кубинское поднятие
72 Северо-Пайяхское поднятие
73 Ярояхское поднятие

82 Надеждинское поднятие

83 Без названия

84 Свердловское поднятие

85 Байкурское поднятие

86 Осиповкий вал
87 Тулай-Кирякский вал
88 Северо-Апрелевское поднятие

95 Лабазное поднятие
96 Портнягинское поднятие
97 Западно-Нордвикское поднятие
98 Нордвикское поднятие

99 Сопочное поднятие
100 Белогорское поднятие

101 Косистое поднятие
102 Ильно-Кожевниковское поднятие
103 Ледовское поднятие
104 Чайдахское поднятие
105 Южно-Тигянское поднятие
106 Балыктахское поднятие

74 Без названия
75 Без названия
76 Южно-Дюрисинское поднятие
77 Северо-Дюрюсинское поднятие
78 Без названия
79 Верхне-Пуринское поднятие

80 Ристановское
81 Нельманское

7 Верхне-Лыдикское поднятие
8 Нижне-Лыдикское поднятие
9 Нягамское поднятие
10 Южно-Тарейское поднятие
11 Северо-Тарейское поднятие

Карско-Хатангская мегагряда

Хатангская седловина

Анабарская антеклиза

Норильская седловина

Дудинская гряда

Надым-Тазовская синеклиза

Гыданская синеклиза

VV Енисей-Хатангский прогиб

49 Диамутский прогиб

50 Авамский прогиб

51 Боганидский прогиб

52 Жанихинский прогиб

53 Турку-Логатский прогиб

54 Таридский прогиб

59 Харатумусская впадина

60 Хатангский выступ

57 Белогоро-Тигянская зона поднятий

107 Сенное поднятие
108 Балагачанское поднятие
109 Фомичевское поднятие
110 Кастраминское поднятие
111 Рыбнинское поднятие
112 Нижнежданихинское поднятие
113 Среднежданихинское поднятие
114 Суолемское поднятие
115 Южно-Суолемское поднятие
116 Хорудалахское поднятие
117 Без названия
118 Без названия
119 Без названия

66 Большеозёрский мегапрогиб

120 Северо-Пясинский вал
121 Самоедский вал
122 Пастагинский вал
123 Маймечинский выступ

62 Центрально-Норильская гряда

124 Кураанахский структурный мыс
125 Кутарамаканский вал
126 Дулисмерское куполовидное поднятие
127 Нерангдинский вал
128 Нералахский структурный мыс
129 Оранская структурная терраса

63 Южно-Норильская гряда

67 Хантайско-Рыбнинский мегавал

148 Хантайский вал
149 Рыбнинский вал
150 Западно-Микчангдинское поднятие
151 Южно-Пясинский структурный мыс
152 Хантайский структурный мыс

68 Дудинская гряда

153 Дудинский вал
154 Западно-Дудинский вал
155 Северо-Дудинский выступ
156 Северо-Дудинское поднятие
157 Южно-Дудинское поднятие

64 Ессейская мегатерраса

134 Кулиндинский выступ
135 Хакомская структурная терраса
136 Хаиктинский структурный мыс

69 Норильско-Вологочанский мегапрогиб

158 Норильская впадина
159 Вологочанская впадина

175 Тагульское поднятие
176 Лодочное поднятие
177 Ванкорское поднятие
178 Сузунское поднятие65 Богатырский (Пясино-Маймечинский мегапрогиб)

137 Хараелахско-Иконский прогиб
138 Богатырский прогиб
139 Куреляхская мульда
140 Умуктакская мульда
141 Гулямская впадина
142 Кандинская впадина

179 Русско-Реченское поднятие
180 Восточно-Лимбаяхинское поднятие
181 Оленерское поднятие
182 Без названия
183 Северо-Ольнерское поднятие
184 Туколандское поднятие
185 Северо-Туколандское поднятие
186 Вадинское поднятие
187 Пучетарское поднятие
188 Янгусское поднятие
189 Ново-Ольховое поднятие
190 Восточно-Ольховое поднятие
191 Льдистое поднятие
192 Ново-Льдистое поднятие
193 Мессояхское поднятие
194 Мало-Мессояхское поднятие
195 Верхне-Мессояхское поднятие
196 Хальмерпаютское поднятие

