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ВВЕДЕНИЕ

В советской геологической литературе до последнего времени уделя
лось недостаточно внимания геологии одной из крупнейших территорий 
сути — Австралии и прилегающих к ней островов. Если исследователи и 
касались геологического строения этого континента, то в основном как од
ной из частей гипотетического древнего материка Гондваны, осколками 
которого, по их мнению, являются современные материки Южного полу
шария.

Однако очень редко и в основном вскользь встречаются упоминания об 
Австралии как об элементе другой крупнейшей структуры Земли — Тихо
океанского тектонического кольца. Между тем складчатые структуры вос
точной Австралии представляют собой область распространения древней
ших докембрийских и палеозойских складчатостей этого гигантского 
элемента Земли, не претерпевших в мезозойское и кайнозойское время 
существенной структурной перестройки. Эта часть пятого континента, 
составляющая почти треть его территории, в пределах которой располо
жены богатейшие месторождения полиметаллов, угля и других полезных 
ископаемых, с запада граничит с пустынной равниной Австралийской 
платформы (рис. 1).

Орографически восток Австралии представляет собой возвышенное 
плато, вершины которого редко превышают 1000 м. Оно рассечено круп
ными долинами рек, впадающих в Тасманово море, крутые склоны кото
рых производят впечатление фронтов гор и создают определенные труд
ности для передвижения. Только на юге, на границе между штатами 
Виктория и Новый Южный Уэльс, расположен горный массив Австра
лийских Снежных Альп, высшая вершина которых, гора Косцюшко, до
стигает высоты 2230 м. К западу от этих районов простираются обшир
ные равнины саванн и полупустынь, занимающих всю площадь Великого 
Артезианского бассейпа. Если к этому добавить однообразие раститель
ности и животноIX) мира штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Вик
тория, Южная Австралия и Тасмания, то географическое единство этой 
страны окажется еще более характерным.



Рис. 1. Орографическая схема восточной Австралии, Меланезии и Океании
Г о р н ы е  х р е б т ы  (цифры на схеме): 1 — горы Макдониел, г  — горы Масгрейв, 3 — горы 
Пик и Денисон, 4 — хр. Флиндерс, 5 — Барьерный хребет, 6 — хр. Маунт-Лофти, 7 — Австра
лийские Альпы, 8 — горы Новой Англии и Голубые горы, о — Большой Водораздельный хребет, 
10 — Снежные горы, 11 — хр. Бисмарка, 12 — хр. Оуэн-Стэнли, 13 — Новозеландские Альпы. 
Штаты Австралии: I  — Северная территории, I I  — Южная Австралия, I I I  — Виктория, 

IV  — Новый Южный Уэльс, V — Квинсленд

Иной географический ландшафт типичен для островов обширной об
ласти Меланезии и Океании, которая отделяется от восточного побережья 
Австралии водами Кораллового и Тасманова морей. Она включает в себя 
такие крупные острова, как Новая Гвинея, второй по величине в .мире 
после Гренландии, и острова Новой Зеландии, а также и архипелаги Новых 
Гебрид и Соломоновых островов, территория суши которых едва заметна 
на крупномасштабных картах. Геологически и географически они пред
ставляют собой область, резко отличную от континента, и образуют юж
ную часть кайнозойского геосинклинального пояса Тихоокеанского тек
тонического кольца.



Ядра основных антиклинальных структур на самых крупных островах 
Меланезии слагаются палеозойскими образованиями. Отложения этого 
возраста обнажаются, как правило, на небольшой площади и интенсивно 
изменены. На мелких островах Соломоновой дуги и архипелагах Новых 
Гебрид и Фиджи возраст пород метаморфического основания датируется 
как мезозойский, в основном верхнемеловоп. Нет сомнения, что струк
турный и фациальный анализ как палеозоя Австралии, так и одновоз
растных пород на островных дугах Меланезии представляет особый ин
терес для понимания ранних этапов развития Тихоокеанского кольца п 
в связи с постановкой вопросов о возможных связях между этими райо
нами в палеозойскую эру.

В предлагаемой работе делается попытка подойти к этой проблеме на 
основании анализа областей распространения и отчасти условий осадко- 
накопления древнейших отложений, развитых в пределах этих районов. 
Она базируется на полевых наблюдениях, которые проводил автор в во
сточной Австралии и Новой Зеландии в течение 1964—1965 гг., а также 
на изучении обширного литературного материала. Основным методом 
полевых работ явились маршрутные пересечения. В пределах восточной 
Австралии в штате Квинсленд автором были проведены исследования по 
маршруту Брисбен — Банана — Рокгемптон — Брисбен, в штате Новый 
Южный Уэльс: Сидней — Ориндж — Батурст — Кобар — Брокен-Хилл, 
Ныокастл — Тамуэрт, Канберра — Ясс — Уога-Уога, в штате Викто
рия: Хиткот — Мельбурн — Бухан, а в Тасмании — вдоль западного и 
северного побережий острова. В Новой Зеландии основным объектом по
левых работ была территория Южного острова. Автором было сделано 
два поперечных пересечения острова от Денидена до фиорда Милфор- 
Саунд и от Крайсчетча, через Нельсон и Титикака до Гринтауна. Во всех 
маршрутах вместе с автором были местные геологи, длительное время 
работающие в данных регионах. Эти работы являются частью коллектив
ных научных исследований по тектонике Тихоокеанского кольца, прово
димых Геологическим институтом АН СССР.

Учитывая различный характер послепалеоэойского тектонического 
развития островных дуг н Австралийского континента, данные по страти
графии и морфологии тектонических структур для них даются нами от
дельно. Последняя часть работы посвящена анализу тектоппческой ис
тории всего этого региона в целом.

На протяжении года работы в Австралии, в г. Сиднее, в качестве пре
подавателя Университета Нового Южного Уэльса автор пользовался со
ветами и консультацией у Д. Д. Френкеля, А. Д. Лоренса, С. Мак Элроя, 
М. Макама и М. Круско (Университет Нового Южного Уэльса); Г. Па
нама и Б. Хобса (Сиднейский университет); Т. Роуза (Геологическая 
служба Нового Южного Уэльса); М. Ф. Глесснера, Б. Дейли, Оффлайра 
(Аделаидский университет); Б. Томсона (Геологическая служба Южной 
Австралии); А. Войзи, Л. Харрингтона (Университет Новой Англии), 
А. Вильсона, Д. Хилл (Квинслендский университет); П. Элиаса, А. Да
на, Дж. Твидейла (Геологическая служба Квинсленда); Э. Хилса, А. Сиг- 
лентона, Д. Томаса (Мельбурнский университет); Д. Талента (Геологи
ческая служба Виктории); У. Ксйри, М. Банкса (Тасманский универси



тет); К. Крука, М. Рикарда (Австралийский национальный университет); 
Д. Фишера, Л. Ноакса (Геологическая служба Австралии) и др. Автор 
приносит им глубокую признательность.

С искренней благодарностью автор вспоминает и гостеприимство, ко
торое было оказано ему во время пребывания в Новой Зеландии сотруд
никами Геологической службы У. Уиллетом, Б. Вудом, А. Беком, 
Д. Гриндли, П. Саггатом и Дж. Хили.

Автор пользуется случаем выразить свою благодарность Ю. М. 11у- 
щаровскому за замечания и помощь в процессе написания рукописи.



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ТЕКТОНИКУ 
ВОСТОЧНОЙ АВСТРАЛИИ

Тектоническое строение Австралии издавна привлекало к себе внима
ние геологов. Хотя Австралия представляет собой изолированный конти
нент, а палеозойская складчатая область, охватывающая почти третью 
часть территории этого коптинента, не находит своего прямого продолже
ния ни к северу, ни к югу, описанию ее и структурному районированию 
посвятили свои работы не только австралийские ученые, но и исследова
тели из Европы, Азии и Америки.

Впервые С. Шухорт выделил всю палеозойскую складчатую область 
восточной Австралии под названием геосинклинали Тасман, которое впо
следствии было принято подавляющим большинством австралийских гео
логов (YV. Brown, 1947; David. 1950, и др.). Несколько позже Г. 11.1 тилле 
(1964) и Кольбель (Kolbel, 1945), а вслед за ними Файрбридж (Fair- 
bridge, 1950) предложили выделять в пределах этой территории две об
ширные складчатые области — Палео-Австралию, закончившую свое раз
витие в нижнем палеозое и непосредственно обрамляющую докембрий- 
скую Австралийскую платформу, и Мезо-Австралию, в пределах которой 
складчатость протекала в перми и карбоне. Последняя, по их мнению, про
слеживается узкой полосой вдоль восточного побережья коптинента. Од
нако структурное районирование, предложенное Штплле и Кольбелем,. 
не получило в дальнейшем широкого распространения, отчасти потому, 
что ими были употреблены не совсем удачные названия, частично же и* 
потому, что границы между Палео- и Мезо-Австралией не совпадали с 
границами между естественными структурными зонами.

Еще до того, как были опубликованы эти работы по общей классифи
кации основных структурных элементов восточной Австралии, австра
лийскими геологами были проведены многочисленные исследования по 
общим и региональным вопросам тектоники востока континента. К ним 
относятся работы Т. Девида (David, 1911, 1950), Е. Андрюса (Andrews,. 
1938), Э. Хилса (Hills, 1946, 1956а, 19566), К. Коттона (Cotton, 1949), 
У. Брайна (W. Bryan, 1925, 1944) и многих других ученых. Одновремен
но и несколько позднее вышли в свет работы, в которых основное внима
ние уделялось внутреннему районированию палеозоя Тасманской склад
чатой области.

Подводя итоги детальным стратиграфическим и структурно-геологи
ческим исследованиям в восточной части штата Южная Австралия и 
крайнего запада Нового Южного Уэльса, Р. Спригг (Sprigg, 1952) выде
лил эту часть складчатой области под названием геосинклинали Адела
иды, выполненной мощной (до 7 км по Mowson, Sprigg, 1952) толщей
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терригенных пород верхнего докембрия и низов кембрия. Он особо под
черкнул, что складчатые процессы здесь закончились, вероятно, в конце 
нижнего или в среднем кембрии. Несколько рапее У. Браун (W. Browne, 
1947) выделил в центральной и восточной частях Тасмапской складча
той области две крупные структурные зоны. Западная — Лахланская, 
охватывающая о. Тасмания и территорию штата Виктория, прослежива
ется далее на север через западную половину штатов Новый Южный 
Уэльс и Квинсленд; основная эпоха складчатости (орогенез Табберабе- 
ран по Брауну) здесь произошла в начале среднего девона. Восточная 
зона — геосинклиналь Новой Англии, расположенная на северо-востоке 
штата Новый Южный Уэльс и юго-востоке Квинсленда, закончила свое 
геосннклинальпое развитие в конце пермского времени. Это зональное 
расчленение палеозоид по возрасту основных складчатых движений, пред
ложенное У. Брауном, использовалось в дальнейшем во многих работах 
по тектонике восточной Австралии и положено в основу тектонического 
районирования в данной работе.

В конце 60-х годов почти одновременно были опубликованы работы 
А. Войзи (Voisey, 1959) и С. Ната (Nath, 1958), в которых проводился 
анализ тектонического строения Тасмапской складчатой области, базиру
ясь на широко известной классификации геосинклиналей, предложенной 
М. Кэем (1955). Эти работы были подробно освещены В. Н. Соболевской 
(1965), поэтому мы не будем проводить их специального разбора. Укажу 
только, ч|то как А. Войзи, так и С. Нат считали, что собственно геоскн- 
клинальнмн этап развития восточной части Тасманской области в сред
нем девоне сменился миогеосинклинальным режимом, относя к нему 
формации орогепного этапа. Основное различие между схемами разви
тия восточной Австралии, предложенными этими исследователями, заклю
чается в том, что, по мнению С. Ната, в девонское и каменноугольное вре
мя в пределах Новой Англии были поднятия и собственно развитие эв- 
геосинклпнали здесь закончилось в конце силура. А. Войзи предполагал, 
что для этой территории вплоть до перми был характерен эвгеосинкли- 
яальный тектонический режим, который завершился складчатостью в кон
це пермской эпохи. Последующие геологические исследования подтверди
ли правильность пдеи А. Войзи. В заключение к разбору этих работ сле
дует отметить, что они не получили дальнейшего развития в трудах 
других геологов.

В 1960 г. вышла в свет Тектоническая карта Австралии масштаба 
1 : 5 000 000, а несколько позднее, в 1962 г.— объяснительная записка к 
ней, недавно переведенная на русский язык (Объяснит, записка ктектон. 
карте Австралии, 1965). Эта работа является самой крупной сводкой по 
структурной геологии всего Австралийского континента. До публикации 
ее для территории Австралии не было единой геологической карты, по
этому авторы вынуждены были уделить больше внимания выделению 
возрастных комплексов пород, нежели проблемам возраста складчатостей 
и л и  структурным этажам. Очень важным дополнением этой схематичес
кой геологической основы явились структурно-морфологические элемен
ты, такие как крупнейшие разрывные нарушения, структуры впадин, по
казанные изопахитами мощностей, и оси простирания антиклинальных 
складок.

В объяснительной записке к тектонической карте содержатся, к со
жалению, весьма краткие сведения о вещественном составе стратигра
фических комплексов, выделенных на карте, и сведения о главнейших 
эпохах складкообразования в пределах всей территории континента. Нет в 
записке структурного районирования как на области с различным возра
стом складчатости, так и на основные тектонические элементы вне пре
делов Австралийской платформы, что, конечно, несколько уменьшает ее 
ценность для структурно-тектонического анализа.



В целом же появление этой работы как бы подвело первые итоги дли
тельному и детальному изучению геологии континента.

Такими же итоговыми монографиями являются и выпуски трудов 
Геологического общества Австралии, посвященные региональной геоло
гии ее штатов. Эта работа еще не закончена; опубликованы сборники п> 
геологии штатов: Западная Австралия (Joum. Geol. Soc. Aust., 1957, № 2), 
Южная Австралия (Joum. Geol. Soc. Aust., 1958, № 2), Тасмания (Journ. 
Geol. Soc. Aust., 1962, № 2) и Квинсленд (Joum. Geol. Soc. Aust.,1960, 
<N°1). Заканчивается подготовка к печати томов, посвященных геологии 
Нового Южного Уэльса и Виктории. В них имеются наиболее полные 
сведения по стратиграфии и структурной геологии площадей штатов. 
Эти работы, а также выходящие в свет листы геологической карты стра
ны в масштабе 1 : 250 000 позволяют надеяться, что в скором будущем пя
тый континент будет одним из наиболее изученных материков земного 
шара.

Одпако если западная и центральная части материка, т. е. почти вся 
территория Австралийской платформы, изучаются при участии и под об
щим руководством единого центра — Геологической службы страны, то 
исследование восточной Австралии или Тасманской складчатой области 
проводится четырьмя отдельными геологическими службами штатов 
Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория и Тасмания, что приводит 
к разной степени детальности в освещении и разной трактовке одних и 
тех же вопросов. Поэтому в данной работе в описании крупных структур
ных зон востока Австралии было трудно достичь одинаково подробного 
изложения.

Осповываясь на материалах указанных выше исследований и резуль
татах личных наблюдений к востоку от Австралийской платформы, памп 
выделяются следующие крупные тектонические элементы по возрасту 
складчатости.

I. Верхнедокембрийская складчатая область Аделаида (геосинкли
наль Аделаида по Sprigg, 1952), прослеживающаяся в пределах хребтов 
Маунт-Лофти и Флиндерс па востоке штата Южная Австралия и далее 
огибающая с юга срединный массив Брокен-Хилл на западе штата Но
вый Южный Уэльс в Барьерном хребте. По направлению па север струк
туры области погружаются под впадину Великого Артезианского бассей
на, под которым приблизительно на 24° ю. ш. срезаются под острым уг
лом почти меридиональными складчатыми структурами палеозоид. Гра
ница между аделаидами и более древними складчатыми сооружениями 
Австралийской платформы проходит по глубинным разломам. На востоке 
ташке по разломам она отделяется от палеозойских структур Тасманской 
палеозойской складчатой области.

II. Тасманская палеозойская складчатая область охватывает всю во
сточную часть Австралийского материка. Она прослеживается от мыса 
Мелвилл на востоке п-ова Кейп-Йорк, расположенного приблизительно 
на 20° ю. ш., до о-ва Тасмания, постепенно расширяясь по направлению 
на юг. По возрасту складчатости в пределах Тасманской складчатой обла
сти выделяются две системы.

1. Лахланская складчатая система (Лахланская геосинклиналь по 
W. Browne, 1947), расположенная на западе области, в пределах которой 
геооинклинальный режим развития закончился в конце нижнего или 
середине среднего девона. С запада структуры Лахланской системы грани
чат на юге с байкалидами Аделаиды, а на севере — непосредственно с 
Австралийской платформой по «линии Тасман» (НШ, 1960). В крайней 
северной и южной своих частях структуры Лахланской системы погру
жаются под воды Кораллового и Тасманова морей.

2. Складчатая система Новой Англии (геосинклиналь Новой Англии 
по W. BrowTne, 1947) прослеживается почти в меридиональном направлен



mm от тропика Козерога на севере до 34° ю. ш. па юге вдоль края восточ
ного побережья восточной Австралии. Наибольшей ширины эта складча
тая система достигает приблизительно на 30° ю. ш., где она"измеряется 
350 км. На западе, (как уже указывалось выше, граница между всрхне- 
палеозойскими и среднепалеозойскими структурами проходит по Сидней- 
ско-Боуэнскому краевому прогибу, выполненному угленосной сероцветной 
молассой верхов нижней и верхней перми, а на востоке, юге и севере 
структуры герцинид погружаются под воды Тасманова моря. Возможно, 
но направлению на север они находят свое продолжение под восточной 
частью Папуасской внадины, слагая ее складчатый фундамент. Заключи
тельная эпоха складчатости в пределах системы Новой Англии датируется 
серединой нижнепермского времени. В эту же эпоху происходило внедре
ние крупных гранитных батолитов.

Складчатые структуры Тасманской области палеозоид, так же как и 
восточные окраины доксмбрийской платформы, перекрываются мезозой
ским чехлом Великого артезианского бассейна и эпипалеозойским чехлом 
впадины Марри. По своей структуре и характеру мезозойских отложений 
от эпипалеозойского платформенного чехла резко отличаются две впади
ны — Кларенс-Моретон и Марибара, которые выполнены постгеосинкли- 
нальными вулканогенными толщами. Они расположены на герцинском 
складчатом фундаменте. К эпипалеозойским платформенным образовани
ям относятся, кроме того, долеритовое плато Тасмании и покровы третич
ных плато-базальтов в пределах восточного и юго-восточного краев кон
тинента;

Описание тектонического строения востока Австралии мы начнем со 
складчатой области Аделаида, непосредственно примыкающей к струк
турам архейского и нижпепротерозойского фундамента Австралийской 
платформы.



АДЕЛАИДСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ

В центральной части Южной Австралии, на границе между Австралий
ской платформой и геосинклинальньгми структурами восточной части 
материка расположена крупная раннепалеозойская складчатая область, 
получившая в литературе название геосинклиналь Аделаида (Sprigg, 1952). 
Она прослеживается от южной части Индийского океана от о. Ксп- 
гуру на север в пределах хребтов Маунт-Лофти и Флиндерс. При
близительно на 33° ю. ш. от основного ствола складчатой области 
отделяется зона хребта Олари, имеющая северо-восточное простирание и 
с юга огибающая срединный массив Брокен-Хилл. К востоку от этого 
массива зона Олари вновь изменяет своп простирания на меридиональные 
и постепенно переходит в структуры складчатой зоны Барьерного хребта. 
На юго-западе и западе последняя граничит со срединным массивом Бро
кен-Хилл, па севере и северо-востоке перекрывается мезо-кайпозойским 
чехлом Великого артезианского бассейна. На северо-востоке под верхне- 
девонскими, а на юге под мезо-кайнозойскими отложениями она граничит 
с палеозойской Тасманской складчатой областью. В северной части хребта 
Флиндерс, в районе горы Пантеры, на 30° ю. ш. Аделаидская система 
складок вновь разделяется на две ветви. Одна из них, основная, имеет се
веро-восточное простирание и, с севера огибая массив Брокен-Хилл, погру
жается под отложения Великого артезианского бассейна. Другая имеет се
веро-западное направление с постепенным затуханием складчатости по 
простиранию и прослеживается в хребтах Пик и Денисон. Эта ветвь Адела
идской складчатой области представляет собой как бы аппендикс огром
ной складчатой области, прослеживающейся вдоль зоны разломов в 
пределы центральной части Австралийской платформы. Длина централь
ной части области Аделаида от о. Кенгуру до оз. Бланш на севере 
хребта Флиндерс достигает 650—700 км, а максимальная ширина ее от 
границы платформы на западе до впадипы Марри на востоке изме1штется 
от 30 (на юге п-ова Флерио) до 600—650 км на 32° ю. ш. (рис. 2). 
Орографически эта область представляет собой мелкосопочник, среди ко
торого выделяются горные гряды или хребты с вершинами, обычно не 
превышающими 1000 м, разделенными долинами рек, как правило, пере
сыхающих в условиях длинного и жаркого австралийского лета. В боль
шинстве мест Аделаидская система характеризуется прекрасной обнажен
ностью, особенно на севере хребта Флиндерс, и изучена несравненно 
лучше, чем другие крупные складчатые элементы Австралии.

Пожалуй, ни один из районов восточной Австралии не имеет такой дли
тельной истории геологического изучения, как срединный массив Брокен- 
Хилл. Во время первой экспедиции в глубь материка здесь в 1844 г. было



» Е Л М К И Й

Рис. 2. Структурная карта Аделаидской складчатой области 
АпстралиЙскя платформа: 1 — щит Гоуилер, I I  — плита Стьюарт. Аделаидская 
складчатая область: I I I  — зона Сант-Винсент, IV  — авлакогеи Впллоуран-Хилл, 
V — зона Флиндерс, VI  — зона Флерио, Vila  — зона Канмантуу-Олари, VII6  — 
зона Барьерного хребта, VIII  — срединный массив Брокен-Хилл, IX  — грабен- 
синклппаль Папе, выполненная верхпспротсрозойскими отложениями, X  — на

ложенные впадины верхнего девона

открыто месторождение серебра и золота, а в дальнейшем цинка и 
свинца, известное и теперь как одно из крупнейших в мире. С этого 
времени началось изучение рудных тел в его пределах, но только в 
1892—1893 гг. Ж. Джакет завершил первую сводку его геологического 
строения. Исследования почти тех же лот Р. Тейма и У. Хаупшна 
(Howchin, 1904, 1906) были посвящены геологическому строению
хр. Маунт-Лофти и других районов, расположенных вблизи г. Аделаиды. В 
последующие годы в лице Д. Моусона (Mawson, 1912, 1925) эти исследо
ватели нашли энергичного преемника. Д. Моусон не ограничился изуче
нием только хр. Маунт-Лофти, но и начал исследования в более отдален
ных и пустынных районах штатов Южная Австралия и Новый Южный 
Уэльс, таких как центральная и северная части хр. Флиндерс и Барьер- 
пый хребет. Им была дана первая структурная характеристика Аделаид
ской области и подробно изучены геологические разрезы (Mawson, 1942, 
1947). Одновременно с Д. Моусоном в этих районах изучением дшем- 
брийских и нижнепалеозойских отложений занимались Е. Андрюо 
(Andrews, 1922), Е. Кении (Kenny, 1934), Р. Спригг (Sprigg, 1946, 
1949), Б. Кампана (Сатрапа, 1954, 1955), Д. Густафссон (Gustafson а. 
oth., 1950) и ряд других геологов. В результате этих исследований была 
создана стратиграфическая схема расчленения верхнедокембрийских и



нижнепалеозойских отложений и описаны общие черты геологического 
строения юга области (Glaessner, Parkin, 1958).

В последнее десятилетие геологи Южной Австралии, занимающиеся 
изучением Аделаидской складчатой области, составили корреляционную 
стратиграфическую схему верхнего докембрия (Thomson a. oth., 1964) и 
одновременно с Геологической службой штата Новый Южный Уэльс 
проводили геологическое картирование в масштабе 1:250 000 горных 
территорий.

Автор благодаря любезной помощи сотрудников Университета Аде
лаиды М. Ф. Глсйсснера, Д. Дейли, Р. Оффлайра и А. Хоскинга, а также 
Б. Томсона имел возможность ознакомиться с основными чертами гео
логического и тектонического строения хр. Маунт-Лофти.

Кроме того, совместно с Т. Роузом, К. Мак Элроем и Н. Макамом 
автор познакомился в течение двух недель с основными стратиграфиче
скими комплексами и сделал структурное пересечение вкрест простира
ния срединного массива Брокен-Хилл и Барьерного хребта. Полученные 
во время полевых экскурсий результаты личных наблюдений, а также 
новейшие данные геологического картирования были использованы в 
данной работе.

Стратиграфия
Складчатую область образуют отложения докембрия и кембрия, кото

рые несогласно перекрываются породами нижпего и верхнего палеозоя и 
третичными образованиями, слагающими платформенный чехол. Рас
сматривая стратиграфию и фации пород складчатого комплекса, мы оста
новимся лишь на основных толщах стратиграфического разреза. Многие 
из крупных стратиграфических единиц в настоящее время детально 
изучены и расчленены на горизонты местного значения, не играющие 
принципиальной роли для целей данной работы. Наиболее полно и де
тально описаны докембрийские образования.

Д о к е м б р и й

Породы докембрппского возраста распространены в пределах всех 
горных хребтов Аделаидской складчатой области. Они различаются не 
только по возрасту я степени метаморфизма, но и по своему веществен
ному составу, типу и характеру фациальных изменений. Долгое время в 
продолах описываемой области в толще докембрийских образований 
выделялись два основных комплекса: а) комплекс Хаутон для района хр. 
Маунт-Лофти и серия Уллиама для массива Брокен-Хилл, сложенные 
гпойсами, возраст которых в этих районах, как и в других местах, считал
ся архейским, и б) группа Аделаида и серия Торреваиджи, в составе ко
торых преобладают мелководные осадочные отложения верхнепротеро- 
зойского возраста. Однако в результате исследований последних лет 
(Thomson, 1964) на севере хр. Флиндерс была установлена промежуточ
ная толща между этими двумя комплексами, которую Б. Томсон пер
воначально отнес к низам группы Аделаида. Кроме того, изучение комп
лекса Хаутон показало (Talbot, 1963), что значительная часть его пород 
ретроградно метаморфизована и, по-впдимому, расчленение его по дан
ным абсолютного возраста и степени метаморфизма является очень 
условным. Поэтому, чтобы избежать грубых ошибок в определении воз
раста толщ, по мнению автора, правильнее расчленить докембрийские 
образования, распространенные в пределах складчатой области Аделаи
ды, па докембрий «А», «Б» и «С». Весьма вероятно, что первый из этих 
комплексов соответствует нижнему, второй - - среднему и третий — верх
нему протерозою. Последний можно рассматривать как стратиграфиче
ский аналог рпфейскпх отложений Евразии.



Наиболее древние метаморфические образования Аделаидской склад
чатой области слагают срединный массив Брокен-Хилл и ядра крупных 
антиклинальных структур, образуя кристаллический фундамент верхне- 
докембрииского геоспнклинального комплекса. Эти метаморфические по
роды повсеместно неоднородны, что в значительной мере объясняется 
степенью метаморфизма, а также наложившимися позднее процессами 
ретроградного метаморфизма.

Наиболее широко образования этого комплекса распространены в пре
делах срединного массива Брокен-Хилл, где они впервые были выделены 
Моусоном (Mawson, 1912) в серию Уллиама. Породы ее слагают большую 
часть оредтшого массива и обнажаются от хр. Флиндерс на северо-восто
ке и хр. Одари на юге вплоть до Барьерного хребта на востоко.

По данным Е. Андрюса (Andrews, 1922), Ф. Кинга и Б. Томсона 
(King, Thomson, 1953), Б. Томсона (Thomson, 1964) и других, отложе
ния этой серии сложены преимущественно кристаллическими сланцами 
с редкими прослоями амфиболитов, мраморов, гематитовых кварцитов и 
линзами интенсивно метаморфизованных конгломератов. Почти все обра
зования серии содержат такие высокотемпературные минералы, как сил
лиманит, гранат, биотит, кордиерит, андалузит, ставролит и др.

К оожалепию, стратиграфический разрез этой серии остается слабо 
изученным несмотря на то, что в различных райопах массива распрост
ранены литологически резко различающиеся образования. Следует лишь 
отметить, что наиболее распространенными породами являются метамор- 
физованные терригеппые отложения — силлпматгптовые кристаллические 
сланцы и гранатовые гнейсы. Имеющиеся среди них амфиболиты, мощ
ность которых обычно не превышает 3—5 м, в значительной части пред
ставляют собой метаморфизовашше прослои эффузивов. Общая мощность 
серии Уллиама, по мнению Б. Томсона (Thomson, 1964), более чем 
15 км.

Метаморфические породы прорвапы интрузивными телами гранпто- 
гнейсов, ап литов, пегматитов, горнблендитов, серпентинитов и долери- 
тов. Большинство этих пород также сильно метаморфизовано и дислоци
ровано, поэтому Е. Андрюс (Andrews, 1922) высказал предположение, 
что все данные интрузии были доскладчатыми. Однако, в отличие от 
них, в пределах массива располагаются и относительно неметаморфпзо* 
ванные граниты, прорывающие гнейсы л кристаллические сланцы, наз
ванные Е. Андрюсом гранитами «Минди-Минди». Они расположены в 
центре массива Брокен-Хилл. Определения абсолютного возраста этих 
пород, сделанные Ж. Ричардсом и Р. Пиджеоном (Richards, Pidgeon, 
1963), равняются 1350—1360 млн. лет.

В южной части хр. Маунт-Лофти метаморфические породы докем
брия «А» обнажаются в осевых частях крупных антиклинальных струк
тур Хаутон, Алдгейт и Компасе. Они были выделены У. Хаушнном 
(Howchin, 1906) в единый метаморфический комплекс Хаутон. Он сложеп 
преимущественно ортошейсами и кристаллическими сланцами, прор
ванными небольшими по размерам интрузиями гранито-гнейсов.

Гнейсы представлены кварцево-полевошпатовыми разностями, ме
стами слюдистыми, с ориентированными по сланцеватостям мусковитом и 
в значительно меньшей степени биотитом. Очень часто эти породы содер
жат силлиманит и гранат.

Встречающиеся в этом комплексе кристаллические сланцы представ
лены кварцево-серицптовьгми, кварцево-хлоритовыми и плагиоклазо- 
кварцево-серицптовыми разностями. Иновда среди них встречаются про
слои кианитовых и енллпманитовых сланцев. Дж. Талбот (Talbot, 1963), 
детально изучивший эти сланцы в ядре антиклинали Хаутон, пришел



к выводу, что большинство из них было неоднократно ретроградно мета- 
морфнзовано, и описал их как бластомилонпты и филлогаты.

В пределах хр. Олари метаморфические образования докембрия «А» 
облажаются также в ядрах антиклинальных структур. Они отличаются 
по составу от метаморфического комплекса Уллиама (Mawson, 1912), 
слагающего древний массив Брокен-Хилл. В составе этой группы мета
морфических пород провинции Олари преобладают серицито-мусковитовые 
сланцы с хризотилом. С ними чередуются эпидото-диопсидовые кварци
ты, диоисид-скаполитовые и акпшолитовые мраморы и магнезиальные 
мраморизованные известняки, а также массивные и тонкослоистые слю
дистые и гематптпзировашше кварциты. Последние очень хорошо выде
ляются в рельефе (Glaessner, 1958). Все эти породы очень часто встреча
ются в виде крупных ксенолитов в гвейсированных гранитах. Кроме 
гранитов (обычно это по периферии массивов — граподиориты, а в цент
ральных частях — гранулиты) в метаморфических толщах докембрия 
«А» широко распространены аллиты, алясклты и адамолиты, а также 
пегматитовые жилы, содержащие урановые слюды.

В хр. Флиндерс обнажаются подобные образования этой группы. Но 
среди пород этой толщи встречаются амфиболиты, здесь, впрочем, в мень
шей степени, чем в провинции Олари, которые образовались за счет 
метаморфизма в основном габбро-диабазовых даек и силл. Видимая 
мощность древних метаморфических пород остается вс определенной. В 
целом она превышает первые километры. К сожалению, возраст пород 
этого комплекса остается точно пе установленным. Для образовании се
рии Уллиама срединного массива Брокен-Хилл сделанные Вильсопом а 
другими (Wilson a. oth., 1960) определения абсолютного возраста изото
пов свинца из районов Радлум-Хплл и Брокен-Хилл дают цифры 1660— 
1500 млн. лет, однако повторные определения калиево-аргоновым методом 
по биотиту из метаморфических пород показали, что возраст последнего 
метаморфизма этих образований 500—600 млн. лет, т. е. кембрийский. 
Нссомнонпо лишь, что породы серии Уллиама по своему облику моложе 
архейских образований Австралийской платформы и в то же время несог
ласно перекрываются заведомо докембрийскими отложениями серии Тор- 
репаиджп, базальные конгломераты которой содержат гальку самых 
«молодых» гранитов Миндн-Мпндп.

Более определенно датируются древнейшие отложения хребтов 
Маупт-Лофти и Флиндерс. Абсолютный возраст этих пород устанавли
вался по радиоактивным минералам пегматитовых жил, которые пересе
кают все изверженные и осадочиые образования комплекса и равняются 
1500 млн. лет (Wilson a. oth., 1960). Как будет видно ниже, эти цифры 
скорее всего соответствуют только времени внедрения пегматитов, кото
рое, видимо, было связано с эпохой среднедокембрийской складчатости. 
Возраст гранитов этих районов но калиево-аргоновому методу сейчас оп
ределен в 1700—1640 млп. лет, что соответствует, возможно, досредненро- 
терозонекому времени.

Д о к ем б р и й  «Я» (сред н и й  я р о т е р о зо й )

Во время первых геологических экскурсий в пределы хр. Флиндерс 
Д. Моусон (Mawson, 1927) установил, что непосредственно на кристал
лических породах докембрия «А», или «архея», залегает толща кососло
истых кварцитов, которая в свою очередь несогласно перекрывается ба
зальными слоями ворхнепротерозойского разреза. Он условно отнес ее к 
«архею», подчеркнув локальное распространение этой толщи. В после
дующие годы этой точки зрения придерживались Т. Дсннд (David 1950), 
М. Глейеснер (Glaessner, 1958) и др. Однако Р. Сиршт (Spring, 1952), а 
вслед за ним и геологи Геологической службы Южной Австралии (Thom
son a. oth., 1964) высказали предположение, что толща докембрия «В».
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которую они выделяли как серию Виллоуран, представляет базальные 
1ч>ризонты верхнего докембрия (группы Аделаида). Вопрос о стратигра
фическом положении этой толщи остается дискуссионным, однако струк
турные взаимоотношения с подстилающими и перекрывающими комплек
сами и фациальный состав этих отложений скорее всего свидетельствуют 
о ее промежуточной позиции, и поэтому в данной работе она описывается 
отдельно от тех и других.

Образования докембрия «В» распространены в антиклинальных струк
турах, диаиировых куполах всего обширного региона хр. Флиндерс. 
В центре штата Южная Австралия в горах Виллоуран она представлена 
в нижней в и д и м о й  части разреза черными сланцами и доломнтпзирован- 
ньгми алевролитами, переслаивающимися с песчаниками. На них залега
ют черные пиритизированные известковые сланцы. Венчают разрез тол
щи докембрия «В» в этом районе известково-глинистые сланцы, которые 
образуют диалировые структуры. В сланцах в виде глыб были встречены 
вулканогенные породы. Видимая мощность всего разреза этих образова
ний около 2500 м.

В пределах хребтов Пик и Дениса и на северной границе штата Юж
ная Австралия отложения серии Виллоуран распространены наиболее 
широко. Здесь, по данным Р. Котса (см. Thomson a. oth., 1964), они пред
ставлены в основании переслаиванием алевролитов и тонкослоистых песча
ников с желтыми доломитами, линзами красноцветного галита и черными 
пиритизировапиыми сланцами. Р. Коте отмечает, что по всему разрезу 
толщи встречаются соленосные и эвапоритовые образованля. Венчают 
разрез тонкослоистые и косослоистые песчаники.

Общая видимая мощность разреза докембрия «В» в хребтах Пик н 
Денисон достигает 3500 м. Они трансгрессивно п несогласно перекрыва
ются базальными кварцитами верхнего докомбрия.

На севере хр. Флиндерс на том же стратиграфическом уровне в райо
не горы Пантера Д. Моусоном (Mawson, 1927), а вслед за ним А. Крауфор- 
дом (см. Thomson a. oth., 1964) была описана толща, с резким угловым 
несогласием залегающая на гнейсах докембрия «А» п в свою очередь 
несогласно перекрывающаяся конгломератами верхнего протерозоя. Она 
сложена тонкослоистыми темноцветными и краспоцветными песчаниками 
и конгломератами, которые перекрываются актннолнтовымл слан на ми, 
мраморами, переслаивающимися с вулканогенными породами, красно- 
цветными косослоистымп песчаниками, желтыми сланцами и филлитами 
мощностью около 800 м.

Таким образом, стратиграфическое положение толщи докембрия «В» 
устанавливается однозначно. Определения абсолютного возраста грани
тов складчатого основания дают цифры порядка 1700—1640 млн. лет. 
Среди пород, непосредственно перекрывающих образования докембрия 
«В», имеются прослои вулканогенпых пород, абсолютный возраст кото
рых был определен калиево-аргоновым методом как 1360 млн. лет. Сле
довательно, эпоха осадкопакопленпя этой толщи продолжалась около 
300 млн. лет. Таким образом, по возрастной игкале докембрпйекпх порем, 
принятой в А встралии, она мож ет быть отнесена к среднему протеро
зою.

Докембрий «С» (верхний протерозой)
Основную часть разреза Аделаидской складчатой области слагают 

осадочные отложения, впервые описанные У. Хоушином (Howchin, 1904, 
1906) как группа, или система, Аделаида (докембрий «С»). Эти породы 
прослеживаются от о. Кенгуру, через хребты Маунт-Лофти, Флиндерс и 
другие в меридиональном направлении и с резким угловым несогласием 
залегают на образованиях докембрия «А» и «В» и в  свою очередь согл ас-



во перекрываются без следов перерывов пижнекембрийскими известня
ками.

