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ВЕНДСКИЕ ПОКРОВЫ И ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТАЙМЫРА 
В ПОЗДНЕМ ДОКЕМБРИИ

С.Г. Самыгин

Геологический институт РАН, Москва

Поступила в редакцию 10.12.11

Рассмотрены соотношения структурно-формационных комплексов на северо-востоке Тай-
мырского позднегерцинского орогенного пояса, где в пределах Центрально-Таймырской зоны 
широко распространены неопротерозойские образования различных геодинамических обстано-
вок — комплексы континентального массива, островной дуги и задугового окраинного бассейна. 
Впервые доказываются докембрийские тектонические покровы. Установлено, что в аллохтонном 
залегании находятся фрагменты континентального массива с вулканогенно-осадочным чехлом, 
появившимся в первой половине позднего рифея. Выделены конседиментационные пластины и 
постседиментационные шарьяжи. Их вмещают и подстилают толщи задугового бассейна, нако-
пление которых происходило в конце позднего рифея — начале венда. После шарьирования 
позднебайкальская фаза складчатости охватила всю территорию Центрально-Таймырской зоны, 
которая к позднему венду превратилась в ороген, нарастивший Сибирский кратон. В герцинскую 
эпоху байкальский структурный план был переработан слабо. Частично сохранились два разно-
возрастных латеральных ряда неопротерозойских структур, указывающие на активный характер 
окраины Сибирского палеоконтинента в конце докембрия.

Ключевые слова: Таймыр, неопротерозой, палеоструктура, байкальский орогенез, тектониче-
ские покровы, олистолиты.

В изучении особенностей строения и расшифров-
ке докембрийской истории складчатого обрамления 
Сибирской платформы важное место занимает п-ов 
Таймыр. Интерес к нему заметно возрос за последние 
25 лет в связи с попытками решить тектонические 
проблемы Арктического региона. Были высказаны 
разные подходы и предложены различные модели, 
касающиеся геодинамической эволюции Таймыра и 
становления его современной структуры. Многими 
исследователями отмечено широкое распространение 
в пределах полуострова вергентных в сторону Сибири 
надвигов, которые привели к сближению и частичному 
совмещению разнородных комплексов и определили 
общий стиль строения Таймыра, возникший в конце 
палеозоя или в начале мезозоя (Зоненшайн и др., 1990; 
Мальцев, Беззубцев, 1979; Махлаев, 1978; Урванцев, 
1949; Уфлянд и др., 1991; Хаин, 1979). С общих текто-
нических позиций горизонтальные перемещения по 
крупнейшим надвигам предположительно оценива-
ются в десятки километров и больше (Беззубцев и др., 
1986; Урванцев, 1949; Уфлянд и др., 1991). Для докемб-
рийских образований единственным примером явля-
ется тектонический покров, описанный без указания 
времени надвигания в центральной части Таймыра, 
где рифейский гранитно-метаморфический комплекс 
надвинут на метаосадочные породы позднего рифея—
венда (Махлаев, 1988). Для восточных районов на 
основе датировок метаморфизма было высказано 
мнение об обдукции распространенных там офиоли-
тов и возникновении в венде офиолитовых покровов 

(Верниковский, 1996). Однако в указанной работе по 
существу продекларирована лишь общая идея текто-
нического скучивания и нет никаких прямых доказа-
тельств покровных соотношений между различными 
толщами. 

Цель настоящей статьи — привести изученные ав-
тором примеры таких соотношений, возникших в са-
мом конце докембрия, указать возможную причину 
их появления и на этой базе с учетом известных к на-
стоящему времени геохронологических датировок пред-
ложить свою версию тектонического развития региона 
в позднем докембрии — в период, с которым связаны 
наиболее дискуссионные вопросы его геологии. В осно-
ву построений положены результаты полевых иссле-
дований автора на Северо-Восточном Таймыре.

Тектоническое районирование Таймыра

В Таймырском позднегерцинском орогенном поясе 
выделяются три основные зоны, разделенные разно-
амплитудными надвигами южной вергентности (Бог-
данов, Хаин, 1998; Верниковский, 1996; Зоненшайн 
и др., 1990; Уфлянд и др., 1991). Южно-Таймырская зона, 
ограниченная с севера Пясино-Фаддеевским надви-
гом (рис. 1), сложена ордовикско-среднекаменноуголь-
ными шельфовыми преимущественно карбонатными 
породами, которые отлагались на пассивной окраине 
Сибирского палеоконтинента. На юге карбонатный 
разрез надстраивается прибрежно-морскими терри-
генными отложениями верхнего карбона—нижней 
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