197 Каркасное поднятие
198 Огненное поднятие
199 Беговое поднятие
200 Без названия поднятие
201 Палкутройское поднятие
202 Сквозноем поднятие
203 Нявуяхское поднятие
204 Халейское поднятие
205 Солпатинское поднятие
206 Южно-Солпатинское поднятие
207 Западно-Солпатинское поднятие
208 Чабанское поднятие
209 Утиное поднятие
210 Лотосное поднятие
211 Нявуяхское поднятие
212 Восточно-Нявуяхское поднятие
213 Западно-Нявуяхское поднятие
214 Тораяхское поднятие
215 Неокомское поднятие
216 Ладартойское поднятие
217 Садарское поднятие

С П И С О К С Т Р У К Т У Р

169 Верхне-Чарское поднятие
170 Южно-Чарское поднятие
171 Чарское поднятие
172 Царицинское поднятие
173 Западно-Царицинское поднятие
174 Булатное поднятие

130 Снежногорский вал
131 Дюпкунский вал
132 Шадринское куполовидное поднятие
133 Эрупчинское куполовидное поднятие

89 Южно-Апрелевское поднятие
90 Журавлиный вал
91 Подкаменное поднятие
92 Бегичевское поднятие
93 Западно-Апрелевская впадина
94 Восточно-Апрелевская впадина

53 Якимовское поднятие
54 Логовое поднятие
55 Без названия
56 Батайское поднятие
57 Дюмталейское поднятие

31 Баррангская антиклиналь
32 Янгодо-Горбитский выступ
33 Лынерский прогиб
34 Чайкинско-Пуринская зона впадин
35 Митыринский прогиб
36 Байкурский прогиб
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Рис. 1. Схема тектонического районирования Таймыра и прилегающих территорий.

Fig. 1. Tectonic zoning of Taimyr and the adjacent territories.
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сочетании	 с	 не	 менее	 надежным	 картированием	
всех	 наиболее	 значимых	 особенностей	 седимента‐
ции,	в	той	или	иной	степени	запечатленных	в	оса‐
дочном	 чехле,	 открывает	 возможность	 аргументи‐
рованного	восстановления	истории	геологического	
развития	важнейших	геоструктур	региона.	

До	1990–2000‐х	 годов	 геосинклинальное	проис‐
хождение	большинства	 структурных	форм	Таймы‐
ра	 не	 подвергалось	 сомнению.	 А.Д.	Архангельский,	
И.Б.	Атласов,	 И.В.	Боголепов,	 В.А.	Вакор,	 В.Э.	Волк,	
Б.Х.	Елизаров,	 Т.П.	Кочетков,	П.К.	Куликов,	И.М.	Ми‐
гай,	 А.В.	Пейве,	 Ю.Е.	Погребицкий,	 Ю.М.	Пущаров‐
ский,	 Н.Н.	Ростовцев,	 В.К.	Соколов,	 Д.С.	Сороков,	
Д.Б.	Тальвирский,	Н.Н.	Урванцев,	А.Л.	Яншин	и	дру‐
гие	исследователи	считали,	что	Таймырская	склад‐
чатая	 система	 принадлежит	 к	 эпикратонным	 гео‐
синклиналям	Сибири	и	была	заложена	в	эпоху	гер‐
цинской	 складчатости	 в	 результате	 интенсивного	
горообразования	 в	 смежной	 Тихоокеанской	 гео‐
синклинали.	В	этом	контексте	предполагалось,	что	
с	 конца	 триасового	 периода	 Таймырская	 складча‐
тость	 и	 Енисей‐Хатангский	 прогиб	 начали	 разви‐
ваться	совершенно	разными,	но	связанными	друг	с	
другом	 путями:	 орогенез	 Горного	 Таймыра	 ком‐
пенсировался	перикратонным	опусканием	Енисей‐
Хатангского	 прогиба,	 заполнявшегося	 продуктами	
размыва	 Таймырской	 и	 Среднесибирской	 суши	
[Glagolev	et	al.,	1994].	