Аналогичное структурное и стратиграфическое положение к востоку 
от срединного массива Брокен-Хилл в пределах Барьерлого хребта зани
мает мощный комплекс лптологичсски несколько отличных образований, 
описанный впервые Д. Моусоном (Mawson, 1912), а за ним Е. Андрюсом 
(Andrews, 1922), Е. Кенни (Kenny, 1934) и другими как серия ТЪрре- 
ванджи.

Г1ля удобства понимания мы вначале рассмотрим стратиграфический 
разрез группы Аделаида, а уже потом перейдем к описанию отложений 
Торреванджд.

Группа  Аделаида

Детальное изучение стратиграфии группы Аделаида было проведено 
для различных районов Д. Моусоном (Mawson, 1946), Р. Спрнггом 
(Sprigg, 1946) п рядом других исследователей. В последующем Д. Моусо
ном п Р. Спрнггом (Mawson, Sprigg, 1950) была предложена схема стра
тиграфического расчленения пород этой группы, которая используется 
и сейчас для геологического картирования. Опорным разрезом этой груп
пы служит разрез хр. Маунт-Лофтн. Здесь, и нижней части разреза ее, 
залегают породы серии Торренс.

Серия Торренс. В опорном разрезе серии на западном склоне хр. Ма- 
упт-Лофти непосредственно на гнейсах докембрия «А», с базальными кон
гломератами пли грубозернистыми аркозовыми песчаниками в основании, 
залегают косослоистые песчаники, алевролиты и конгломераты, содержа
щие хорошо окатанную гальку кварца п кварцитов. В основном, по мне
нию Б. Кампана (см. Glaessner, Parkin, 1958), это — мелководные образо
вания. Они согласно сменяются зелеными сланцами, тонкозернистыми пес
чаниками и доломитами, которые содержат пльмелпт и магнетит осадоч
ного генезиса. Мощность серии Торренс в районе г. Аделаиды достигает 
1800 м. Следует отметить, что на незначительных расстояниях в преде
лах хр. Мауит-Лофтн мощность серии меняется, уменьшаясь по направ
лению на юго-запад па п-ове Феллурия до 600 мч н резко возрастает по 
простиранию на северо-восток.

Здесь, в районо Барра, в южной части хр. Флиндерс, по данным 
Р. Мираме и Б. Форбсе (ом. Thomson a. ot.h., 1964), разрез серии сложен 
в основании аркозовыми н бпотнтопымп песчаниками, которые вверх по 
разрезу вначале сменяются чередованием алевролитов, мраморпзованных 
известняков и глинистых сланцев, а затем кварцевыми песчаниками. 
Венчается разрез серии в этом районе пачкой глинистых доломитов, че
редующихся со сланцами. Общая мощность серии Торренс в районе 
Барра достигает 3000-3700 м. Подобный разрез серин был описан 
Р. Спрнггом (Sprigg, 1953) на севере хр. Флиндерс. Однако здесь повсе
местно возрастает в разрезе роль терригеппых пород, главным образом 
аркозових песчаников, которые очень часто косослоисты. Мощность се
рии здесь также достигает 3500 м.

Характер залегания пород серии на эродированной поверхности кри
сталлических пород фундамента, косослонстый терригенный комплекс и 
эвапорнтовые горизонты доломитов указывают на то, что она сложена 
моралнческлми н континентальными отложениями. В заключение следу
ет отметить, что вкрест простирания, на западном склоне хр. Маунт-Лоф- 
тп, породы этой серии мстаморфизованы. Как правило, песчаники серин 
Торренс в этой части хребта представлены слюдистыми разностями, а 
карбонатные образования мраморами. Однако существенных фациальных 
изменений вкрест простирания не наблюдается.

Серия Стётиан. Повсеместно на отложениях серил Торренс согласно п 
трансгрессивно залегают тиллиты и тпллитоподобные образования серин



Стётиан. Эта толща представляет особый интерес, так как северная часть 
хр. Флиндерс является, пожалуй, одним из немногих мест в мире, где для 
тпллитовых конгломератов верхнего докембрия доказано ледниковое про
исхождение. Поэтому мы остановимся на ее описании несколько более 
подробно. В целом серия Стётиан представлена ледниковыми и флювио- 
гляциальнымн отложениями, мощность которых часто резко меняется, 
что вообще характерно для пород этого типа. Эти отложения свидетель
ствуют о резких изменениях климатических условий в период их осадко- 
пакопления.

В опорном разрезе серии, в долине р. Стёт, на западном склоне 
хр. Маунт-Лофти совершенно согласно на породах серии Торренс залега
ют тонкослоистые ленточные глинистые сланцы и кварциты серого и 
синевато-серого цветов, мощность которых достигает 300—350 м. Выше 
но разрезу на них без каких-либо следов деятельности ледников залегают 
тиллитоподобные образования. Они представлены толщей валунных кон
гломератов, галька которых характеризуется плохой окатанностыо. По
следняя в большей своей части представлена гнейсами, кварцитами, квар
цем и другими породами фундамента. Значительно реже в гальке встре
чаются обломкп пород серии Торренс. Этп горизонты хорошо стратифи
цированы, и между ними имеются прослои ленточных глин, песчаников и 
мелкогалечных конгломератов, мощности которых обычно измеряются 
несколькими сантиметрами (рис. 3). По мнению А. Хоскинса (личное 
сообщение), наличие стратифицированных тиллглтоттодобкых конгломера
тов в хр. Маунт-Лофти свидетельствует об их осадочном происхождении. 
Несомненно, что эти толщи не представляют отложения конечных морен 
ледниковых покровов. Мощность конгломератов в этом районе изменя
ется от 170 до 350 м.

Вверх по разрезу тиллитоподобные конгломераты перекрываются 
горизонтом аркозовых кварцитов мощностью до 3—5 м. Согласно на квар
цитах залегают ленточные пестроцветные сланцы Таплей-Хилл. Сланцы 
в хр. Маунт-Лофти образуют толщу, мощность которой с юго-запада на 
северо-восток постепенно увеличивается от 1000 до 5000 м. Весь разрез 
ее образован тонкими миллиметровыми прослоями синих, белых, зелено
ватых и розовых глинистых сланцев и серых алевролитов. Иногда в пес
чанистых породах удается наблюдать признаки косой слоистости и следы 
волноприбойной деятельности. По мнению Д. Моусона (Mawson, 1942), 
Р. Спригга (Sprigg, 1946), Б. Кампана (Сашрапа, 1958) и других геоло
гов, они представляют собой, по-видимому, послеледниковые образова
ния. Венчают разрез серии Стётиан известняки Брайтон мощностью до 
20 .ч, характеризующиеся оолитовой структурой. Общая суммарная мощ
ность отложений Стётиан в хр. Маунт-Лофти изменяется от 1500 до 
6000 м. По направлению на север в хребтах Одари и Флиндерс при не из
менившемся в целом характере разреза серии Стётиан мощность его 
резко возрастает.

В хр. Олари, по данным Б. Кампана (Сатрапа, 1958), пачка страти
фицированных тгшлитонодобных конгломератов, чередующихся с линзами 
и прослоями кварцитов, доломитов и алевролитов, залегает непосредст
венно на эродированной поверхности метаморфнзованных отложении 
среднего протерозоя. Эти образования, которые, но его мнению, не явля
ются отложениями конечной морены, достигают здесь мощности 1200— 
1600 м. Выше опи согласно меняются ламинаритовыми синими и пестро
цветными известково-глинистыми сланцами Таплей-Хилл, чередующими
ся с редкими прослоями доломитов и тонкозернистых кварцевых песчани
ков, общей мощностью около 5000 м. В отличие от хр. Маунт-Лофти здесь 
венчают разрез серии не флювиогляциальные толщи, а новый горизонт 
тиллитоподобных конгломератов, гальки и валуны в котором представле
ны преимущественно интрузивными породами кристаллического основа-



пия. Мощность верхних тиллитов около 600 м. Общая площадь серии 
Стётиан в этом районе 7000—7500 м.

В хр. Флиндерс, особенно в его северной части, отложения серии Стё
тиан пользуются наиболее широким распространением. Здесь, по данным 
Б. Томпсона (Thomson, 1964), основание разреза серии слагают породы 
подсерии Юднамунтана, представленные флювиогляциальными образова
ниями. Весьма интересен контакт этих пород с подстилающими отложе
ниями. Почти повсеместно в северной части хр. Флиндерс контакт между 
ледниковыми отложениями и породами серии Торренс эрозпопный. В се
верной части района, на границе между этими толщами наблюдалась 
поверхность с ледниковой штриховкой и зеркалами скольжения. Таким 
образом, здесь имеются несомненные доказательства материкового оле
денения и, видимо, отложения подсерии Юднамунтана представляют со
бой древнюю ледниковую морену. В основании ее разреза залегают круп- 
повалунные тпллитьт, валуны в которых представлепы преимущественно 
докембрийскпми гранитами, сцементированные грубозернистым обломоч
ным материалом. В верхней части валунных тиллптов имеется прослой 
кварцевых галечников. Мощность базальных тиллитов около 150 м. Выше 
по разрезу их сменяет другой по составу горизонт тиллитов. В от
личие от нижележащего, он имеет зеленую и темно-серую окраску 
В валунах и гальке чаще всего встречаются основные эффузивы, и цемент 
этого горизонта имеет граувакковый состав. Венчают разрез подсерии си
ние и зеленые иирнтпзированпые ламинарптовые сланцьь чередующиеся 
с тонкими прослоями кварцитов и галечников и экзотическими валунами. 
Общая мощность подсерии, которую называют также нижним тиллито- 
вым горизонтом, достигает 1000—1200 м (Mawson, 1942; Сатрапа, 1955 
и др.). Залегающая на тиллитах свита сланцев Таилей-Хилл в основании 
представлена песчаниками и конгломератами, которые выше сменяются 
темными, почти черными известковпстыми и пиритизированными ламина- 
рптовыми глинистыми сланцами, слои в которых часто не превышают 
]/2 мм. В верхах разреза среди сланцев встречаются линзы желтых доло
митов, известняков и темных граувакков. Мощность сланцев Таплей- 
Хилл резко меняется, от 1700—1800 до 3500 м.

В отличие от хр. Маунт-Лофти, на севере Флиндерс разрез серии 
Стётиан венчают не карбонатные прослои, а мощная толща тиллнтопо- 
добных конгломератов, получившая название верхнего тиллитового гори
зонта (Mawson, Sprigg, 1950). В основании его залегают массивные квар
циты, которые перекрываются валунными тиллитами, литологичеекп 
сходными с тиллитами нижнего горизонта. Выше тиллитов по разрезу 
обнажаются тонкослоистые доломиты, желтые на поверхности выветри
вания. Общая мощность этого горизонта достигает 300—1000 м. Таким 
образом, серия Стётиан, средняя часть разреза группы Аделаида, пред
ставленная ледниковыми и послеледниковыми образованиями, меняется 
но мощности в различных частях складчатой системы от 2500—3000 до 
6000 м.

Д. Моусон, изучавший тиллиты Южной Австралии, считал, что в се
редине «эпохи Аделаида» в этой части Австралии существовал климат 
приблизительно такой же, как в настоящее время в Антарктиде. По его 
мнению, период оледенения этой территории продолжался около 10 млн. 
лот, причем льды имели локальное распространение и далеко не продвига
лись на север. Слтенило эту эпоху время послелсдниковья, когда проис
ходило формирование отложений серии Мерилоан.

Серия Мерилоан. Образования серии Мериноап, перекрывающие со
гласно как сланцы Таилей-Хилл, так и верхний горизонт кварцитов, 
представлены литологичеекп иным комплексом.

Наиболее полно разрез серии обпажеи в районе г. Аделаиды на за- 
паднол! склоне хр. Маунт-Лофти. Здесь согласно па известняках серии



Стётиан залегают розовые и красновато-бурые глинистые сланцы и алев
ролиты. Выше они сменяются вначале маломощной пачкой аркозовых 
песчаников с карбонатным цементом, а затем зелеными и красноцветны
ми глинистыми сланцами и массивными косослоистымн кварцнтовпдными 
песчаниками. Верхнюю половину разреза свиты слагают красные и крас
новато-бурые тонкослоистые и хорошо отсортированные глинистые слан
цы и алевролиты. Венчают разрез свиты серые н зеленые песчаники, че
редующиеся с глинистыми сланцами. Для всей толщи характерны приз
наки мелководиости. Почти повсеместно в алевролитах и песчаниках 
удается наблюдать косую слоистость, следы (волноприбоиной ряби и да
же трещины усыхания п дождевую рябь. Мощность серии Мериноан в 
этом разрезе достигает 1500—1800 м.

В пределах хр. Флиндерс разрез серии Мериноан, так же как и серии 
Стётиан, фациально несколько меняется. В центральной части хребта, 
по данным Р. Котса (Thomson a. oth., 1964), в основании ее залегает го
ризонт ламинарнтовых (мощность прослоев до V2 лш) зеленых и, в мень
шей степени, красных и серых глинистых сланцев, которые постепенно 
сменяются алевролитами с прослоями и линзами известняков. Мощность 
этой части разреза невелика — всего 50—100 м. На них совершенно со
гласно залегает пачка алевролитов и песчаников, характеризующихся 
тонкой косой слоистостью и наличием хорошо окатанных обломков древ
них пород. Песчаники вверх по разрезу сменяются валун-но-галечиико- 
вым горизонтом, в котором галька и обломки пород представляют собой 
преимущественно кварциты, граниты п доломиты. Венчают разрез грубо- 
обломочного горизопта тонкослоистые песчаники. Общая его мощность 
около 300 .ч. Средняя часть разреза серпн Мерпноан в хр. Флпндерс на
иболее ттолпо распространена в его центральной части. Здесь на грубо
обломочных террнгенных образованиях, описанных выше, залегают тон
кослоистые доломиты, чередующиеся с красными сланцами. Постепенно 
доломиты исчезают из разреза и затем полностью замещаются тон
кослоистыми красными и зелеными алевролитами. Мощность алевроли
тов и доломитов около 1500 м. На алевролитах залегают ортокварциты, 
постепенно сменяющиеся тонкослоистыми пестроцветными сланцами и 
песчаниками, в верхней части существенно известковистыми, мощностью 
до 900 м. Венчают разрез средней части свиты известковистые сланцы тг 
доломитнзированпые известняки, местами характеризующиеся ленточ
ным строенпем. Мощность карбонатных пород около 500 м.

Верхнюю часть разреза ceipnn Мериноан в этом районе слагают квар
цев о-гюлевош патовые и аркозовые песчаники с редкими прослоями изве
стняков. Эта толща, мощиость которой около 1000 м, известна в литерату
ре под названием кварцитов Эдиакра (Sprigg, 1949). В ней первоначально 
Р. Сгфпггом, а затем М. Глесснерсим и Б. Дейли (Glaessner, Daily, 1959) 
была собрана большая коллекция бесскелетных организмов докембрия, 
являющаяся уникальной для отложений верхнего докембрия не только 
Австралии, но и всего мира.

Суммарная мощность серил Мериноан достигает 4000—4300 м. Таким 
образом, отложения серпы Мериноан, верхней серии группы Аделаида, 
представлены преимущественно послеледниковыми л а ж снарнтов ьш н обра
зованиями, как правило, пестроцветными и мелководными. Д. Моусон и 
Р. Сейнпт (Mawson, Segnit, 1949), изучавшие эти образования, пришли 
к выводу, что период ледниковья сменился (резким потеплением и крас
ноцветные отложения формировались в условиях теплого аридного 
климата.

Общая мощность отложений группы Аделаида достигает 12 00U— 
14 000 л*.



Серия Торреванджи была впервые выделена Д. Моусоном (Mawson, 
1912), который высказал предположение, что она является стратиграфи
ческим аналогом группы Лдслиада в пределах массива Брокен-Хилл и 
Барьерного хребта. В дальнейшем эти породы были весьма подробно изу
чены Б. Томсоном (Thomson, 1964), полностью подтвердившим все поло
жения Д. Моуоона.

Собственно в пределах сродишшго массива Брокен-Хилл породы этой 
сери и выполняют лрабен-чмшклтшаль Папе, прослеживающуюся с северо- 
запада па юго-восток, вдоль крупного тектонического шва Корона в севе
ро-восточной части массива.

Разрез серил в пределах грабон-елпкляналл начинается с 60-метрового 
прослои базальтов, обнажающихся в районе руч. Камбелл, в непосредст
венном близости от разлома Корона. Эти породы резко несогласию залегают 
на метаморфических образованиях серии Уллиама. Опп трансгрессивно, 
но без углового несогласия вьпне но разрезу сменяются косослоистыми 
кварцитами л конгломератами, галька в которых представлена преиму
щественно кварцем. Мощность этого горизонта невелика — до нескольких 
десятков метров. В свою очередь косослоистые кварциты иногда пересла
иваются с валунными тиллнтоподобными конгломератами. По данным 
Б. Томсона (Thomson, 1964), гальки п валуны в последних, в отличие 
от подстилающих конгломератов, представлены различными породами. 
Средп них встречаются как гранпты Миндп-Мппдн, так н гранито-гнейсы, 
пегматиты, кристаллические сланцы, гематптовые кварциты н амфиболи
ты серии Уллнама. Кое-где на валунах сохранились следы ледниковой 
штриховки. Цемент конгломератов в основном песчанистый. Следует 
отметить, что эти прослои выдерживаются но нростиранлю и в целом 
стратифицирутот всю толщу тлгл л iггещодобных конгломератов, мощность 
которой в некоторых разрезах достигает 3000 м. Б. Томсон (Thomson, 1964) 
сопоставляет данные образования с тиллитами серии Стётиан и высказы
вается за их ледниковое происхождение. Экскурсии автора по разрезу 
толщи привели его к выводу, что значительная часть разреза грубообломоч- 
пых пород представляет собой образования мюлассового типа, выполняв
шие грабен. Четкая стратификация горизонтов скорее свидетельствует 
о том, что одновременно с накоплением обломочного материала происходи
ло к отложение осадков флювиогляциальнсго типа, а пе конечной морены.

Выше по разрезу тпллтитоподобпые конгломераты сменяются чередова
нном серых п серовато-зеленых средне- н тонкозернистых песчаников, 
алевролитов и сланцев, местами содержащих прослои мраморизованиых 
известняков и доломитов, мюпщооть которых в пределах грабена изменяет
ся от 200 до 400 м.

В пределах юго-западной части складчатой зоны Барьерного хребта 
не посредственно к северо-востоку от срединного массива Брокен-Хилл 
(Thomson, 1964) обнажается полный разрез этой серии.

Основание разреза серии в районе руч. Кинтелле-Крик слагают сери- 
цьтовыс сланцы, чередующиеся с андезитами л базальтами. Подобные по
роды известны, по данным Е. Кении (Kenny, 1934), и иа севере зоны, 
в районе г. Ароустпт, где они обнажаются в ядре антиклинальной складки. 
Мощ1 гость этих образований не более 600 м.

