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Исследованием строения тектонических комплексов севера Сибирской платформы и 
сопредельных регионов занимались многие ученые: Афанасенков А.П., Балдин В.А., Зоненшайн 

Л.П., Конторович А.Э., Кушнир Д.Г., Никишин А.М., Погребицкий Ю.Е., Старосельцев В.С., 

Тальвирский Д.Б., Хаин В.Е., Шеин В.С. и др. [1-5]. 
Основываясь на их построениях и новых сейсмических данных, в пределах исследуемой 

территории, авторами были выделены различные тектонические комплексы, а также уточнены 

границы их распространения. В зависимости от геодинамической обстановки формирования 

выделены: континентальный фундамент (Сибирская платформа), субокеанический фундамент 
(предполагаемый в отдельных секторах Южно-Карской надрифтовой депрессии и в центральной 

части Енисей-Хатангского регионального прогиба (ЕХРП)), складчатое основание и осадочный 

чехол, представленный нижним (переходный комплекс палеозойского возраста) и верхним 
структурными этажами. 

Глубины залегания разных типов тектонических комплексов под осадочным чехлом Енисей-

Хатангского регионального прогиба (ЕХРП) и сопредельных регионов показаны на рис. 1. Также 
авторами предложена систематизация структур осадочного чехла: мега-, надпорядковые, 0-го,1-го 

и 2-го порядка. 

 В пределах рассматриваемой территории к мегапорядковым структурам отнесены 

Западно-Сибирская мегадепрессия и Сибирская платформа, к надпорядковым: надрифтовые 
депресии и прогибы, антеклизы, палеоокраины, предорогенные прогибы (рис. 2), к нулевому 

порядку: внутренняя (недеформированная) и внешняя (деформированная) зоны пассивных окраин, 

пассивные палеоокраины, перекрытые наложенными надрифтовыми прогибами, присдвиговые 
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мегапрогибы и впадины, гряды, к первому порядку: рифты, мегапрогибы, крупные прогибы, 

впадины, моноклинали, ступени, крупные поднятия, своды, выступы, антеклизы, мегавалы, горсты, 
зоны поднятий, крупные седловины, мегаседловины, зоны надвигов, ко второму порядку: 

поднятия, прогибы, соляные купола.  

 

Рисунок 1 – Схема распространения, строения и типов тектонических комплексов фундамента 

северного обрамления Сибирской платформы (по материалам ФГБУ «ВНИГНИ»): 1-4 – фундамент:1-

2 – континентальный кристаллический фундамент: 1 – на поверхности, 2 – под осадочным чехлом; 3 – 

поглощенных палеоокеанов, фиксируемых вдоль шовных зон: а – на поверхности (офиолиты), б – под 

осадочным чехлом и другими тектоническими комплексами, 4 – субокеанический позднепермско-

раннетриасовый в пределах Южно-Карской надрифтовой депрессии и Енисей-Хатангского 

регионального прогиба; 5-7 – складчатое основание (а – на поверхности, б – под осадочным чехлом): 5 

– ранне-среднерифейское, 6 – позднерифейское:, 7 – палеозой-триасовое; 8 – глубины залегания 

осадочного чехла на поверхности фундамента разного типа; 9 – трансформный разлом; 10 – границы: 

а – суши и моря, б – тектонических элементов. 

 

Рисунок 2 – Крупнейшие структуры осадочного чехла северного обрамления Сибирской платформы 

(по материалам ФГБУ «ВНИГНИ»): 1 – мега-: а – надрифтовые мегадепрессии: I – Западно-

Сибирская, б – платформы: II – Сибирская; 2 – надпорядковые: а – надрифтовые депрессии и 

прогибы: 1 – Тунгусская (Курейская), 2 – Южно-Карско-Гыданская, 3 – Енисей-Хатангский, 4 – 

Надым-Тазовская; б – антеклизы – 5 – Анабарская; в – палеоокраины: 6 – Анабаро-Ленская, 7 – 

Туруханская, 8 – Тимано-Печорская, 9 – Северо-Карская, 10 – Северо-Сибирская; г – предорогенные 

прогибы: 11 – Предтаймырский, 12 – Припайхой-Приюжноновоземельский, 13 – Предуральский; д – 

гряды: 14 – Обско-Лаптевская;  3 – выходы на поверхность и области неглубокого заложения 

фундамента: а – щиты, б – складчато-надвиговые сооружения: А – Уральское, Б – Пайхойское, В – 

Новоземельское, Г – Северный порог, Д – Таймыро-Североземельское; 4 – крупные тектонические 

нарушения (надвиги); 5 – границы суши и моря. 
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При анализе строения северного и южного бортов ЕХРП, а также его осевой части, на 

сейсмических профилях (рис. 3) наиболее ярко выражены несогласия, связанные со основными 
этапами, выраженными соответствующими тектоническими комплексами: 

Архей-протерозойским – отложениями фундамента; 

Рифейским и палеозойским – отложениями Сибирской платформы; 

Верхнепермско - раннетриасовым – вулканогенной толщей, в пределах которой отражена 
следующая последовательность основных тектонических событий: 

 Активный окраинно-континентальный рифтинг, разрыв верхней коры, дрейф 

Таймырского фрагмента Сибирской платформы на север; 

 Разрыв и активная деформация палеозойских и древних толщ в центре ЕХРП с 

образованием зоны зияния шириной до 100 км – начало формирования Енисей-
Хатангского рифта; 

 Супервулканизм, создавший трапповое плато мощностью до 2 км [2]; 

Средне-позднетриасовым – терригенными отложениями, связанными с формированием 

ЕХРП; 
Юрско-палеогеновым – пологозалегающим осадочным чехлом, с формированием Обско-

Лаптевской гряды в центральной части ЕХРП Россохинского и Балахнинского валов; 

Олигоцен-четвертичным – с интенсивными тектоническими деформациями. 

 

Рисунок 3 – Сейсмогеологический разрез по линии 2115038 (по материалам ПАО "СибНГФ" ООО 

НПЦ "Геостра"). 

Таким образом, в процессе работы, были рассмотрены основные тектонические комплексы 

фундамента и осадочного чехла (с дифференциацией последнего на структуры разного порядка) 

северного обрамления Сибирской платформы, выделены основные этапы развития региона. На 
основе анализа сейсмических профилей, в осевой части ЕХРП выделен комплекс поздне-пермско-

раннетриасового времени, по мнению авторов соответствующий зоне субокеанического 

фундамента. Так же, по бортам ЕХРП, установлен палеозойский, предположительно переходный 
комплекс, отнесенный авторами к нижнему этажу осадочного чехла, характерной чертой которого 

является выклинивание к осевой части прогиба. Выше залегает вулканогенный комплекс 

позднепермско-раннетриасового времени, прослеживаемый от северного до южного борта ЕХРП. 
Юрско-меловой разрез представлен пологозалегающими отложениями, подвергшийся 

интенсивным тектоническим деформациям в олигоцен-четвертичное время. 
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