С	 1990–2000‐х	 годов,	 благодаря	 развитию	 па‐
леомагнитных	исследований	и	систем	глобального	
геопозиционирования,	 применительно	 к	 Таймыру	
были	 доказаны	 основные	 положения	 тектоники	
плит.	 Исследования	 показали,	 что	 становление	
глубинной	 геологии	 Таймырского	 полуострова	 с	
конца	пермского	периода	проходило	в	перманент‐
ных	условиях	субмеридионального	сжатия,	связан‐
ных	с	коллизией	Карского	и	Сибирского	кратонов,	
которая	 соответствующим	 образом	 проявилась	 в	
палеомагнитных	 данных	 [Vernikovsky	 et	 al.,	 2009;	
Metelkin	et	al.,	2000,	2012],	 а	 также	подтверждается	
высокоамплитудными	надвигами	и	 обдукцией	 по‐
кровов	 на	 континент	 [Vernikovsky,	 1996].	 С	 этого	
времени	происхождение	всех	таймырских	структур	
стало	трактоваться	исходя	из	примата	коллизион‐
ных	процессов.	

В	 этой	 связи	 формирование	 занимающих	 боль‐
шую	 часть	 площади	 полуострова	 юрско‐меловых	
депрессий	 с	 точки	 зрения	 тектоники	 плит	 объяс‐
няется	как	результат	рифтогенеза,	и	большинство	
специалистов	сегодня	относит	формирование	Ени‐
сей‐Хатангского	прогиба	к	следствиям	растяжения,	
проявившегося	 в	 опускании	 по	 системе	 разломов	
крупных	тектонических	блоков,	 сопровождающих‐
ся	 деструкцией	 земной	 коры	 и	 верхней	 мантии.	
Предполагается,	 что	 на	 рубеже	 перми	 и	 триаса	 в	
Западной	 Сибири	 образовалась	 субмеридиональ‐

ная	 система	 грабеновых	 структур,	 ответвлением	
которой	 считается	 осевой	 грабен	 Енисей‐Хатанг‐
ского	желоба,	образовавшийся	под	действием	тан‐
генциальных	напряжений	 [Aplonov,	1989;	Bazhenov,	
Mossakovsky,	 1986;	 Girshgorn	 et	 al.,	 1987;	Metelkin	 et	
al.,	 2012;	 Surkov,	 1998;	 Khain,	 Lomize,	 1995;	 Khain,	
2001;	и	др.].	
	
	
2.	НОВЫЕ	ДАННЫЕ	
	

Основные	 факты,	 установленные	 на	 Таймыр‐
ском	 полигоне	 по	 итогам	 региональных	 нефтега‐
зопоисковых	 работ	 нового	 этапа	 и	 маркирующие	
важнейшие	 этапы	 геологического	 развития	 этой	
крупнейшей	до	сей	поры	почти	не	изученной	части	
Евразийского	континента,	сводятся	к	следующему.	

1.	В	низах	земной	коры,	в	основании	мезозойских	
депрессий,	 фиксируется	 крупная	 аномальная	 зона,	
выражающаяся	 повышением	 скорости	 распростра‐
нения	 упругих	 колебаний	 (до	 6.9–7.4	 км/с	 по	 про‐
дольным	 волнам	 и	 до	 4.2	 км/с	 по	 поперечным	
[Kostyuchenko,	2000;	Surkov	et	al.,	1987]),	погружени‐
ем	сейсмической	границы	М,	возникновением	выше	
нее	границы	КМ	(рис.	2).	В	разрезе	с	этой	аномали‐
ей	совпадает	понижение	удельного	электрического	
сопротивления,	 а	 в	 плане	 –	 гравитационный	 мак‐
симум,	 который	 проявляется,	 если	 убрать	 из	 на‐
блюденного	поля	силы	тяжести	влияние	осадочно‐
го	 чехла	 и	 поверхности	 кристаллического	 фунда‐
мента	 [Kazais,	Yagantsev,	1971;	Kushnir,	2016].	Также	
ее	 положению	 соответствует	 максимум	 геотерми‐
ческого	градиента	[Smirnov,	1980].	Данная	аномаль‐
ная	зона	тянется	через	Таймыр	и	Гыдан	более	чем	
на	1500	км	при	ширине	от	300	до	700	км,	расширя‐
ясь	в	направлении	Западной	Сибири.	