Залегающие в других разрезах в основании серии коюослопетые конгло
мераты, тидлитюподобные конгломераты и песчаники .весьма сходны с ба
зальными толщами лрабея-кмшклилалл Папе тт содержат гальку и валуны 
различных более древних докомбрийских образований. Однако мощность 
их несравненно меньше, чем в грабан-синклиналл, и обычно изменяется от 
60 до 200 м. С этими грубооблюмочнымн отложениями «ассоциируются ге
ма! итовые песчаники и эффузивы, известные люд назвалшем железоруд
ной формации. Стратиграфическое соотношение базальных конгломератов



и вулканогенных пород остается невыясненным. Выше но .разрезу на 
конгломератах согласно залегают зеленоватые слюдистые песчаники, алев
ролиты и сланцы, чередующиеся между собой. Эта толща исключительно 
монотонна по своему характеру, п только наличие прослоев и линз извест
няков и доломитов, служащих маркирующими горизонтами, позволяет 
определить ее мощпость. Она достигает 3000 м. Средняя часть разреза 
серии в районе Барьерного хребта на юго-западе складчатой зоны слагает
ся преимущественно золеповато-серъш.н, мостами мусковитов ьши грубозер
нистыми песчаниками и алевролитами. Среди них имеются тонкие прослои 
и линзы галечников и конгломератов, галька в которых представлена гра
нитами, кварцитами и мраморизованиымп известняками. Песчаники, в мас
се своей грубозернистые и аркозовые, содержат рассеянную гальку. По
следняя встречается также п в доломитах. Мощность толщц 1000—1500 м.

Верхнюю половину разреза серии слагает толща, представленная моно
тонным чередованием зеленых и серовато-зеленых сердцитизированпых 
сланцев, алевролитов и песчаников. Местами характер чередования этих 
пород сходен с флишоидным. Разрез флншоидов очень однообразен. 
В. Томсон (Thomson, 1964) отмечает лишь красноцветные прослои в осно
вании этой пачки и выделяет три прослоя желтоватых кварцитов, которые 
могут служить маркирующими горизонтами. Венчают разрез серин серые 
и зелеповато-серые глинистые сланцы, чередующиеся с темно-серыми 
песчаниками. Мощность верхней части разреза серии (к северо-востоку от 
фермы Эйри) около 3500 м.

Общая мощность серии Тарреваяджн не моиее 8000—9000 м.
Довольно сходны разрезы серил н в других районах складчатой зоны. 

Однако эти разрезы имеют и существенное отлпчпе — появление вулка
ногенных образований. Наиболее подробно они были описаны Е. Кении 
(Kenny, 1934) еще более 30 лет назад, и только в последние годы были 
получены новые данные по стратиграфии докомбрппских образований 
хребтов Коненберри и Моутвинджп, однако они еще не опубликованы. 
Следует отметить, что после детального картирования стратиграфия пород 
докембрия, предложенная Е. Кенни, не претерпела существенных изме
нений.

По данным Е. Кении (Kenny. 1934), на севере складчатой зоны, в пре
делах хр. Уор(рата, а также в районе нос. Тибобарра разрез серии Торре- 
ванджи сложен преимущественно серо-з с л вными глинистыми сланцами и 
песчаннкамл. Среди них имеются прослои и линзы фельзптов и кварцевых 
порфлров. По мнению Е. Кении, часть песчаников представляет собой 
туфогенЕньве образования. Эти отложения интенсивно дислоцированы и 
прорваны кварцевыми жилами. Видимая мощность раареза серии здесь 
более 3000 ж.

В районе Нутерунджи-Коненберрм, охватывающем восточную и севе
ро-восточную части складчатой зоны, по данным Е. Кенни, обширная тер
ритория слагается монотонной толщей, представленной чередованием зе
леных и серо-зеленых сланцев и зеленовато-серых и зеленых граувакковых 
песчаников. Значительная часть мелкозернистых песчаников л ал ев ролп- 
тов, по-видимому, представляет собой туфогенные образования. Пепловый 
и обломочный вулканогенный матерная содержится п в грубозернистых 
граувакках. Характер чередования сланцев и песчаников весьма сходен 
с флишоидным, хотя в толще трудно выделить четкие ритмы. Следует от
метить, что по направлению вверх по разрезу количество прослоев грау- 
вакк постепенно возрастает. Видимая мощность серии Торреванджп в хр. 
Коненберри достигает нескольких тысяч метров. В целом же разрезы Ти- 
бобарра и Коиенберри литологически мало отличаются друг от друга.

Возраст серил Торреванджи, как уже указывалось выше, определяется 
как верхний докембрий. Б. Томсон (Thomson, 1964) считает, что ее разрез 
можно сопоставить с разрезами группы Аделаида. Он сопоставляет все 
маркирующие горизонты разреза последней на севере хр. Флиндерс с раз- 
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резами серил Торреванджи. Еслл с общим определением возраста серии-, 
нельзя не согласиться, то сопоставление в деталях разрезов этих двух раз
личных зон можно поставить под сомнению. В действлтальнюсти, в их 
разрезах больше различия, чем сходства. Так, например, в серии Торрс- 
вапджи имеются вулканогенные породы, отсутствующие в разрезах груп
пы Аделаида. Кроме того, верхняя толща песчаников и конгломератов 
серии Торреваиджи может быть только условно сопоставлена с верхними 
тиллитами, так как они не имеют никаких признаков ледникового проис
хождения. И, наконец, необходимо отметить, что, в отличие от разрезов 
группы Аделаида, где во многих местах .верхи верхнего докембрия совер
шение) согласно перекрываются штжнеквмбрийскям п образованиями, в 
складчатой зоне Барьерного хребта между породами серин Торреваиджи 
п тгюкним кембрием было установлено резкое угловою несогласие.

К е м б р и й
Кембрийские отложения в пределах складчатой области Аделаида были 

установлены впервые У. Хоушином (Howchin, 1897) и в дальнейшем опи
сывались многими исследователями (Сатрапа, 1954; Daily, 1956, 1963, и 
др.). Всеми геологами подчеркивалось наличие двух совершенно различ
ных по фациям и мощностям обособленных разрезов — западного, преи
мущественно карбонатно-сланцеватого, хорошо фаунистически охаракте
ризованного, и восточного, сложенного мощной толщей граувакнов, не 
содержащих окаменелостей. Соотношение этих двух толщ и соответственно 
возраст последней остаются пока дискуссионными. Однако нет сомнения, 
что оба принадлежат к единой структурной зоне — Аделаидской склад
чатой области.

Западный из кембрийских разрезов прослеживается на северном по
бережье о. Кенгуру и на западном склоне хр. Маупт-Лофтн, на п-ове 
Флерио. В пределах северной части о. Кенгуру, по данным Р. Сцрлтга 
(Sprigg, 1955) и Б. Дейлн (Daily, 1956), основание разреза слагают пеют- 
роцветньге — красные, зеленые, белые и серые песчаники и сланцы, чере
дующиеся с подчиненными црослоями граувакков. Эти породы характери
зуются косой слоистостью, а местами путаной слоистостью, являющейся 
результатом подводных оползней. В них были собраны трилобиты низов 
нижнего кембрия. Мощность этой пачки около 700 м. Выше по разрезу 
песчаники сменяются чередованием пестроцветных сланцев Смит-Бей 
с редкими прослоями красных аркозовых песчаников суммарной мощ
ностью до 400 м.

Совершенно согласно сланцы сменяются ко игл ом ера та мл Вайж-Пшшд, 
мощность которых 400 м. Конгломераты содержат гальку гранитов, кри
сталлических сланцев п археоциатовых известняков, характерных для 
низов более северных разрезов кембрия складчатой области Аделаида. Це
ментом песчаников служит аркозовый материал. Они чередуются с красны
ми и зелеными песчано-глинистыми сланцами. Венчает разрез нижнего 
кембрия о. Кенгуру толща мощностью до 1000 м чередующихся между 
собой песчаников, обычно красных, и косо слоистых сланцев. Изредка сре
ди этих пород встречаются прослои конгломератов. В этих отложениях 
была собрана обильная фауна верхов нижнего кембрия и, по мнению 
Б. Дейлн, возможно, низов среднего кембрия. Общая мощность нижнего 
кембрия на севере острова окало 2500 м.

На юго-западе п-ова Флерио, к северо-востоку от о. Кенгуру, в. разре
зе нижнего кембрия существенную роль играют фации карбонатных от
ложений. По данным Б. Дейли (Daily, 1963), основателе разреза в районе 
Селлик-Хилл слагают песчаники и сланцы, которые сменяются вначале 
песчанистыми и глинистыми известняками, а далее — массивными архео- 
щтатовымп известняками. Верхи разреза здесь слагают темные сланцы с*



.линзами фосфоритоносных известняков. Следует отметить, что в этих раз- 
резах на темных сланцах залегают зеленые сланцы и граувакки, видимая 
мощность которых незначительна. Общая суммарпая мощность нижнегп 
кембрия на юго-западе полуострова около 1000 м.

Совершенно иной разрез кембрийских отложении обнажается на во
сточном склоне хр. Моунт-Лофти и на юге ю. Кенгуру. Здесь распростране
на мощная толща терригенных образований, известная в литературе под 
названием серии Канмантуу (Sprigg, Сатрапа, 1953). По данным А. Кле
мана и Б. Скиннера (Kleeman, Skinner, 1959), ла западном склоне хр. 
Маунт-Лофги, в районе С трас та лбин — Харрогайт, в основании серии 
Канмантуу залегает горизонт грубозернистых баготитовых песчаников, 
прослеживающийся на 'значительное расстояние. Выше но разрезу он 
с меняется метаморфлзованными тонкозерпистыми, часто косоелоистымн 
граувакками, алевролитами и кварцевю-полевотлатово-слюдистыми слан
цами. Эти породы ритмично чередуются между собой, в целом образуя 
мощную (до 3—5 км) толщу, весьма сходную с флтплем. Б ритмах серии 
наблюдается одна последовательность — от массивных прослоев граувакк 
до сланцев. Мощность ритмов обычно не превышает 1—2 м. Постепенно 
вверх по разрезу граувакковые песчаники начинают играть меньшую 
роль и с меняются граувакковыми алевролитами. Отложения серии Канман
туу существенно метаморфизованы и содержат слюды, преимущественно 
Гшотнт, а также андалузит, ставролит и альбит. В западной части района 
часто преобладают андалузптовыс сланцы. Изучение характера метамор
физма этих образований показало, что большая часть метаморфических 
минералов образовалась в эпоху складкообразования (Kleeman, White, 
1950).

Возраст серии Канмантуу остается не установленным. Большинство 
геологов, изучавших Аделаидскую складчатую область, считают, что воз
раст серии Канмантуу — кембрийский (Claessner, Parkin, 1958). Б. Дейли 
(Daily, 1903) определяет его более конкретно — как верхи нижнего, сред
ний и верхний кембрий. По млению же А. Клемана и Б. Скиннера, породы 
серии Канмантуу относятся по возрасту к верхам докембрия.

Но мнению автора, ознакомившегося с отложениями Канмантуу в не
скольких разрезах и характером сочленения этой толщи с подстила ющт м л 
образованиями, более логичной является первая точка зрения, т. е. воз
раст серии Канмантуу, по-видимому, кембрийский. Более подробно на этом 
вопросе мы остановимся в разделе, посвященном тектонической истории 
складчатой области.

В отличие от xip. Маунт-Лофти, в более восточных районах Аделаид
ской складчатой области, в Барьерном хребте, кембрийские отложения 
представлены платформенными фациями и с резким угловым несогласием 
перекрывают образования докембрия.

Кембрийские отложения в Барьерном хребте были установлены лишь 
в последние годы. Они выполняют наложенные структуры, прослежива
ющиеся вдоль крупных разрывных нарушений.

В 10—15 милях к северо-западу от г. Уайт-Клифф с резким угловьгм 
несогласием на породах серии Торревапджи залегают песчаники, череду
ющиеся с мергелями и известняками, содержащими археоциат нижнего 
кембрия (Т. Роуз, устное сообщение). Они перекрываются также глини
сто-карбонатными породами, возраст которых по редким окаменелостям 
определяется как средне- п верхнекембрийсккй. Общая мощность кембрия 
здесь достигает 100—150 м. Несколько севернее этого района, в 15 км к 
юго-востоку от Гнаита-Хоместед, по данным Р. Уорнера и Д. Харрисона 
(Warner, Harrison, 1961), пологая синклиналь сложена белыми известко
выми сланцами, чередующимися с конгломератами н песчаниками. На них 
согласно залегают алевролиты и известняки с трилобитами, гастроподамп, 
брахжшодами и не л еци.по дамп, среди которых Флетчер определил Pageiia



signijicans и Dorypyge. датирующих возраст пород как среднекембринекий. 
Общая видимая мощность разреза здесь не превышает 60 м.

Очень сходные образования были описаны Е. Кении (Kenny, 1934), а 
затем и другими исследователями в хр. Коненберри, где конгломераты, 
алевролиты и известняки, общей мощностью около 150 м, верхнего и. воз- 
моною, среднего кембрия несогласно залегают на метаморфических обра
зованиях серил Торреванджи и в свою очередь согласно перекрываются 
порода ми ордовика.

О р д о в и к

Ордовикские образования былп установлены в двух разрозненных вы
ходах — на востоке складчатой области в хребтах Копенберрп и Моутвпн- 
джи. В первом из них породы ордовпка согласно залегают на кембрийских 
отложениях и представлены чередованием желтых н серых мергелей и in 
ner тияков с многочисленными окаменелостями очень плохой сохранности. 
По о предел ештлм Б. Дейли, они датируются как ннжне- и с ре днеордов ик - 
ские. Видимая мощность ордовика не более 50—70 м.

В хр. Моутшщджн отложепия ордовика выполняют ядро пологой син
клинали и, по данным Т. Роуза и К. Мак Элроя (личпоо сообщение), пред
ставлены глинистыми сланцами, алевролитами п известняками, содержа- 
хпIIми окаменелости среднеордовнкского возраста. Мощность их также не 
превышает 50—100 м. На отложениях нижнего палеозоя трансгрессивно, 
но без углового несогласия залегают краспоцветпые песчаники и конгломе
раты, содержащие остатки рыб верхнего девона. Онп слагают западное 
1 рыло Ранкннской мульды, а также образуют разрозненные останцы плат
форменного чехла на раниепалеозоиском складчатом основании. Мощность 
их обычно не превышает 100—300 м. Более подробно стратиграфии этих 
отложении мы коснемся при описании Тасманской складчатой области 
По направлению на север, юг и восток отложения палеозоя и докембрпя 
погружаются под мезо-кайнозойекпе отложения платформенных впадин.

Морфология тектонических структур

Аделаидская складчатая область, расположенная непосредственно ря
дом с Австралийской платформой, в крайней западной части восточной 
Австралии, характеризуется чрезвычайно различным тектоническим стро
ением отдельных ее частей. Особенности ее структуры определяются до
вольно сложным строением зон сочленения со срединным массивом Брокен- 
Хилл п Лахланской складчатой системой на востоке. Изучением общего 
плана тектонических структур, а также конкретных складчатых форм за
нимались многие геологи, в том числе Р. Спригг (Sprigg, 1949), Б. Камнана 
(Сатрапа, 1955; Glaessnor, Parkin, 1958). Б. Томсон (Thomson, 1963,1965) 
и многие другие исследователи. Б. Томсон (Thomson, 1965) составил схему 
■общего структурного районирования этой территорип, на которой он выде
ляет п пределах Австралийской платформы щит Гоуплер и шельф Стю
арт, а в пределах Аделаидской складчатой области — зону шельфа Сант- 
Винсеит, собственно геосинклиналь Аделаиду и трог Канмаптуу. Такое 
расчленение уже сейчас не отвечает полной картине тектонической 
структуры складчатой области.

Анализ структур позволяет автору предложить несколько более дроб
ную схему морфологического расчленения складчатой области (см. рис. 2). 
На границе между Аделаидской складчатой областью и докембрийской 
платформой прослеживается эопа разлома Пара, вдоль которого располо
жена зона Саят-Винсеит. По мнению автора, она несколько шире, чем 
это показано на схеме Б. Томсона. В осевой части складчатой области 
можно выделить две структурные зоны: лииейных структур — Флерио и



диапировых куполов — Флиндерс. Восточная, внутренняя, часть складча
той области была выделена Б. Томсоном как зона Каимаитуу. Она 
включает район хр. Оларн и прослеживается от южной части о. Кенгуру 
и далее, обрамляя с юга массив Брокен-Хилл, сменяется на север структу 
рами зоны Барьерного хребта. На юге и востоке ее структуры погружают
ся под мезозойскио и кайнозойские образования впадин Марри и Великого 
артезианского бассейна.

Описание морфологии складчатых форм начнем о запада, т. е. с грани
цы Аделаидской складчатой области и Австралийской платформы.

Зона Сент-Винсент. Эта зона прослеживается вдоль границы складча
той области и платформы. Она рассечена многочисленными разломами, 
которые обусловливают ее глыбово-складчатое внутреннее строепие.

Разломы, разделяющие складчатую область и платформу, не образуют 
единой линии, а расположены кулисообразно друг к другу, имея в целом 
севе|ро-восточные простирания. Наиболее крупный из них прослеживает
ся по восточному побережью п-ова Йорк и хорошо выражен четкой флексу
рой и зоной дробления между древнейшими породами щита и отложениями 
кембрия и группы Аделаида, слагающими зону Сант-Впнсент. Далее на се
вер полоса разрывных нарушений погружается под третичные и четвер
тичные пески и глины и вновь выходит на поверхность по западному по
бережью 03. Торренс. В более северных районах эти разломы проследить но 
удается. Возможно, они. меняют свои простирания на северо-западные, п 
вдоль них в теле платформы проел сживается глубокий прогиб — авлако- 
ген Влллоуран-Хилл.

В центральной части зоны отложения верхов группы Аделаида и ниж
него кембрия смяты в брахиформные складки, осложненные на крыльях 
разрывными нарушениями (Сатрапа, 1955). Они изучены еще недоста
точно детально, так как данная область плохо обнажена и представляет 
собой равнинные районы, исследование которых продолжается и в настоя
щее время (Glaessner, Parkin, 1958).

Наиболее подробно изучена восточная часть зоны Сант-Винсент, охва
тывающая северо-запад п-ова Флерио и западный склон хр. Флиндерс. 
Здесь отложения группы Аделиада смяты в линейно ориентированные ме
ридиональные складки, кулпсообразно расположенные друг к другу. Как 
правило, породы в их ядре л па крыльях залегают весьма полого (10—20°) 
и разграничены между собой разломами. Только в зонах разломов наблю
даются более сложные структуры второго и более высоких порядков. Дли
на этих складок достигает 20—25 км, а ширина до 5—8 км. Разломы, огра
ничивающие с востока складки зоны Сант-Винсент, являются также ее 
границей со структурными зонами Флиндерс и Флерио, сменяющими по 
простиранию друг друга.

Зона Флерио. Западная часть зоны Флерио имеет в целом кулисообраз
ное асимметричное строение. Здесь разрывные нарушения, ограничива
ющие зону с запада, разбивают ее на целую серию блоков, ориентирован
ных и северо-восточном направлении. Основными из них являются разло
мы (с севера па юг по Сатрапа, 1955): Пара, Эден, Кларендон, Уиллунг 
(на самом юге н ова Флерпо и о. Кенгуру), Кассини н Саинет (Thomson, 
1963). Они прослеживаются на десятки километров при амплитуде верти
кальных смещений свыше 1 км. В большинстве случаев разломы располо
жены на крыльях линейных синклинальных и антиклинальных складок. 
Только сопряженные с ними разрывные нарушения (типа сбросов) пере
секают центральные части структур, придавая им в ряде случаев мозаич
ный характер. Углы наклона слоев в центральных частях этих складок 
обычно не превышают 20—30°, а на крыльях достигают 50—60°. В целом 
же складки характеризуются правильной линейной формой, л только мел
кие структуры, осложняющие их, как правило, запрокинуты на запад. Это 
придает им местами асимметричную форму.