2.	На	фоне	рассмотренной	аномальной	зоны	под	
Малохетским,	Рассохинским	и	Балахнинским	мега‐
валами	 наблюдается	 максимум	 удельного	 элек‐
трического	 сопротивления,	 охватывающий	 почти	
весь	 изученный	 интервал	 разреза	 земной	 коры	
(рис.	2).	 Он	 совпадает	 с	 интенсивным	 гравитаци‐
онным	максимумом,	 а	 также	 с	прекращением	про‐
слеживания	отражающих	площадок	на	уровне	раз‐
дела	Мохоровичича	и	в	нижней	коре.	Данные	ано‐
малии	при	ширине	до	200	км	тянутся	на	сотни	ки‐
лометров	 и	 в	 юго‐восточной	 части	 полуострова	
объединяются	 с	 аналогичными	 аномалиями	 Гу‐
линского	 массива	 ультрамафитов,	 что	 может	 слу‐
жить	 признаком	 единства	 и	 аномалеобразующего	
объекта.	

3.	С	 положением	 мегавалов	 совпадают	 макси‐
мальные	 мощности	 палеозойских	 и	 триасовых	
толщ	 (во	 многих	 случаях	 и	 верхнерифейских	 –	
рис.	2,	3),	 то	 есть,	 по‐видимому,	 они	 унаследовали	
положение	 доюрского	 депоцентра	 прогибания	 и		
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представляют	 собой	 результат	 его	 полной	 инвер‐
сии.	Одновременно	с	ростом	валов	сформировались	
новые	депоцентры	прогибания,	расположенные	за	
пределами	 появляющихся	 в	 осевой	 части	 депрес‐
сии	поднятий.	

4.	Енисей‐Хатангский	прогиб	в	целом	предстает	
как	унаследованная	структура,	которая,	начиная	со	
времени	своего	заложения	в	позднем	рифее	–	ран‐
нем	 палеозое,	 непрерывно	 расширяется.	 Скорость	
расширения	 изначально	 была	 практически	 посто‐
янной,	но	к	началу	мелового	периода	она	 заметно	
возросла,	 и	 охваченная	 прогибанием	 территория	
значительно	увеличилась,	местами	даже	удвоилась	
(см.	 рис.	2;	 рис.	 4).	 В	 момент	 резкого	 увеличения	
скорости	расширения	депрессии	 возрастает	и	 ско‐

рость	 ее	 погружения,	 что	 соответствующим	 обра‐
зом	 отражается	 на	 характере	 седиментации.	 На‐
копление	 осадков	 в	 прогибах	 почти	 повсеместно	
становится	 некомпенсированным,	 и	 отлагаются	
клиноформные	толщи.	

5.	Примерно	к	этому	же	моменту	приурочено	ка‐
тастрофически	быстрое	воздымание	Рассохинского	
и	Балахнинского	мегавалов.	Их	рост	 обгонял	даже	
ускоренное	 погружение	 на	 периферии,	 где	 мощ‐
ность	клиноформных	толщ	заполнения	редко	пре‐
вышает	1.5	км,	в	то	время	как	в	своде	валов	на	ру‐
беже	юры	и	мела	местами	было	размыто	более	3	км	
осадков	 (рис.	5).	 Следовательно,	 в	 этот	 период		
на	 фоне	широкого	 наступления	 моря	 и	 некомпен‐
сированного	 погружения	 депрессий	 в	 пределах		
	

	
	
Рис.	3.	Палеореконструкции	Восточного	Таймыра	(положение	профиля	на	рис.	1).	

	
Fig.	3.	The	East	Taimyr	paleoreconstructions	(the	position	of	the	profile	is	shown	in	Fig.	1).	
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Центрального	 Таймыра	 доминировал	 растущий	
горный	хребет.	

6.	Рост	 валов	 в	 центре	 полуострова	 сопровож‐
дался	синхронными	надвиговыми	процессами	в	их	
сводовой	части,	где	аллохтон	размывался	и	служил	
источником	сноса	осадков	вплоть	до	середины	ме‐
ла,	 о	 чем	 свидетельствуют	 расходящиеся	 сейсмо‐
фации	 в	 верхнеюрских	 и	 особенно	 нижнемеловых	
уровнях	на	его	фронте	(рис.	6).	