Б центральной и восточной частях зоны интенсивность тектонических 
дислокации заметно возрастает. Здесь расположен крупный антпклинорнй, 
в ядре которого обнажаются гнейсы л кристалличоскпе сланцы докембрия 
«А». Шарнир аптпклшшрня ундулнрует, резко (воздымаясь на юге л посте
пенно погружаясь в центральной части зоны, л гнейсы образуют три раз
розненных выхода, каждый из которых был описан в литературе как анти
клиналь. Самая южная из них — антиклиналь Мипонга-Хилл прослежи
вается с юго-запада на северо-восток, достигая в длину 35 км от мыса

Рис. 4. Геологический разрез юж
ной части п-oim Флерио (по 

Thomson, 1964)
1 — кварциты п аркозы; 2 — навеет- 
ковнстыс филлиты; 3 — граувакки; 
4 — черные навестковистые филлиты 
с фосфатовыми конкрециями; 5 — 
тонкозернистые туфогенные граувак

ки; 6 — аркозовые песчаники
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Джервис до верховьев р. Медоус, а в ширину — не более 5 км. Повсемест
но она характеризуется резко асимметричным строением — западное кры
ло ее запрокинуто на запад (рис. 4). На юге п-ова Флерио у мыса Джер- 
впе ядро складки сложено породами серии Мериноан (Daily, 1963), а 
крылья — кембрийскими отложениями; западпаи часть антиклинали за
прокинута на запад под углом 50—60° (Thomson, 1963). Здесь структура 
ядра осложнена серией небольших по протяженности взбросов и надвигов 
с амплитудой перемещения по более 1 км, а также сложной мелкой склад
чатостью. Восточное ее крыло построено проще и представляет собой 
моноклиналь с наклоном слоев до 50—40° по сбросам, ступенчато погру
жающуюся но направлению на восток-юго-восток. В центральной части 
антиклинали Мипонга-Хилл западное крыло складки образует крупную, 
запрокинутую на запад моноклиналь с углами падения на крыльях 
40-50°.

Все структуры второго и более мелких порядков в ядре антиклинали, 
сложенном кристаллическими сланцами докембрия «А», также запрокину
ты па запад, еще раз подчеркивая резкую асимметрию в ее строении. 
Восточное крыло более крутое. Углы падения пород в его пределах обычно 
около 60—70"'.

Антиклиналь Лофтн, расположенная к северу от описанной выше 
структуры, в целом имеет также асимметричную форму, выражающуюся 
в более крупном наклоне слоев на западном крыле складки. Форма дан
ной антиклинали вырисовывается в плане не так четко, так мак фактиче
ски она представляет собой три различные антиклинальные структуры 
второго порядка, а разделяющие их перегибы выполнены нижними гори
зонтами группы Аделаида. Общая длина антиклинали Лофти достигает 
20 км, а ширина — 5 км. Для западной ее части, сложенной пародами 
серии Торренс, характерна мелкая складчатость. Общий характер зале
гания пород — близкий к вертикальному (углы падения изменяются от 70 
до 90°). В восточном крыле они обычно не превышают 50—60°. Эта часть 
структуры представляет собой моноклиналь, осложненную небольшими по 
протяженности (до 3—5 км) сбросами с амплитудой смещения в несколь
ко сот метров.

Следующая по простиранию на север крупная антиклинальная струк
тура— антиклиналь Хамбаг-Скраб (Сатрапа, 1955) имеет сходное строе-



кие с антиклиналью Лофти. В ядре ее обнажаются гнейсы и кристалличе
ские сланцы докембрия «А», а крылья сложены образования,лги группы 
Аделаида (рис. 5).

Строение ее было подробно ошгоаню Б. Камлана (Сатрапа, 1955) и 
Д. Талботом (Talbot, 1963). По данным этих исследователей, западное 
крыло .антиклинали Хамбаг-Скраб имеет крутые углы падения слоев (70-- 
90°), а мелкие складкп в его пределах, прослеживающиеся вдоль разломов, 
запрокинуты на запад. Оно отделено от ядра структуры крупным разло
мом, круто наклоненным на запад. В ядре антиклинали асимметрия струк
туры выражается наиболее отчетливо. Повеем ест но в его пределах породы 
наклонены на запад, причем в западной его части падение их более крутое,

Разлом 
Пара 

3 Л птгттгтп

Разлом
Еден

Антиклиналь 
— ^Хамбаг -Скраб

Рис. 5. Геологический разрез хр. Маунт-Лофти, зона Флерио (по Б. Кампана, из ни.
Glaessner, Parkin. eds.t 1958)

1 — серия Хоустон (докембрий «А»); 2 — серия Торренс (группа Аделаида); 3 — серия 
Канмантуу (нижний и средний кембрий)

чем в восточной. Восточное крыло антиклинали Хамбаг-Скраб представ
ляет собой моноклиналь, осложненную многочисленными мелкими склад
ками, которые можно непосредственно наблюдать в небольших обнаже
ниях. В целом углы падения здесь не превышают 50—60°.

По направлению на север происходит общее погружение шарн.щра ан
ти клгпшрчш зоны Флерио. Здесь преобладает последовательное чередова
ние линейных антиклинальных и синклинальных складок. Ядра аптпкли- 
налеп и их крылья сложены отложениями группы Аделаида, а центральные 
части крупных синклиналей сложены образованиями кембрийского возрас
та. Характер этих складчатых форм прекраспо изображен на мелкомас
штабных геологических картах. Обычно длина этих складок достигает 30— 
35 км у а ширина не превышает 5—8 км. В центральных частях аитпклнно- 
рпя преобладают антиклинальные формы, расположенные кулнеообразпо 
по отношению друг к другу с общей виргацией оси по направлению па 
восток. Углы падения ib ядрах антиклиналей около 70—80°, а на крыльях 
50—60°. Сменяющие пх синклинальные формы имеют круто наклоненные 
крылья (50—60°) и характеризуются относительно пологим залеганием 
пород в центральных частях (до 10—20°). Чаще всего мелкая складчатость 
осложняет складки в зонах их центроклинальных и периклпнальных замы
каний, а также вдоль сбросов и сбросо-сдвигов, пересекающих структуры 
под острым углом и имеющих в целом северо-северо-восточные простирания.

Между 33 и 32° ю. ш. линейная складчатость зоны Флерио постепенно 
начинает выполажнваться, сменяясь куполовидными структурами зоны 
Флиндерс.

Зона Флиндерс. В пределах этой структурной зоны, охватывающей хр. 
Флиндерс и горы Виллоурап, описанной в работах Д. Моусопа (Maw- 
son, 1942), Б. Кампана (Сатрапа, 1955) и в последние годы Б. Томсоном 
(Thomson, 1964), тип складок резко отличается от складчатых форм 
других структурных зон. Это, несомненно, определяется тем, что в этом 
направлении постепенно происходит выклинивание основного «ствола» 
складчатой системы, далее переходящего в структуры авлакогена Виллоу- 
ран-Хилл, прослеживающегося в северо-западном направлении в преде



лах Австралийской платформы на сотни 
километров. И, наконец, эта зона нигде 
не сопрягается с зоной Канмантуу-Ола- 
ри, представляющей собой область наибо
лее интенсивных тектонических напря
жений в эпоху раннекембрийской склад
чатости.

На юге зоны Флиндерс, приблизитель
но на 32° ю. ш., происходит постепенная 
смена линейных структур зоны Флерио 
брахиформными и куполовидными склад
ками. На широте этой границы одновре
менно с изменением простираний зоны 
Канмантуу-Олари с меридиональных на 
широтные или близкие к ним в сопряг 
женных с ней с запада структурных зонах 
наблюдается сложная виргация осей скла
док. Простирание осей складок на западе 
зоны Флиндерс остается (как и в зоне 
Флерио) меридиональным и только на 
крайнем севере области меняется на севе
ро-западное; здесь эти складки граничат со 
структурами авлакогена Внллоуран-Хштл. 
В центральной части зоны общее простира
ние складок в целом остается меридиональ
ным до 31° ю. ш., а далее, на широте го
ры Пантеры зона как бы слепо упирается 
в жесткий выступ платформы. Здесь рез
ко меняются простирания структур и 
среди них преобладают в целом широтные 
и северо-восточные направления. Наибо
лее невыдержанными являются простира
ния в восточной части зоны. Почти повсе
местно наблюдается сходная картина: 
складки северо-восточного простирания, 
упираясь в западный выступ массива Бро
кен-Хилл, мепяют простирания своих осей 
на меридиональные, т. е. согласные с гра
ницами массива, и как бы огибают его.

Описание конкретных тектонических 
форм зоны Флиндерс было сделано Б. Кам- 
паиом (см. Glaessner, Parkin, 1958) и 
Б. Томсоном (Thomson, 1964), а также 
прекрасно проиллюстрировано на геоло
гических картах. По данным этих иссле
дователей и результатам геологического 
картирования, брахисипклинали, повсе
местно распространенные в пределах это
го района, имеют округлую или овальную 
форму. Углы падения пород на их крыль
ях обычно колеблются от 60 до 30°, а в 
центральных частях редко превышают 
20°. Они осложнены, как правило, круп
ными симметричными складками второго 
порядка, обычно приуроченными к пери
ферийным частям брахискладок (рис. 6). I

Ри
г. 

G.
 Г

ео
ло

ги
че

ск
ий

 р
аз

ре
з 

хр
. 

Ф
ли

нд
ер

с 
(н

о 
Б.

 К
ам

иа
на

, 
из

 
ки

. 
G

la
es

sn
er

, 
Pa

rk
in

, 
cd

s.,
 1

95
8)

 
ке

мб
ри

йс
ки

е 
ар

хс
оц

иа
то

вы
с 

нз
ие

ст
ня

кл
 

и 
кр

ас
ио

цв
ет

ны
е 

сл
ан

цы
; 

г 
—

 к
ва

рц
ит

ы
 

Эд
иа

кр
а 

(в
ер

хи
 г

ру
пп

ы
 А

де
ла

ид
ы

); 
S 

-
 т

ер
ри

ге
ни

ы
е 

по
ро

ды
 г

ру
пп

ы



Рис. 7. Геологическая карта брахяантиклинали Орапарпна и интрузив 
ной осадочной брекчии Энорама, хр. Флиндерс (по Thomson, 1965)

1 — породы группы Аделаида; 2 — глинистая и соленоспая брекчии; з — разломы

Разделяющие брахисинклинальные складки брахиантиклинали, сло
женные почти повсеместно отложениями серит Стёгиан, имеют вытянутую 
форму. Длина достигает 50 км, а ширина не более 10 км. В пшгеречпом 
разрезе — это сундучные складки с пологим, почти горизонтальным зале
ганием пород в центральных частях и крутыми крыльями (углы падения 
здесь достигают 70—80°). В зонах виргаций осей складок антиклинали 
имеют форму куполов правильной округлой симметричной формы. Неред
ко эти купола пересечены разрывными нарушениями и в них имеются 
диапировые штоки глинистых сланцев.

По данным Б. Томсона (Thomson, 1964), дпапировые штоки наиболее 
широко распространены в зоне, непосредственно прилегающей к массиву 
Брокен-Хилл, т. е. в районе наиболее сложной виргации складок и широ
кого развития разрывных нарушений. Р. Далгарно и Д. Джонсоном (Dal- 
garno, Johnsson, 1962) в центральной части хр. Флиндерс, в районе Орапа- 
рина, был подробно описан глинистый шток протыкания Энорама (рис. 7).

По данным этих исследователей, в ядре диапира Энорама залегают 
глинистые породы и доломиты средней часты разреза докембрия «В». Они 
содержат многочисленные обломки и крупные глыбы различных образо
ваний группы Аделаида. К сводам куполов часто приурочены дайки до- 
лерптов, обычно прослеживающиеся вдоль зон разрывных нарушений. 
Породы серии Стётпаи, интрудированные глинисто-доломитовыми обра
зованиями, имеют брекчпевидную структуру и образуют пологий купол



с углами наклона от 60 до 30°. По мнению Б. Томсона (Thomson, 1964), 
решающую .роль в образовании подобных структур играли блоковые верти
кальные движения. В целом же подобный характер структур распростра
нен б зонах наибольшего сгущения разломов, сопряженных с разломами, 
обрамляющими массив Бракен-Хплл.

Существенно иное строение имеет самая восточная структурная зона 
складчатой области Аделаида, зона Канмантуу-Оларп.

Зона Канмантуу-Олари. Данпая зона с юга огибает массив Брокен- 
Хилл и далее проел еж!гваотся но восточному склону хр. Маунт-Люфти. 
Повсеместно с востока и севера она отделена разрывными нарушениями, 
на самом юге — резким флексурным уступом от других зон складчатой 
области, а на западе в '.значительной своей части перекрывается третич
ными п четвертичными отложениями впадины Марри. Поэтому доступна 
для изучения структур лишь восточная окраина зоны. Граница зоны Кан- 
маитуу-Олнрн со структурами палооооид проходит под кайнозойскими от
ложениями впадины Марри, и ее положение и характер выявляются лишь 
но гоофиз1Р1ескпм данным.

Изучением структур этой зоны занимались Б. Камнана (см. Glaessner, 
Parkin, 1958), А. Клеман и Б. Скиннер (Kleeman, Skinner, 1959), Р. Оф- 
флайр (OfПег, 1963), Б. Томсон (Thomson, 1964) и другие исследователи. 
На юге зона прослеживается на западном побережье ю. Кенгуру; в преде
лах острова простирания близкл к широтным. Но данным Б. Дейли (Daily,
1956). зона сложена здесь образоваадшмп серии Канмантуу, которые кру
то падают на юг (углы падения 60—80°). К сожалению, характер структур 
зоны здесь проследить не удается, так как значительная часть ее перекры
та современными отложениями.

В южной части н-ова Фяерио зона Канмантуу-Олари имеет северо- 
восточные простирания, постепенно меняющиеся в районе пос. Маслефилд 
на меридиональные. Здесь ширина зоны достигает 20 км, п она обнажена 
наиболее полно. От южпого побережья полуострова до г. Стройталбин зо
на сложена исключительно породами серии Канмантуу, смятыми в крутые 
(до 70—80°) линейные, местами изоклинальные складки, в большей своей 
части круто запрокинутые на запад. Складки обычно достигают в длину 
3—5 км, а ширина их не превышает первые сотни метров. С запада на 
восток наблюдается последовательное чередование антиклинальных н 
синклинальных форм, осложненных на крыльях мелкой изоклинальной 
складчатостью. В районе Маслефилд — Стрейталбтга в отроении зоны уча
ствуют и отложения серил Мершюан (верхи группы Аделаида). Здесь 
в структуре зоны образуется крупный коленообразный изгиб, обращенный 
острым утлом па юго-восток, и расположены две крупные узкие линейные 
синклинали, разделенные гребневидной антиклиналью. По данным А. Кле
мана и Б. Скиннера (Kleeman, Skinner, 1959), углы падения в пределах 
этих структур изменяются от 50 до 70°, и только в центральных частях 
синклинален и на участках мелкой складчатости угол наклона выдолажи- 
вастся до 35—40°. Восточнее, в пределах структурной зоны прослеживает
ся крупное разрывное нарушение Бремер, вдоль которого расположена 
полоса милонптов и тектоннтов шириной до 1 —1,5 км. Севернее этот раз
лом разделяет зоны Канмантуу-Олари и Флерио.

Разлом Бремер (Kleeman, Skinner, 1959) прослеживается на север на 
сотнл километров и пграет существенную .роль в структуре зоны Кднман- 
туу-Оларн. По да пн мм Р. Оффлайра (Offler, 1963), вдоль него прослежи
вается зона интенсивного метаморфизма, мигматитов и пегматитовых жил. 
Так, в зоне метаморфизма, ширина которой достигает 3 км, грауваккп и 
сланцы превращены в ставроллто-андалузитовые сланцы и гнейсы, в кото
рых глинистые минералы нацело заменяются биотитом и мусковитом. 
По мнению этого последователя, детально изучившего состав вмещающих 
пород и пегматитов, последние образовались без привноса каких-либо
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компонентов, за счет лишь интенсивной перекристаллизации пород. По 
направлению на восток во внутренних частях зоны отсутствует четкая 
граница между глубоком етам орфи зсванн ымн и фллшоидными геосинкли- 
нальными комплексами серии Канмантуу. Повсеместно между ними на
блюдаются постепенные переходы. Здесь и далее в северных частях струк
турной зоны преобладают узкие линейные складки (с углами наклона на 
крыльях до 80°), запрокинутые на восток. Большое однообразие страти
графического разреза и мелкая, подчас изоклинальная складчатость за
трудняют детальное структурное расчленение зоны и выделение складок 
различных порядков. Следует лишь отметить, что оси структур кулисооб- 
разно расположены друг к другу с -общей тенденцией смещения на восток.

Резко меняется характер структурных форм в зоне сочленения широт
ного хр. Одари м меридионального - - Флиндерс. Здесь структуры зоны 
Канмантуу-Олари, как бы огибая жесткий выступ массива Брокен-Хилл, 
меняют свои простирания на восточные и северо-восточные. Б пределах 
этого разворота осей складок происходит и воздьтмание их шарниров. 
В ядрах антиклинальных структур выступают на поверхность породы груп
пы Аделаида. Обычно это узкие гребневидные антиклинальные структуры 
с залеганием пород па крыльях до 70—80° п пересеченные многочисленны
ми разломами. Разделяющие их синклинали более пологи (углы падения 
крыльев до 40°) и значительно шире (до 15—20 км). По направлению на 
восток они погружаются под третичные и мезозойские отложения впади
ны Марри. Можно лишь предполагать, что зона Канма-нтуу-Олари повсе
местно с юга ограничивает срединный массив Брокен-Хилл, представляю
щий собой выступ древнего, средиепротерозойского, складчатого основания,

Средиппый массив Брокен-Хилл. Срединный массив Брокен-Хилл имеет 
форму вытянутого в северо-западном направлении на 200—250 км непра
вильного многоугольника. Прп ширине не более 70 км массив со всех 
сторон обрамлялся теосютклинальными прогибами, сложенными образова
ниями группы Аделаида или ее стратиграфическими аналогами. Складча
тые формы Аделаидской области как бы «обтекают» массив со всех сторон 
л отделены от него разрывными нарушениями. В тех случаях, когда вдоль 
разломов более молодые структуры вдаются в тело массива (как, например, 
на крайнем северо-востоке хр. Флиндерс), они быстро затухают по прости
ранию. Как в целом для массива, так и для отдельных его частей харак
терна блоковая структура, однако она проявляется даже по его окраинам 
далеко не одинаково. В западной части срединного массива, граничащей 
со складчатой зоной Флиндерс и в значительной части перекрытой мезо- 
кайнозойскшш отложениями па юге Великого артезианского бассейна, 
блоковая структура выявляется наименее отчетливо. К северо-западу от 
оз. Фром кристаллические сланцы серил Улллама слагают узкие синкли
нальные и антиклинальные складки северо-восточного простирания, ослож
ненные изоклинальной складчатостью и илойчатостью. Обычно структуры 
запрокинуты на восток под утлом 40—70°. Почти повсеместно между древ
ними структурами срединного массива .и верхнепротерозойскими бра- 
хискладками имеется резкое азимутальное несогласие. Последние тектони
ческие формы имеют широтные простирания. По данным Б. Кампана и 
других, по приближению к массиву шарниры их резко воздымаются и они 
замыкаются. В тело массива вдаются лишь разломы широтного направле
ния, длина которых не превышает 10 км. По простиранию верхнспротеро- 
зойскнх синклинальных форм в пределах массива наблюдается структура 
«клавиш», причем по опущенным «клавишам» (блокам) центроклиналыюе 
замыкание синклинали происходит в пределах срединного массива. Та
ким образом, в пределах северо-западного угла срединного массива про
исходит торцевое сочленение его структур со складками зоны Флиндерс 
по тектоническому шву. Именно здесь в пределах массива обнажаются 
наиболее древние образования серии Уллиама, прорванные многочислел-



flbiMii тгатрузиями как древних грани то - гн е йоов, так и гранитов Милди- 
Миади. Следует отметить, что в пределах массива в этой его части имеются 
локальные пологие надвиги (угол наклона плоскости сместителя около 
20°), местами образующие чешуйчатую структуру.