7.	Несмотря	 на	 активные	 тектонические	 пере‐
строения	 в	 домезозойском	 интервале	 разреза	

практически	 повсеместно	 прослеживаются	 отно‐
сительно	 хорошо	 сохранившиеся	 палеозойские		
и	 верхнерифейские	 осадки,	 слагающие	 систему		
складок	 разного	 порядка	 с	 амплитудой	 до	 5	км	 и	
более	 (рис.	7).	 На	 этом	 фоне	 дизъюнктивная		
тектоника	 как	 региональный	 фактор	 себя	 не		
проявляет,	 за	 исключением	 развитых	 в	 верхних	
слоях	 осадочного	 разреза	 дизъюнктивно‐пли‐
кативных	 надвиговых	 структур,	 где	 амплитуда	
смещений	 аллохтона	 достигает	 первых	 десятков	
километров.	
	

	
	
Рис.	 4.	 Модель	 глубинного	 геологического	 строения	 Приенисейской	 полосы	 Таймыра	 (положение	 маршрута	 на
рис.	1).	

	
Fig.	4.	The	model	showing	the	deep	geological	structure	of	the	Near‐Yenisei	band	in	the	Taimyr	Peninsula	(the	position	of
the	route	is	shown	in	Fig.	1).	

	
	
	



Geodynamics & Tectonophysics 2018 Volume 9 Issue 1 Pages 81–92 

 87

	
	 	

	 	 	 	 	 	

	
	
Р
и
с.
	5
.	Р
аз
м
ы
в	
ю
рс
ки
х	
от
ло
ж
ен
и
й
	в
	с
во
де
	Р
ас
со
хи
нс
ко
го
	м
ег
ав
ал
а	
(п
ол
ож

ен
и
е	
ра
зр
ез
а	
н
а	
ри
с.
	1
).	

	
Fi
g.
	5
.	E
ro
de
d	
Ju
ra
ss
ic
	d
ep
os
it
s	
in
	th
e	
R
as
so
kh
a	
m
eg
al
it
hi
c	
ba
nk
	(
th
e	
po
si
ti
on
	o
f	t
he
	p
ro
fil
e	
is
	s
ho
w
n	
in
	F
ig
.	1
).	

	 	 	



D.G. Kushnir: Geodynamics of the Taimyr Peninsula… 

 88 

	
	 	

	

	
	
Р
и
с.
	6
.	П
ро
яв
ле
н
и
я	
н
ад
ви
го
во
й
	т
ек
то
ни
ки
	в
	с
во
де
	Р
ас
со
хи
нс
ко
го
	м
ег
ав
ал
а	
(п
ол
ож
ен
и
е	
ра
зр
ез
а	
н
а	
ри
с.
	1
).	

	
Fi
g.
	6
.	I
nd
ic
at
or
s	
of
	th
ru
st
	te
ct
on
ic
s	
in
	th
e	
do
m
e	
of
	th
e	
R
as
so
kh
a	
m
eg
al
it
hi
c	
ba
nk
	(
th
e	
po
si
ti
on
	o
f	t
he
	p
ro
fil
e	
is
	s
ho
w
n	
in
	F
ig
.	1
).
	

	 	



Geodynamics & Tectonophysics 2018 Volume 9 Issue 1 Pages 81–92 

 89

3.	ОБСУЖДЕНИЕ	
	

В	свете	изложенного	приходится	сделать	вывод,	
что	 одновременное	 стремительное,	 не	 компенси‐
рованное	накоплением	осадков	погружение	и	 зна‐
чительное	 расширение	 надпорядковой	 депрессии,	
сопровождающееся	 еще	 более	 быстрым	 ростом	
поднятия	 первого	 порядка	 в	 ее	 центре	 с	 надвига‐
нием	 в	 своде,	 невозможно	 обосновать	 каким‐либо	
растяжением.	 Не	 отрицая	 становление	 региона	 в	
условиях	 сжатия,	 связанного	 с	 коллизией	Карской	
плиты	и	 Сибирского	 континента,	 приходится	 кон‐
статировать,	 что	 все	 выявленные	 особенности	
строения	 Енисей‐Хатангского	 прогиба	 никак	 не	
могут	 быть	 объяснены	 только	 с	 точки	 зрения	 его	
рифтогенного	происхождения,	 тем	более	что	в	де‐
прессиях	 севера	 Центральной	 и	 Западной	 Сибири	
повсеместно	 зафиксирована	 сохранность	 рифей‐
ско‐палеозойского	и	триасового	осадочного	разре‐
за,	который	должен	был	быть	разрушен	при	обра‐
зовании	рифта.	