К сожалению, мы не имеем никаких сведений о строении северной 
части массива, целиком скрытой под мезонкайнозойским чехлом Великого 
артезианского бассейна. Граница массива в этой зоне проводится но геофи
зическим данным в интерпретации Р. Gnpnrra (Sprigg, 1961).

Южная часть срединного массива, граничащая с зоной Канмантуу- 
Олари Аделаидской складчатой области, имеет очень сложное внутреннее 
строение. На северном склоне гор Олари вдоль границы массива с зоной 
Канмаптуу-Олари прослеживается полоса разрывных нарушений Редан 
(King, Thomson, 1953), которые обусловили блоково-ступенчатое строение 
этой части массива. Кристаллические сланцы серии Уллиама, слагающие 
срединный массив, имеют в целом, как и в других районах, северо-восточ
ное простирание. Они смяты в слоенные изоклинальные складки, запроки
нутые на юго-восток под углом 50—70° и прорванные интрузиями гранито- 
гнейсов и амфиболптизпроваиных габброидов и диабазов. На самой окраи
не массива изоклинальные складки разбиты [разломами двух направле
ний — широтного, параллельного границе массива и простиранию зоны 
Канмаптуу-Олари, и северо-западного, параллельного простиранию струк
тур зон Флиндерс и Флорио. Вдоль последних в пределах массива просле
живаются наложенные грабен-синклинали, выполненные породами груп
пы Аделаида, пересекающие изоклинальные складки, сложенные кристал
лическими сланцами Уллиама, почти под прямым углом. По амплитудам 
смещения п своей протяженности разрывные нарушения широтного прос
тирания, которые в основном являются сбросами, имеют несравненно боль
шее значение, чем разломы меридионального направления. Длина их до
стигает нескольких десятков километров, а амплитуда 3—5 км. По направ
лению па восток они погружаются под отложения мезо-кайнозойского 
чехла, однако часть из них хорошо видна и в современном рельефе впа
дин. К таким разломам относится зона разломов Такаринга, прослеживаю
щаяся параллельно южной границе массива в 15 км к югу от г. Брокен- 
Хилл. Длина этого разлома достигает 25 км, а ширина зоны дробления до 
2 км. Южнее этого тектонического шва простирание структур в кристалли
ческих сланцах северо-восточное, а севернее его оно постепенно меняется 
на северо-северо-восточное, близкое к меридиональному. Из-за плохой об
наженности южной окраины массива трудно выделить крупные тектони
ческие формы, однако по разрозненным выходам удается установить, что 
отдельные антиклинали и сипклппали разделены разрывными нарушени
ями, ориентированными согласно общему простиранию складок.

Наиболее подробно складчатые структуры кристаллического фунда
мента массива Брокен-Хилл изучены в его центральной части. Здесь, по 
данным Г. Кинга и Б. Томсона (King, Thomson, 1953), прослеживается 
серия сменяющих друг друга антиклинальных и синклинальных складок 
с простиранием, близким к меридиональному. Ширина этих структур обыч
но пс более 3 км, а длина от 20 до 40 км. На крыльях они осложнены изо
клинальной складчатостью и плойчатостью, запрокинутыми в различные 
стороны от ядра складок. Весьма характерно, что шарниры антиклиналей 
и синклиналей резко ундулируют, и в ряде мест можно установить, что 
эта ундуляция имеет единый план и связана с более поздней складчато
стью. По данным Б. Хоббса (личное сообщение) п по наблюдениям авто
ра, в плойчатых кристаллических сланцах Парна-Моута, входящих в се
рию Уллиама, можно наблюдать по крайней мере два направления дис
локаций — первое совпадает с общим простиранием структур серии 
Уллиама, а второе, вероятно, более позднее, сечет его почти под прямым 
углом, будучи ориентировано согласно с простиранием структур Адсла-



идской области, расположенной к востоку от массива. Особенно важно, 
что согласно со вторичной плойчатоетыо располагаются и рудные тела 
в районе г. Брокен-Хилл, одного из крупнейших мировых месторождений 
цинка, свинца и серебра. К концу 1960 г. в пределах этого месторожде
ния добывалось 86 млн. т руды, содержащей 11,2 млн. т свинца, 7,6 млн. т 
цинка и 8862 т серебра (Garruthers, Pratt, 1961). Вся зона месторожде
ния смята в сложные вертикальные складки (рис. 8). Подобные складки 
наблюдаются и в других районах. Следует также отметить, что разрыв
ные нарушения, в том числе и такие крупные, как разломы Франкс и

по Юд

Рис. 8. Разрез шахты «Брокен-Хнлл- 
Саус-Лимитед» (по Gustafsson and 

oth., 1950)
1 — амфиболиты; 2 — силлимаиптоиые 
гнейсы; 3 — гранито-гнейсы; 4 — цинко
вал руднал зона; 5 — гнейсы Потози 

(кпарцево-полевошнптово-гранатопые)

Глоб-Вайтехол, ориентированы согласно с осями антиклиналей и синкли
налей и только мелкие разломы согласны со вторичной плойчатоетыо.

Иной характер строения имеет северо-восточная часть срединного 
массива Брокен-Хилл, граничащая со складчатой зоной Барьерного хреб
та (рис. 9). Здесь разломы, крупнейшим из которых является зопа 
Корона, ориентированы в северо-западном направлении и секут складча
тые структуры докембрия «В» почти под 1грямым углом. Вдоль 
разлома Коропа прослеживается наложенная грабен-синклиналь Папе, 
выполненная преимущественно грубообломочными толщами серии Тор- 
реванджп. Эти образования резко несогласно перекрывают структуры 
складчатого основания масипа Брокен-Хилл и в свою очередь смяты в по
логие складки. Строение грабен-синклинали Папе относительно простое. 
Юго-западное крыло ее очень полого, и породы в его пределах смяты в 
брахнекладки с углами наклона крыльев около 20°. В северо-восточной 
части грабен-синклиналп, которая расположена рядом с разломом Корона, 
строение ее меняется. Здесь рядом с зоной разлома происходит резкое 
погружение структур основания и породы верхнего докембрия дислоциро
ваны в узкие линейные складки с углами падения пород на крыльях около 
50—60°. В целом грабен-синклиналь Папе, выполненная верхнедокем- 
брийскимл отложениями серии Торреванджи, имеет сходное строение с 
палеозойскими грабен-синклиналями в пределах Аделаидской складчатой 
области, которые будут описаны ниже.

Северо-восточнее грабен-синклиналп Папе, между карьерами Торре
ванджи и фермой Энрпуи с юго-востока на северо-запад прослеживается 
узкий (ширина нс более 10 км, а длина до 60 км) выступ кристаллических 
пород серии Уллиама. Это крайне северо-восточный выступ массива, отде
ляющий грабен-синклиналь Папе от складчатой зоны Барьерного хребта. 
В его пределах гнейсы и кристаллические глянцы имеют геверо-сенеро- 
восточное простирание и смяты в сложные изоклинальные складки, ослож
ненные плойчатоетыо. На границе срединного массива эти структуры поч
ти под прямым углом перекрываются тектоническими формами складча
той зоны Барьерного хребта.

Зона Барьерного хребта. В настоящее время имеется очень немного 
сведений о морфологии структурных форм складчатой зоны Барьерного 
хребта. Пожалуй, нет другой такой части Аделаидской складчатой области,



где было бы так трудно описывать складчатые структуры, как 
в пределах этой зоны. Отсутствие вертикальных разрезов, литологическое 
однообразие геосинклинальяого комплекса, обширные площади, скрытые 
под современным аллювием, делают практически невозможным выделение 
структур первого и второго порядков. Поэтому в этом разделе мы кос л емся 
лишь общего характера складок данной зоны. Складчатая зона Барьерного 
хребта, как и зола Канмантуу-Олари, расположена далеко от границы 
Австралийской платформы. Огибая с востока срединный массив Брокен- 
Хилл, она сопрягается на востоке со структурами Лахлапской складчатой 
системы и повсеместно имеет северо-западные простирания. Эти простира
ния выдерживаются от северной границы штата Новый Южный Уэльс до 
долины р. Дормет и только на правобережье последней они сложно вигри- 
руют. Весьма возможно, что под мезо-кайнозойскими отложениями впади
ны Марри структуры зоны сменяются складчатыми формами зоны Кан
мантуу-Олари.

С запада на восток, по данным Е. Кенни (Kenny, 1934) и других ис
следователей, постепенно парастает интенсивность дислокаций. Так, на 
востоке Барьерного хребта Б. Томсон (Thomson, 1964) выделяет ряд круп
ных линейных синклиналей и антиклиналей, сменяющих друг друга. Они 
характеризуются круто наклоненными крыльями (углы падения пород 
здесь достигают 70—80°) и узкими ядрами, в пределах которых углы нак
лона не превышают 30—40°. Крылья и ядра складок осложнены изокли
нальной складчатостью и шгойчатостью. В целом характер складок сходен 
со складчатостью в зоне Канмантуу па востоке хр. Маунт-Лофти.

По направлению на северо-восток и восток эти складки сменяются 
очень сложными структурными формами хребтов Конеиберри и Моут- 
винджи. Среди складчатых дислокаций преобладают изоклинальные 
складки, осложненные многочисленными разломами. Последние являются 
оперяющими по отношению к главному структурному шву — разлому 
Конеиберри. Он прослеживается от района г. Тибобарра до южных отрогов 
хр. Моутвинджи почти на 350 км. Восточный борт шва значительно при
поднят по отношению к западному. Для первого характерна блоковая 
структура, а для второго — узко линейная складчатость. Однако к востоку 
от разлома Конеиберри все отложения характеризуются мелкой плойчато- 
стыо, в то время как к западу от него она не наблюдается. Возможно, что 
к востоку от структурного шва распространены более древние и более ме- 
таморфизованные образования. Как предполагает Г. Роуз, они были на
двинуты на запад в результате тангенциального давления и мелкая плой- 
чатость образовалась в пределах аллохтона. Следует отметить, что все изо
клинальные складки вблизи разлома запрокинуты на запад.

В отличие от изоклинальной складчатости в докембрнйских образова
ниях, для палеозойских отложений характерен совершенно иной тип 
структур. Это наложенные структуры типа мульды и грабен-еннклпнали. 
Наиболее крупная мульда, выполненная нижнепалеозойскими отложения
ми, расположена к западу от пос. Уайт-Клифф. Она достигает 10—15 км 
в ширину и около 30 км в длину н ориентирована в северо-западном на
правлении. Нижнепалеозойские образования в ее пределах залегают очень 
полого (на крыльях углы падения пород не превышают 30°, а в ядре 10— 
20°). Недалеко от этой структуры, к востоку от нее, имеются останцы еди
ного поля нижнепалеозойских пород, образующих горизонтально залега
ющий чехол.

Грабен-синклинали расположены у крупных разрывных нарушений. 
Наиболее типичной структурой этого типа может служить грабен-сникли- 
наль Уоломннта, прослеживающаяся вдоль разлома Конеиберри на севере 
одноименного хребта. Она протягивается на 10 км с северо-запада на юго- 
восток при ширине около 1 — 1,5 км. С востока грабен-синклиналь ограни
чена разломом Копепберри. Это крыло ее представляет собой монокли-



Рлс. 9. Геологическая карта севера Барьерного хребта (по Thomson, 1964)
1 — средний протерозой, метаморфические породы серин Уллиама; 2 — граниты Минди-Минди; 
3 — среднепротерозойскне эффузивы серии Виллоураи. Группа Аделаида (верхний протсро- 
вой): 4 — кварциты и конгломераты серии Торренс, 5 — тпллнты, алевролиты, сланцы серии 
Стетиан, 6 — кварциты, сланцы, аркозовые песчаники и известняки серии Мериноап, 7 — из- 

вестковистые алевролиты нижнего кембрия, 8 — песчаники верхнего девона, 9 — разломы



наль, в пределах которой углы падения пород нижнего палеозоя с запада 
на восток постепенно увеличиваются от 30—40 до- 70° у разлома. В цент
ральной части структуры с резким угловым несогласием залегают породы 
верхнего девопа, также запрокинутые на запад под углом 40—50°. Нали
чие подобных структур у крупных швов подтверждает еще раз предполо
жение Е. Кенни (Kenny, 1934) о тектонических движениях по разлому 
Коненберрц в палеозойскую эпоху. Об этом также может свидетельство
вать тот факт, что с этим разломом пространственно связано положеппе 
гранитного массива Тпбобарра, возраст которого определяется по биотиту 
калиево-аргоновым методом в 375 млн. лет (нижний силур).

Кроме нижнепалеозойских наложенных структур в пределах зоны 
распространены и верхнедевонские мульды и впадины, возможно являю
щиеся частью крупной впадины Кобарпьи, расположенной на востоке ча
стично на палеозойском основании. Описания этих структур мы коснемся 
в отделе, посвяшенном палеозойской Лахлаиской складчатой системы.



Г л а в а  I I I

ТАСМАНСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ

ЛАХЛАНСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА

Лахланская складчатая система проел сживается ндоль всей постим нон 
Австралии от о. Тасмания на юге до восточного побережья п-ова Кейп- 
Порк и является западной частью Тасманской складчатой области. Про
стирание системы на юге штата Виктория и в пределах о. Тасмания юго- 
западное, такое же как н простирание аделанд на о. Кенгуру. Затем на 
севере штата Виктория и в пределах Нового Южного Уэльса оио меняется 
па меридиональное. Приблизительно на широте центральной части 
Австралийского материка структуры системы погружаются под мезо-кайно- 
зонские отложения Великого артезианского бассейна и вновь выходят на 
дневную поверхность на северо-востоке Квинсленда, где общее простира
ние складок постепенно меняется на северо-северо-восточное.

На юго-западе, в пределах штатов Виктория и Новый Южный Уэльс 
Лахланская складчатая система граничит со складчатыми сооружениями 
Аделаидской области, а на северо-западе, иа территории Квин слей да, она 
граничит но «линии Тасман» (НШ, I960) со структурами Австралийской 
платформы. На востоке система отделена Спднейско-Боуэнским краевым 
прогибом от складчатых форм Новой Англии. На юге ее ширина дости
гает 500 км, а иа севере постепенно уменьшается до 150—200 км. Общая 
длина складчатой системы свыше 3000 к.н, причем как на юге, так и иа 
севере структуры ее погружаются под воды Тасманова и Кораллового 
морей Тихого океана.

Для Лахланской складчатой системы характерны довольно сложное 
внутреннее строение и длительная история тектонического развитии. Впер
вые общее ее структурное районирование было проводено Д. Томасом 
(Thomas, 1939) для территории Виктории п У. Брауном (W. Brown, 
1947) для Нового Южного Уэльса, выделявшими ряд крупных антикли
нальных и синклинальных зон. В последующие годы более подробное рас
членение системы было сделано У. Кейри (Carey, 1953) л М. Соломоном 
(Solomon, 1962) для Тасмании и Д. Хилл (НШ, 1951, 1960) для террито
рии Квинсленда. В результате работ Г. Панама (Packham, 1960, 1962), 
Д. Талента (Talent, 4963), А. Опика (Opik, 1956, 1958) и других это райо
нирование подверглось большому уточнению.

В пределах Лахланской системы па основании фациального анализа 
выделяются четыре зоны: две антиклинальные и две синклинальные, по
следовательно сменяющие друг друга с запада на восток (см. рис. 36).

1. Грампианская антиклинальная зона, расположенная на западе шта
та Виктория. По направлению на север она погружается под мезо-капнозоп-



ские отложения впадины Марри. Вероятно, эта зона непосредственно 
сопрягается со структурами аделавд, однако эту границу нигде не удается 
проследить на поверхности, так как она расположена иод верхпедевоп- 
скимн и мезо-кайнозойскими отложениями.

2. Мельбурнская синклинальная зона \  прослеживающаяся в цент
ральной части штата Виктория. Она с запада граничит с Грампианской 
антиклинальной зоной по линии Хпткот — Колбпыабин, а на севере пере
крыта отложениями впадины Марри. Севернее, в центральной части штата 
Новый Южный Уэльс, в районе Кобара структуры зоны воздымаются н 
затем снова скрываются под осадками, выполняющими Великий артезиан
ский бассейн. По направлению на юг зона погружается под воды пролива 
Басс и, вероятно, прослеживается непосредственно западнее островов Кинг 
и Тасмания.

3. Антиклинальная зона Вонамбриан1 2 расположена восточнее Мель
бурнской зоны. Она имеет меридиональное простирание и протягивается с 
юга от о. Тасмания через восточную часть штата Виктория в центральную 
часть штата Новый Южный Уэльс. На юге и юго-востоке зона погружает
ся под воды Тасманова моря, на севере — под мезо-кайнозойские отложе
ния Великого артезианского бассейна. На северо-востоке только в районе 
Веллингтон — Батурст она граничит со структурами зоны Хилл-Знд — 
Будекин.

4. Синклинальная зона Хилл-Энд — Будекпн прослеживается от широ
ты г. Батурста в центре Нового Южного Уэльса до мыса Мол вилл на 
п-ове Кейп-Йорк в северо-восточной части Квинсленда. На юго-западе, 
как уже указывалось выше, эта зона граничит с антиклинальной зоной 
Бенамбрнан, на северо-западе — с докембрийскнми выступами Австралий
ской платформы по «линии Тасман» (в восточной часта штата Квинс
ленд). С востока зона отделена краевым Сидпейско-Боуэнским прогибом 
от верхиеиалеозойских складчатых структур Новой Англии.

Длина и ширина каждой из этих зон существенно отличаются друг от 
друга. С разной степенью подробности изучены в их пределах стратигра
фия и тектонические структуры.

Стратиграфия
В пределах Лахланской складчатой системы широким распростране

нием пользуются отложения нижнего п среднего палеозоя. Если первые 
были установлены во всех зонах, то вторые в значительной своей части 
приурочены к синклинальным структурам. Отложения докембрия, веро
ятно соответствующие по возрасту только верхам протерозоя (возрастные 
аналоги группы Аделаида), известпы лишь на ограниченной территории
о. Тасмания. Всрхнодевонскпе и ннжнекаменноугольные образования вы
полняют наложенные впадины.

Д о к е м б р и й

Достоверно установленные докембрийскпе образования были описаны 
лишь в пределах антиклинальной зоны Бенамбрнан, где амплитуда воз- 
дымаиня зоны наиболее велика. Характерно, что в пределах всех осталь
ных зон породы докембрия не выходят на дневную поверхность.

Зона Бенамбрнан. На самом юге зоны, на континенте, в ее централь
ной части, и в западной половине о. Тасмания, широко распространены 
отложения докембрнйского возраста. По характеру метаморфизма всеми 
без исключения исследователями они подразделяются на две группы: глу- 
бокометаморфизоваиные образования п неметаморфпзованиые отложения

1 Но Д. Томасу.
2 По У. Брауну.



(Spry, 1962)- Однако степень метаморфизма этих пород еще далеко не 
свидетельствует об их разновозрастностл, а скорее говорит о различном 
положении в тектонической структуре зоны и частично связана с интру
зивной деятельностью.

Метаморфизованиые докембринскис образования были подробно изу
чены А. Спрайем (Spry, 1962, 1963) в районе горы Фремиманс-Кан. Здесь 
основание разреза комплекса слагают слоистые и зернистые кварциты и 
амфиболиты Джойс, видимая мощность которых более 1500 м. На них 
залегают породы свиты Мэри, представленные массивными и рассланцо- 
ванными кварцитами, среди которых имеются прослои филлитов. Общая 
мощность ее около 2600 м. Свита перекрывается слюдистыми, гранатовы
ми и альбитовыми сланцами, чередующимися с прослоями кварцитов и 
амфиболитов, мощность которых около 1600 м. Верхнюю часть разреза 
докембрия в центральной Тасмании слагают массивные и рассланцоваы- 
ные кварциты и филлиты, а также кварциты и доломиты, суммарная мощ
ность которых около 2000 м. Общая видимая мощность докембрийеких 
метаморфизованных образований достигает 7500—8000 м.

По данным А. Спрая, Д. Циммермана (Spry, Zimmerman, 1959) u 
М. Соломопа (Solomon, 1962), весьма сходный разрез докембрийеких по
род прослеживается далее на юг и юго-запад в центральной части Тасма
нии, причем эти образования погружаются под более молодые породы 
палеозоя и мезозоя.

В крайне западной и северо-западной частях о. Тасмания и на о. Кинг 
степень метаморфизма докембрийеких образований значительно ниже. 
Здесь в разрезе только в самой нлжпей его части присутствуют кристал
лические сланцы и амфиболиты. На западном побережье острова, в до
лине р. Пеймен у нос. Корина, по данным А. Спрая (Spry, 1962, 1964), 
основание разреза докембрийеких образований слагают интенсивно мета- 
морфизованные пелитовые сланцы, переслаивающиеся с послойными сил- 
лами основных пород и амфиболитами. Эта толща, известная под назва
нием кристаллических сланцев Уайт, видимой мощностью свыше 1000 лс, 
несогласно перекрывается менее мстаморфизованными породами докемб
рия. В основании разреза этого комплекса залегают чередующиеся между 
собой сланцы и кварциты (Spry, Ford, 1957) темного и коричневого цвета 
мощностью свыше 1500 м. Они согласно перекрываются пачкой 600-мет
ровой мощности грубообломочных пород (чередующихся прослоев конг
ломератов п грубозернистых песчаников). Верхи разреза докембрия за
падного побережья Тасмании слагают различного рода глинистые сланцы 
и алевролиты, среди которых встречаются прослои туфов и лав основных 
эффузивов и иногда доломитов. Общая мощность этой части разреза весь
ма изменчива и колеблется от 1000 до 2000 м. На них согласно залегают 
нижнекембрийские образования. Таким образом, суммарная видимая мощ
ность неметаморфизованных пород докембрия западной Тасмании нс ме
нее 4000—5000 м. В более северных районах о. Тасмания и на о. Кинг 
разрез этих отложений почти не меняется.

Как видно из этого краткого описания, трудно па основании только 
степени метаморфизма разделить два типа разреза докембрия в пределах 
острова на «молодые» и «древние». По мнению А. Сирая (Spry, 1962), этп 
два комплекса, вероятно, одиовозрастные. Он приводит в защиту своего 
положения следующие доводы: а) состав разреза в этих комплексах весь
ма сходен; б) нет никаких данных о несогласиях и стратиграфическом 
положении в разрезе этих толщ; в) в отдельных изолированных обнаже
ниях между разрезами этих комплексов встречаются разрозненные выхо
ды пород, являющихся промежуточными между ними по степенп метамор
физма. Весьма вероятно, что последнее объясняется различным структур
ным положением толщ в пределах общей зоны поднятия Бенамбриан.

Верхняя возрастная граница для данных пород определяется по их



положению под нижне-кембрийскими образованиями, а также по определе
ниям абсолютного возраста калиево-аргоновым методом биотита из снлл 
и даек долеритов, прорывающих нижние члены разреза, который выража
ется в 700 млн. лет. Все это дает возможность сопоставить докембрий Тас- 
машш с отложениями группы Аделаида.

Как уже указывалось выше, в пределах Лахланской системы на во
стоке континента выходы пород до кембрийского возраста отсутствуют. 
Здесь наиболее древними известными отложениями является вулканоген
но-осадочный комплекс кембрия.

К е м б р и й

Кембрийские отложения в пределах системы пользуются относительно 
малым распространением. Опи слагают ядра антиклинальных приразлом
ных структур и прослеживаются в виде узких полюс.

Грампианская зона. В пределах этой зоны образования кембрийского 
возраста установлены лишь в узких антиклиналях Хиткот и Лснсфилд в 
центральной части штата Виктория. Кроме того, условно к отложениям 
данного возраста относятся нижние части разреза района Кастертон на 
западе этого же штата (Thomas, Singleton, 1956).

По данным Д. Томаса (Thomas, 1939) и других исследователей, в рай
оне Хиткот — Ленсфилд кембрийские образования обнажаются в виде уз
кой полосы, ширина которой не более 5—10 км, а длина превышает 80 км. 
Основание разреза здесь слагают зеленокаменные породы Хиткот, кото
рые представляют собой чередование метаморфиэованных спилито-кера- 
тофиров п их туфоь, включающих тонкие прослои и линзы кремнистых 
оланцев и радиоляриевых яшм, прорванных дайками долеритов и андези
тов, а также авгитовых и полевошпатовых порфиритов. Выше по разрезу 
вулканогенные породы сменяются чередованием кремнистых и черных 
глинистых сланцев с тонкими прослоями пепловых туфов, а также линза
ми агломератов. Видимая мощность зеленокаменных пород и кремнистых 
сланцев более 2000 м. Возраст ее на основании редких находок «дендро
идной» фауны определяется как нижний и средний кембрий. Отло
жения Хиткот согласно перекрываются сланцами Голди, фаунистически 
не охарактеризованными. Они представлены толщей, мощностью до 700 м, 
черных сланцев и алевролитов, местами окремценпых, чередующихся с 
тонкими прослоями туфов. Сланцы в свою очередь согласно перекрыва
ются нпжнеордовпкскими граптолитовыми сланцами, и на основании этого 
их возраст определяется как верхнекембрнйский. Общая видимая мощ
ность кембрия в районе Хиткот — Ленсфылд около 3000 м.

В западной части антиклинальной зоны и штата Виктория, в районе 
Кастертон, нижнеиалеозойские образования не содержат каких-либо па
леонтологических остатков и их возраст определяется лишь на основании 
литологического состава. По мнению Д. Томаса и Д. Синглетона (Thomas, 
Singleton, 1956), отложениями кембрийского возраста являются амфибо
литовые, серпеитпнитовые и талько-хлоритовые метаморфические сланцы, 
видимая мощность которых около 150 м. Они подстилают метаморфизо- 
взнпые граувакки, по-видимому, ордовикского возраста. В пределах ос
тальной части Грампианской зоны выходы кембрийских образований 
-отсутствуют. Другим районом распространения кембрия является анти
клинальная зона Бенамбриаи.

Зона Бенамбриан. В пределах зоны Бенамбриан породы кембрийского 
возраста, так же как и в пределах Грампианской зоны, слагают ядра ан
тиклинальных структур. Однако они были установлены в значительно 
большем количестве разрозненных выходов и известны для всех частей 
зоны: на юге зоны — в северо-западной части о. Тасмания (Banks, 1956, 
1962) в центральной части зоны — в штате Виктория у горы Веллингтон 
(Thomas, Singleton, 1956) и на севере, на территории Нового Южного



Уэльса,— в районах Канберры, Веллингтона и Кобара (Opik, 1956, 1958; 
Раскат, 1960, 1962).

В пределах западной части Тасмании отложения кембрия пользуются 
наиболее широким распространением. Но данным В. Кампа на и других 
(Сатрапа, Kinfg, М& Кеппа, 1960; Сатрапа, King, 1963) и М. Банкса! 
(Banks, 1962), опи слагают значительную часть территории и прослежи
ваются от юго-западного побережья о. Кинг до центрального плато почти 
непрерывной полосой.

Непосредственно на верхнедокешбрийских образованиях иногда с 
угловым несогласием залегает толща пород раннекембрийского возраста. 
В основании ее разреза в районе Зииан — Росбери преобладают пестро
цветные сланцы, окраска которых меняется от красной до темно-зеленой, 
чередующиеся с алевролитами. Выше они сменяются серыми доломитами, 
доломитизированными алевролитами и брекчиевиднымн доломитами. Вер
хи этой толщи слагают кварцитовидные, местами слюдистые песчаники и 
темно-серые и черные тонкослоистые кремнисто-филлнтовые сланцы. Сре
ди последних присутствуют прослои туфогеиных образований. Мощность 
толщи около 1200 м. Характерно, что эта толща, литологически сущест
венно отличающаяся от всех других отложений палеозоя, прослеживает
ся повсеместно во всей западной части о. Тасмания, но ее нет на о. Кинг, 
где, по данным Скота (Scott, 1951, 1952), на западном его побережье в 
разрезе кембрия преобладают сииллиты с подчиненными прослоями туфо
генных пород.

Залегающие согласно на тонкополосчатых сланцах вулканогенные по
роды Маунт-Рид представлены чередованием спилитов, кератофиров, по
левошпатовых туфов, лавоагломератов, маселвных пирокластических по
род и кремнистых сланцев. Мощность эффузпвов Маунт-Рид не посто
янна и меняется от 2500 м в районе г. Росбери до 1000 м на о. Кинг. Хотя 
эти отложения и содержат окаменелости, как, например, Hiulria clavidi, 
возраст их остается точно не определенным, так как последние имеют 
широкий стратиграфический диапазон распространения. По мнению 
М. Банкса, возраст эффузпвов Маунт-Рпд скорее всего соответствует ниж
ней половине среднего кембрия.

Наиболее широко в западной Тасмании представлены образования 
верхнего и среднего кембрия (группы Дандас), подробно изученные 
Дж. Эллнстоном (Elliston, 1954). По данным этого исследователя, породы 
группы с незначительным несогласием, видимо имеющим чисто локальное 
значение, залегают на эффузнвах Маунт-Рид. Основание ее разреза слага
ют аргиллиты, чередующиеся с алевролитами и песчаниками. Постепенно 
вверх по разрезу глинистые сланцы сменяются пестроцветньтмп кремни
стыми сланцами и туфами, среди которых часто присутствуют подчинен
ные прослои основных эффузпвов. Верхняя часть разреза группы сложена 
зеленоцветными граувакками, переслаивающимпея с прослоями конгло
мератов и сланцев. Мощность отложений группы изменяется от 3000 до 
3500 м. В этих образованиях собраны трилобиты, датирующие их возраст 
от низов среднего кембрия до средней части среднего кембрия (Banks, 
1956, 1962). Таким образом, общий разрез кембрия на западе Тасмании 
представлен в основном эффузивамщ/плта спилитов н кератофиров, чере
дующихся с осадочными и вулканогенно-осадочными образованиями. Его 
мощность достигает 7000—7500 м.

По направлению на север и северо-восток в пределах антиклинальной 
зоны Бенамбриан кембрийские образования вновь обнажаются лишь в ее 
западной части, в центре штата Виктория в районе горы Веллингтон. 
Здесь, по данным Д. Томаса п О. Синглетона (Thomas, Singleton, 1956) 
и У. Харриса и Д. Томаса (Harris, Thomas, 1934), они слагают узкую ан
тиклиналь, прослеживающуюся на 16 км в долине р. Долодрук при шири
не около 2 км. Здесь нижнюю видимую часть разреза кембрия слагают



леленокаменные породы Веллингтон, представленные метаморфизованны
ми лавами основных эффузивов и их туфами и лавоагломератами. Часть 
лав, но предположению Е. Тейла (Teale, 1920), представляет собой сер- 
пентпнизированные пироксенитовые и оливиновые базальты. Согласно на 
них залегают тонкослоистые пепловые туфы Гарвей-Галли, среди которых 
имеются линзы и тонкие прослои известняков, содержащих многочислен
ные трилобиты верхнего кембрия. Мощность этих отложений достигает 
нескольких десятков метров. К северу от горы Веллингтон иод нижне- 
ордовикскими отложениями в нескольких отдельных выходах обнажаются 
зеленокаменные породы, литологически сходные с описанными выше, воз
раст которых условно принимается как верхнекембрнйсклй.

Далее по простиранию зоны Бенамбриан на север, в пределах штата 
Новый Южный Уэльс, по данным А. Опика (Opik, 1956), кембрийские 
образования, не содержащие никаких палеонтологических остатков, обна
жаются в ядрах нескольких антиклинальных структур.

В крайней западной части зоны, в районе г. Кобар, в центре штата, по 
данным К. Итена (Iten, 1952), нижнеордовикские отложения несогласно 
перекрывают глинистые, аспидные, филлитовые и мусковито-серицитовые 
сланцы, туфогенные образования п кремнистые сланцы. Всю эту толщу 
А. Опик условно относит к кембрию и частично, к верхнему докембрию. 
По мнению автора, эти отложения целиком следует относить к кембрию, 
так как по характеру метаморфизма и своему составу (наличию прослоев 
вулканогенных пород) они имеют значительно больше сходства с кембрий
скими, чем с верхнепротерозойскими отложениями.

Другим районом выхода пород условно кембрийского возраста служит 
район Коненберрп, расположенный на востоке антиклинальной зоны Бе
намбриан. Здесь, по данным А. Оника (Opik, 1954, 1958), ниже по разре
зу фауяистнчески датированных отложений нижнего ордовика залегает 
мощная толща черных глинистых сланцев и алевритов, частично туфоген
ных, значительная часть которой, вероятно, является кембрийской по 
возрасту.

В более северных районах Нового Южного Уэльса в ядре узкой ан
тиклинальной структуры между Молонгом и Веллингтоном Г. Пакам 
(Packham, 1960, 1962) относит также условно к кембрию глинистые н ту- 
фогенно-глинистые сланцы и туфогенные песчаники большой мощности, 
согласно подстилающие отложения нижнего ордовика.

Учитывая, что наиболее древние отложения в пределах Нового Южного 
Уэльса представлены преимущественно сланцевыми фациями, местами 
претерпевшими существенный региональный метаморфизм, можно пред
положить, что еще в ряде антиклинальных складок будут впоследствии 
установлены выходы пород кембрийского возраста, которые сейчас карти
руются как ордовикские. Последние наиболее широко распространены в 
пределах антиклинальных зон и слагают значительную часть Лахландской 
складчатой системы.

О р д о в и к

Отложения ордовикского возраста пользуются наибольшим распрост
ранением в пределах антиклинальных структур. За исключением о. Тас
мания, где преобладают карбонатные породы, повсеместно они представ
лены терригеннымп образованиями и повсюду фаунистпчески хорошо 
охарактеризованы, что позволяет выделять все три отдела данной систе
мы. Для каждой из антиклинальных зон мы рассмотрим лишь основные 
разрезы, расположенные в разных нх частях как по простиранию зон, так 
и вкрест его. Следует, однако, отметить, что данные разрезы изучены да
леко не одинаково детально. В отличие от хорошей обнаженности в анти
клинальных структурах, в пределах синклинальных прогибов породы ордо



вика обнажены лишь в их узких окраинных зонах. Как правило, литоло
гически они ничем ие отличаются от образований силурийского возраста, 
которые их согласно перекрывают. Здесь были установлены лишь верхи 
верхнего ордовика, разрезы которых изучены весьма схематично. Поэтому 
в данном разделе мы не будем специально останавливаться на их строении 
и в краткой форме коснемся данных разрезов при описании соотношения 
силурийских образований с подстилающим комплексом.

Грампианская зона. В пределах зоны породы ордовика слагают почти 
95% ее территории и наиболее подробно изучены и описаны. Они просле
живаются вкрест простирания с запада на восток в полосе шириной около 
100 км и повсеместно представлены граптолитовымл сланцами. Несколько 
изолированным является крайне западный выход нижнепалеозойских 
отложений в районе Кастертон, на западе штата Виктория. Здесь, по 
данным Д. Томаса (Thomas, 1939, 1959) и Б. Уэллса (Wells, 1956), зем- 
нокамсниые породы условно кембрийского возраста перекрываются мас
сивными кварцево-полевошпатовыми песчаниками, чередующимися с 
граувакками, возраст которых, возможно, ордовикский. Эти отложения 
существенно метаморфизованы и в них ие было обнаружено фаупы. Мощ
ность проблематичного ордовика достигает нескольких сотеи метров. На 
них с резким угловым несогласием залегают красноцветы верхнего де
вона.

Несколько восточнее, в пределах всей западной половины штата, меж
ду зонами линейных поднятий Ставели и Хиткот (по Thomas, 1959) рас
положена полоса выхода ордовикских пород, ширина которой достигает 
150 км. В пределах этого района отложения ордовика содержат многочис
ленные граптолиты, благодаря которым вначале А. Мак Коем, а затем 
Т. Холлом (Hall, 1894), У. Гариссом и Д. Томасом (Harris, Thomas, 1938) 
и в последние годы Д. Томасом была разработана детальная зональная 
стратиграфическая схема. По данной схеме в нижнем отделе ордовика 
выделяется пять ярусов (лансфпльдский, беидпгонский, геутонский, 
кастельманский, латинский), а средняя и нижняя часть верхнего ордовика 
объединены в один ярус (дарривильский). Всего в пределах этих ярусов 
этими исследователями выделяется 20 граптолитовых зон. Кроме того, в 
отложениях верхнего ордовика выделяются три яруса (гистбонскпй, эстон
ский, болиндинекпй), включающих восемь зон. Такое дробное расчленение 
стратиграфии ордовикских отложений свидетельствует о детальной сте
пени изученностп данного района, однако лптологпя пород, содержащих 
обильные граптолиты, описана еще недостаточно полно.

В целом весь разрез ордовика западной части центральной Виктории 
(область Бендиго-Кастелъмайн) весьма однообразен. Он сложен черными 
и темпо-серыми глинистыми сланцами, в отдельных частях тонкослоисты
ми, чередующимися с песчаниками и туфогенными сланцами л темно
цветными кварцево-полевошпатовыми песчаниками. Среди песчаников 
плюются тонкие прослои гравелитов, а 6 отдельных местах для них харак
терна оползневая структура. Мощность этих образований значительна и 
достигает 2500—3000 м. Общее знакомство с отдельными разрезами этого 
района привело автора к предположению, что ордовикские отложения 
Грампианской зоны отлагались в мелководных условиях, о чем может 
свидетельствовать обилие прослоев средне- и грубозернистых песчаников. 
По направлению на юг и на север зоны образования ордовика погружают
ся под мезо-кайнозойскне отложения.