Исключительно	 высокую	 по	 своей	 скорости	 и	
амплитуде	 инверсию	 движений	 в	 осевой	 части	
прогиба	 при	 одновременном	 расширении	 и	 уско‐
рении	 прогибания	 на	 периферии	 депрессии	 (в	
неизменных	 коллизионных	 условиях	 и	 при	 отсут‐
ствии	 следов	 регионального	 растяжения)	 гораздо	
более	 естественно	 считать	 следствием	 глубинных	
мантийных	факторов.	 В	 то	же	 время	 горизонталь‐
ное	 сжатие	 также	 имело	 большое	 значение:	 оно	
обусловило	 развитие	 надвиговых	 систем,	 во	 мно‐
гом	 определяющих	 современную	 геологию	 полу‐
острова.	 Из	 этого	 следует,	 что	 крупнейшие	 текто‐
нические	структуры	Таймыра	появились	в	резуль‐
тате	воздействия	более	сложной	суперпозиции	сил	
и	напряжений,	нежели	считалось	ранее.	

Аномалеобразующий	объект	в	низах	земной	ко‐
ры,	практически	повторяющий	в	плане	положение	
юрско‐меловых	 депрессий	 и	 контрастно	 отражаю‐
щийся	на	сейсмических	и	геоэлектрических	разре‐
зах,	 в	 гравитационном	 и	 тепловом	 полях,	 тянется	
на	 сотни	 километров.	 Появление	 объекта	 таких	
масштабов	 иначе	 как	 метаморфическими	 измене‐
ниями	объяснить	крайне	сложно.	При	этом	относи‐
тельно	 пониженное	 его	 сопротивление	 (более	 ха‐
рактерное	 для	 частично	 расплавленной	 верхней	
мантии)	и	не	столь	значительная	аномалия	в	поле	
силы	тяжести	могут	свидетельствовать	о	меньшей	
консолидации,	 по	 сравнению	 с	 гипербазитовым	
телом	в	основании	системы	мегавалов	 (см.	рис.	2):	
гипербазиты,	 благодаря	 глубокому	 проникнове‐
нию	 метаморфических	 изменений,	 вызванных	 их	
внедрением,	создают	геоэлектрическую	и	гравита‐
ционную	аномалии	максимальной	интенсивности.	

Судя	по	всему,	на	начальном	этапе	в	результате	
метаморфизма	в	нижней	части	земной	коры	сфор‐

мировались	крупные	тела	повышенной	плотности,	
что	 привело	 к	 относительно	 быстрому	 ее	 опуска‐
нию,	 направленному	 на	 достижение	 литостатиче‐
ского	 равновесия	 и	 сопровождающемуся	 возник‐
новением	региональных	осадочных	бассейнов.	

Метаморфический	механизм,	который	мог	спро‐
воцировать	 подобные	 литологические	 изменения,	
известен	 уже	 много	 лет	 и	 неоднократно	 рассмат‐
ривался	на	примере	становления	депрессий	Запад‐
ной	 Сибири	 и	 других	 осадочных	 бассейнов	
[Artyushkov,	1979,	1993,	2003,	2010,	2012;	Artyushkov,	
Chekhovich,	2014;	Peskovsky,	1992].	По	 сложившимся	
представлениям,	такие	изменения	состава	являют‐
ся	 следствием	 эклогитизации	 габбро	 в	 низах	 зем‐
ной	коры,	что	приводит	к	ее	утяжелению	и	погру‐
жению.	

Эклогитизация	 началась	 в	 позднем	 триасе,	 ве‐
роятно,	 в	 связи	 с	 развитием	 системы	 высокоам‐
плитудных	 палеозойско‐триасовых	 складок,	 нару‐
шивших	 литологическое	 и	 термобарическое	 рав‐
новесие	в	основании	земной	коры,	куда	иницииро‐
валось	 проникновение	 сначала	 мантийных	 флюи‐
дов,	 а	 затем	все	больших	объемов	аномального	по	
своим	 термоплотностным	 характеристикам	 ман‐
тийного	вещества.	Таким	образом,	появилась	свое‐
го	 рода	 ловушка,	 которая	 по	 мере	 поступления	 в	
нее	аномальной	мантии	постоянно	расширялась,	 с	
одной	 стороны	 вовлекая	 в	 опускание	 все	 новые	 и	
новые	 территории,	 прилегающие	 к	 депрессии,	 с	
другой	–	все	более	раскрываясь	для	свежих	астено‐
сферных	внедрений.	

В	 позднеюрскую	 эпоху	 в	 наиболее	 измененной	
части	 земной	 коры,	 совпадающей	 с	 депоцентрами	
доюрского	 прогибания,	 начались	 внедрения	 ги‐
пербазитов,	 которые	 привели	 к	 инверсии	 движе‐
ний	и	росту	поднятий,	сопоставимых	по	амплитуде	
с	мощностью	интрузивных	тел	на	глубине.	В	обла‐
сти	 сочленения	 прогиба	 с	 Анабарской	 антеклизой	
по	тектонически	ослабленным	зонам	эти	интрузии	
имели	наибольшее	проникновение	и	некоторые	из	
них	дошли	до	дневной	поверхности	(как,	например,	
Гулинский	массив).	

Внедрение	 гипербазитов	 стало	 причиной	 об‐
ширных	метаморфических	изменений,	охвативших	
в	той	или	иной	степени	весь	разрез	земной	коры,	и	
практически	 прекратило	 доступ	 для	 мантийного	
вещества	в	осевую	часть	прогиба.	В	результате	это‐
го	 было	 обеспечено	 добавочное	 поступление	 ано‐
мальной	мантии	в	периферийные	части	желоба,	за	
счет	чего	влияние	метаморфизма	там	усилилось,	а	
связанное	 с	 ним	 погружение	 ускорилось	 и	 расши‐
рилось,	что	обусловило	боковой	снос	осадков	и	со‐
ответствующее	 клиноформное	 строение	 неоком‐
ских	 толщ,	 маркирующее	 максимальную	 скорость	
погружения.	Мегавалы	в	ходе	остывания	ультраос‐
новных	 интрузивов	 в	 низах	 земной	 коры	 также		
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опускались, но скорость этого опускания была го-
раздо ниже, чем в депрессиях. 

Протекание рассматриваемых процессов в усло-
виях непрерывного регионального сжатия создает 
дополнительные предпосылки для роста амплиту-
ды образующихся прогибов и валов, увеличивает 
их контрастность, контролирует простирание 
структур, приводит к широкому распространению 
надвиговых систем. Вследствие сжатия все основ-
ные тектонические элементы Таймырского полу-
острова выстраиваются вдоль фронта коллизии, 
при удалении от которого степень дислоцирован-
ности осадочного чехла закономерно снижается 
(см. рис. 1). 
 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, впервые в практике геофизиче-
ского изучения тектонические процессы фиксиру-

ются как результат комплексного воздействия 
коллизионного сжатия и глубинных (мантийных) 
факторов, обусловивших изменения плотности в 
основании земной коры. Согласно полученным 
данным, формирование литосферы происходит го-
раздо более сложным образом, нежели предпола-
галось до сих пор, и не исчерпывается простым го-
ризонтальным перемещением кратонов, их столк-
новением и связанными с этим деформациями.  
Это имеет значение для истории появления рас-
сматриваемых крупнейших геоструктур Сибирско-
го континента и немаловажно для других конти-
нентальных блоков, где глубокие прогибы до сих 
пор зачастую объясняются исключительно рифто-
генезом. Следовательно, уникальные геофизиче-
ские данные, полученные в последние годы на 
Таймыре и надежно аргументирующие редко ис-
пользуемые современной геодинамикой тектони-
ческие механизмы, открывают новые горизонты 
для ее развития. 
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