Зола Бепамбриан. В пределах этой антиклинальной зоны, несмотря на 
ее несравненно более значительные размеры, отложения ордовикского воз
раста распространены далеко не повсеместно. В ряде мест, особенно в 
центральной части штата Новый Южный Уэльс, они несогласно перекры
ваются силурийскими и девонскими образованиями. Следует отметить, 
что для отложений ордовика характерны резкие смены литологического



состава в различных частях этой зоны п здесь удается наблюдать все пере
ходы от мелководных карбонатных фаций на западе до более глубоковод
ных вулканогенно-сланцевых на востоке. Местами разрезы одновозраст
ных пород столь различны, что трудно провести сколько-нибудь детальную 
стратиграфическую корреляцию между ними.

Наиболее юго-западный разрез ордовика антиклинальной зоны 
Бенамбриан расположен на юго-западе о. Тасмания, в пределах Западного 
Прибрежпого хребта, где он был довольно подробно изучен Б. Кампа ной 
и Д. Кингом (Сатрапа, King, 1963), М. Соломоном (Solomon, 1962), 
М. Банксом (Banks, 1962) и др. По данным этих исследователей, здесь ос
нование разреза ордовика слагает толща конгломератов, залегающая в 
отдельных местах с резким угловым, а в других — с азимутальным несо
гласием на кембрийских образованиях. Нижняя часть толщи сложена кон
гломератами Жейкес, гальки в которых представлены преимущественно 
вулканогенными образованиями, сцементированными граувакковым це
ментом. Мощность их около 300 м. Выше по разрезу они сменяются кон
гломератами Оуэн, состоящими из хорошо окатанных галек кварцитов и 
кембрийских сланцев, сцементированных аркозовым материалом. Часто 
конгломераты чередуются с гематитовыми и аркозовымп косослопстыми 
песчаниками, а в районе Куинтауна — с меденоснымп и красноцветным и 
песчаниками. Общая суммарная мощность конгломератов Оуэн достигает 
1200 м. Толща конгломератов согласно перекрывается песчаниками Ка- 
ролайн-Крпк, представленными главным образом хорошо отсортированны
ми кварцевыми и глинисто-кварцевыми разностями с редкими тонкими 
прослоями гравелитов; песчаники имеют пеструю окраску: от белой до 
шоколадной или зеленоватой за счет обогащения меденосными минерала
ми. В этих отложениях встречаются трилобиты, брахиоподы и гастрогюды, 
датирующие их возраст как аренигский. Мощность песчаников Каролайн- 
Крик непостоянна и меняется от 200 до 350 м.

Сменяющие их выше по разрезу алевролиты Флорентин-Велли пред
ставляют собой трансгрессивную фацию, залегающую с азимутальным 
несогласием на различных горизонтах ордовика. Они представлены гли
нистыми, песчано-глилистыми и пзвестковнстымп сланцами, содержащими 
граптолцты и трилобиты ареиига. Мощность этой пачки невелика и дости
гает 100 м, однако на севере острова ее стратиграфические аналоги, пред
ставленные в значительной степени песчанистыми породами, увеличивают 
мощность до 300 м. Венчает разрез ордовика западной Тасмании мощная 
(до 1800 м) толща карбопатньтх пород, получившая название известняков 
Гордон. Они согласно залегают на подстилающих отложениях и представ
лены преимущественно красными и фиолетовыми известняками, череду
ющимися с прослоями аргиллитов п доломитов. Последние составляют 
всего 7 % от общей мощности толщи. Отличительная черта этой толщи — 
се мелководный характер, выражающийся в быстрой смене как по прости
ранию, так и вкрест ее различных фацпй, в наличии обильных остатков 
кораллов, брахпопод, пелецпиод, трилобитов, а также отдельных прослоев 
с граптолитами (Phyllograptiis) . Однако несмотря на мелководность и оби
лие кораллов для этой толщи нс характерны рифовые фации. Возраст 
известняков определяется как нижне- и средиеордовикскшк В верхах тол
щи прослеживается горизонт фенестелловых сланцев, содержащих окаме
нелости верхнего ордовика. Общая суммарная мощность ордовика в За
падном Прибрежном хребте Тасмании достигает 3500 м.

По направлению на север в пределах материка известняково-сланце
вые фации были установлены лишь в крайней западной части антикли
нальной зоны Бенамбриан. На южном побережье Виктории, в 150 км от 
Мельбурна, на побережье залива Уарата имеется обособленный выход 
известняков, содержащих трилобитов тремадока (Linder, 1953; Packham, 
1960), видимой мощности в несколько десятков метров.



По простиранию на север, по западной окраине зоны ордовикские от
ложения обнажаются в центральной части Нового Южного Уэльса, к 
востоку от Кобара, в райопе горы Нимати. Здесь, по данным Е. Андрюса 
(Andrews, 1915), К. Итона и Е. Катера (Iton, Cater, 1951) и Е. Рейнера 
(Reyner, 1961), на отложениях условно кембрийского возраста залегает 
сланцевая толща ордовика. Нижняя часть этого разреза, известная под 
названием группы Канбелло, представлена метаморфизованными и интен
сивно дислоцированными фпллитовыми и кварцево-хлорптово-мусковито- 
выми сланцами, чередующимися с кварцитовидными, местами гсматпти- 
зированными, песчаниками и линзами мраморпзованных известняков. 
В последних К. И телом и Т. Катером были обнаружены JFIeliocr mites, 
которые позволили А. Оиику (Opik, 1956) отнести эти отложения к сред
нему и, возможно, верхнему ордовику. Мощность группы, по даппым этпх 
геологов, не менее 1000 м.

Несколько изолированно от выходов группы Канбелло по направлению 
на юго-запад, в районе Таллебанс, по данным К. Шеррарда (Scherrard, 
1954) и Е. Рейнера (Rayner, 1961), обнажаются образования группы 
Таиленбонг. Они представлены серыми и черными глинистыми сланцами, 
чередующимися с подчиненными прослоями кварцитов и песчаников. 
Е. Рейнер обнаружил в темных сланцах градтолпты Climacograptus wil- 
soni, С. bicornis, Dicranograptus nicholsoni и другие, датирующие возраст 
вмещающих пород как верхнеордовнкский (карадок). Видимая мощ
ность пород группы — несколько сотен метров.

К востоку от описанных выше разрезов, в центральной части зоны Бе- 
памбриан ордовикские отложения наиболее широко представлены на юго- 
востоке Нового Южного Уэльса, в районах Канберры и Южного Берега 
и в восточной части Виктории. Наиболее подробно они были изучены 
А. Опиком (Opik, 1954, 1958) в окрестностях Канберры. Здесь в основа
нии разреза обнажается толща мелкозернистых кварцевых песчаников, 
переслаивающихся с многочисленными тонкими прослоями черных гли
нистых сланцев. Кварциты хлоритизированы и серицитизированы. Мощ
ность толщп песчаников не менее 500 м. Возраст этих отложении условно 
принимается А. Опиком как нижнеордовикский. На них без видимого 
и его гласил залегают породы свиты Питтмен. Весь разрез евпты представ
ляет собой тонкое чередование песчаников, глинистых и серицитизирован- 
ных песчаников, глинистых, песчано-глиыистых, тонкополосчатых туфо
генных и радиоляриевых кремнистых сланцев. Мощность отдельных про
слоев очень редко превышает 3 м. В породах этой свиты были встречены 
граптолиты, радиолярии, конодонты и брахиоподы. Возраст свиты дати
руется по граптолитам, среди которых в низах формации встречаются 
Trigonograptus ensijormis, характерные для низов среднего ордовика, в 
средней части — Climacograptus cf. scharenbergi, относящиеся к верхам 
среднего ордовика, а в ее кровле — Dicellograptus sextans, определяющие 
пнжиюю часть верхнего ордовика. Мощность свиты Питтмен не более 
250 м.

Согласно перекрывающие се сланцы Актоп представлены маломощной 
(до 80 м) пачкой черных и серых, часто окремненных глиппстых п изве
стково-глинистых сланцев с тонкополосчатой текстурой. В сланцах 
А. Опиком были собраны брахиоподы, конодонты и граптолиты Dicrano- 
graptus nicholsoni, Climacograptus bicornis, C. hastatus п другие, датирую
щие верхнеордовикский возраст вмещающих пород.

Таким образом, общая суммарпая мощность ордовикских отложений 
в районе Канберры достигает 800—850 м, т. е. значительно меньше, чем 
в более западных разрезах.

Существенно меняется облик и одновременно увеличивается мощность 
ордовикских образований по направлению на восток и юго-восток. В во
сточной части штата Виктория, в долинах рек Митчелл и Уэнтуорт, по



даниым Д. Талента (Talent, 1963), ордовикские образования представлены 
лнтолошчески монотонной толщей чередующихся между собой темно-се
рых средиезернистых кварцевых ц глинистых песчаников, песчанистых 
алевролитов и синевато-черных глинистых сланцев. Грубозернистые об
разования встречаются здесь исключительно редко, а конгломераты со
вершенно отсутствуют. Иногда среди этих пород имеются тонкие прослои 
черных кремнистых сланцев. Д. Таленту удалось обнаружить в сланцах 
следы подводных течений н оползней. Эти отложения содержат грапто- 
литы нижнего и среднего ордовика и согласно перекрываются сланцами 
верхнеордовикского возраста. Истинную мощпость толщп установить труд
но из-за ее монотонности п сложной мелкой складчатости; но мнению 
Д. Томаса (Thomas, 1947), она более 3000 м.

Северное и северо-восточнее, в Снежных Альпах, по данным А. Опика 
(Opik, 1952), в основании разреза нижнего палеозоя залегает мощнал 
(до 2500 м) толща граувакков серого и зеленовато-серого цвета, массив
ных и среднеслоистых, содержащих большое количество слюдистых мипе- 
ралов. Эта толща известна под названием формации Болтон, возраст ко
торой условно принимается как нижяеордовикский. Она перекрывается 
толщей Кайандра среднеордовикского возраста, сложенной переслаиваю
щимися между собой черпыми, серыми и зеленовато-серыми кремнисты
ми и глинистыми слапцами, андезитовыми и диабазовыми лавами и их 
туфами, суммарной мощностью до 3500 м. Венчают разрез ордовика чер
ные сланцы Адаминаби, содержащие граптолиты верхнего ордовика. Об
щая мощность ордовика Снежных Альп не менее 6000—7000 м. Север
нее, прямо по простиранию этого разреза, в центральной части штата 
Новый Южный Уэльс ордовикские образования были подробно изучены 
в райопе городов Молонг и Ориндж Г. Пакамом (Packham, 1958), Н. Сте- 
венсом (Stevens, 1957; Packham, Stevens, 1955), Д. Уолкером (Walker,
1959) и др. По данным этих исследователей, нижнюю часть разреза ордо
вика в этом районе слагают андезиты, диабазы и их туфы, чередующиеся 
с черными глинистыми и кремнисто-глинистыми сланцами, содержащими 
граптолиты нижисго ордовика. Выше по разрезу в западной части района 
они смопяются известняками Бартон, как правило, массивными л пере- 
кристаллизовапнымп. Они содержат одиночные кораллы среднего и верх
него ордовика. Максимальная мощность известняков в этой части района 
достигает 800 м. По направлению на юг и юго-восток на расстоянии не
скольких километров разрез этой толщи заметно меняется. По данным 
Д. Уолкера и Г. Иакама, известняки быстро сокращаются в мощности и 
постепенно выклиниваются, замещаясь вулканогенными и вулканогенно- 
осадочиыми породами — андезитами и их туфами, чередующимися с квар
цево-полевошпатовыми песчаниками, грауваккамп, глинистыми и крем
нистыми сланцами. В последних были встречены граптолиты среднего 
ордовика. Мощпость этой части разреза возрастает до 1500 м. Верхне
ордовикские образования в районе Молонг — Ориндж повсеместно пред
ставлены вулканогенными породами. В основном это зеленые рассланцо- 
вэпные и массивные андезиты, которые переслаиваются с туфами и ту- 
фогеиными брекчиями, граувакковыми песчаниками, глинистыми и крем
нистыми радиоляриевыми сланцами. В сланцах встречаются граптолиты, 
среди которых наиболее типичны формы Climacograptis bicornis, Orthog- 
raptus apiculatus и другие, датирующие верхнеордовикский возраст вме
щающих пород. Мощность верхнего ордовика значительна и достигает 
1500—2000 м. Общая мощность ордовика в этих разрезах не менее 3000— 
4000 м.

Далее по направлению на юго-восток, в пределах юго-восточного по
бережья Австралии в Большом Водораздельном хребте и на его восточных 
склонах у Марруа, по данным И. Браун (I. Brown, 1928, 1933), породы 
ордовикского возраста слагают широкую антиклинальную складку. В ос-
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новации разреза здесь обнажается толща тонкослоистых красных и жел
тых ягам, крем-штстых сланцев, метаморфизовапньтх тонкозернистых фил- 
литовых сланцев и зеленоцветных хлоритово-серицитовых сланцев. Мощ
ность отдельных прослоев измеряется миллиметрами и лишь в редких 
случаях она превышает 5 см. Автору удалось наблюдать, что эти прослои 
не выдерживаются по простиранию и образуют выклинивающиеся на рас
стоянии нескольких метров линзы. Вся толща ленточных сланцев и яшм 
не содержит органических остатков, за исключением радиолярии, кото
рые встречаются в яигмах. И. Браун условно отнесла эти отложенпя к 
кембрию, однако, но мнению автора, возраст их не древнее нижнеордо
викского, так как они совершенно согласно перекрываются отложениями 
среднего ордовика. Сменяющие их выше по разрезу образования среднего 
и верхнего ордовика представлены однообразной толщей тонкослоистых 
черных и темно-серых глинистых сланцев, переслаивающихся с подчи
ненными прослоями темно-серых граувакковъгх песчаников, обычно тон
козернистых и метаморфизованных. В сланцах содержатся граптолиты 
среднего и верхнего ордовика. Учитывая монотонность состава и интен
сивную складчатость, трудно установить точную мощность этих образо
ваний. Приблизительно она равняется 2000—3000 м.

Таким образом, в пределах антиклинальной зоны Бенамбрпан породы 
ордовикского возраста существенно меняются по составу как с юга на се
вер, так и с запада на восток. Анализ имеющегося материала позволяет 
установить одну основную закономерность — но направлению на восток 
происходит смена миогеосинклинальных фаций эвгеосинклинальными. 
В этом же направлении увеличивается общая мощность ордовикских об
разований, причем в их распределении не наблюдается связи со средпе- 
палеозойским структурным планом. Так, в восточной части системы в 
ядрах антиклинориев распространены наиболее мощные и тонкообломоч
ные образования. Но уже начиная с силурского времени происходит су
щественная структурная перестройка и в их составе четко устанавлива
ется зависимость в распределении характера осадков от положения в пре
делах крупных тектонических элементов.

С и л у р

Если кембрийские и ордовикские отложения слагают антиклиналь
ные зоны, то породы силура и нижнего девона преобладают в пределах 
синклинальных зон. Кроме того, они также выполняют широкие впадины 
и грабены, осложняющие структуру антиклинальной зоны Бенамбрпан. 
Благодаря этому для силурийских образований характерен значительно 
более пестрый фациальный состав и резкие смены одного типа осадков 
другим.

Отложения силура изучены менее детально, чем ордовикские. Доста
точно отметить, что в большинстве районов в них довольно трудно выде
лить отделы, не говоря уже о ярусах. В ряде мест силурийские образова
ния описываются вместе с нижнедевонскими. Все это значительно за
трудняет нашу задачу дап> характеристику разрезов для отдельных зон 
и провести сопоставления между ними.

В пределах крайней западной антиклинальной Грампианской зоны си
лурийские отложения не были установлены и, видимо, отсутствуют. Наи
большим распространением они пользуются на территории Мельбурнской 
синклинальной зоны, или, как ее часто называют (David, 1950), в Мель
бурнском прогибе.

Мельбурнская зона. В пределах широкого прогиба, прослеживающего
ся от широты г. Мельбурна до центральной части штата Новый Южный 
Уэльс, района медных рудников Кобара, отложения силура представле
ны терригенным геосинклинальным комплексом. На юге прогиба, в цент
ре штата Виктория, по данным Д. Томаса (Thomas, 1937, 1939, 1947) и



Д. Талецта (Talent, 1965), в долине р. Голборн отложения силура совер
шенно согласно с постепенным переходом сменяют алевролиты и сланцы 
верхнего ордовика. В отличие от последних, в нижней части разреза си
лура преобладают зеленовато-серые и темно-зеленые мергели и алевро
литы. Выше они сменяются черными сланцами с граптолитами Monograp- 
tus exiguus, датирующими нижний силур. В верхах этой толщи песчани
ки и алевролиты перекрывают сланцы, в которых были обнаружены сле
ды волновой ряби и остатки растении. Мощность толщи не мепее 3000 м. 
Согласно залегающие на них образования Элдон представлены массивны
ми зеленовато-серыми тонкозернистыми песчаниками, служащими мар
кирующим горизонтом. Среди песчаников имеются тонкие прослои и лин
зы известняков, содержащих фауну верхов нижнего силура. Мощность 
этого горизонта около 350 м. Верхняя половина разреза силурийских от
ложений сложена в основании черными и темно-зелеными граптолитовы- 
мн сланцами, постепенно замещающимися вверх по разрезу вначале тон
козернистыми, а затем грубозернистыми граувакковыми и кварцевыми, 
известковистыми песчаниками, в которых была обнаружена флора. Среди 
песчаников встречаются прослои мергелей и известковистых алевролитов, 
включающих колониальные кораллы Ileliolites и Favosites. Мощность 
верхнего силура свыше 500 м. Общая суммарная мощность силурийских 
отложений в пределах центральной Виктории не менее 4000—5000 м.

По направлению на север породы силура Мельбурнской зоны погру
жаются под мезо-кайиозойские осадки впадины Марри и далее вновь вы
ходят на дневную поверхность уже в центре Нового Южного Уэльса в 
пределах района крупного медного месторождения Кобар. Стратиграфи
ческий разрез в пределах этого района был изучен вначале Е. Андрюсом 
(Andrews, 1913), а затем Жокликом (Joklik, 1950), Б. Томсоном (Thom
son, 1953) и Е. Рейнером (Rayner, 1961). По данным этих исследователей, 
нижняя половина разреза, из отложений которой производится разработ
ка медных руд, выделяется в серию Кобар (Andrews, 1913). В пределах 
хр. Барроу в основапии группы без видимого углового несогласия на чер
ных грантолитовых сланцах и алевролитах верхнего ордовика залегают 
конгломераты. Они представлены зелеными и зеленовато-серыми порода
ми, в которых содержится мелкая окатанная галька кварцитов и алевро
литов, а также вулканогенных пород. Конгломератовые прослои обыч
но имеют грубозернистый граувакковый цемент. Выше по разрезу прослои 
круинообломочных терригенных пород чередуются с песчаниками и пес
чано-глинистыми сланцами. Они сменяются песчаниками Чезней (Thom
son, 1953). Эта толща сложена средне- и тонкозернистыми кварцево-по
левошпатовыми песчаниками и туфогенными граувакковыми породами, 
испытывающими многочисленные фациальные изменения вкрест про
стирания. Венчают разрез группы кобарекпе сланцы и слои К.С.А., 
представленные различными по составу сланцевыми разностями. Среди 
них встречаются глинистые, песчано-глинистые, филлитовыо и туфоген
ные сланцы, переслаивающиеся с подчиненными прослоями алевролитов, 
мергелей, полимиктовых и глинистых песчаников и граувакков. В этой 
толще в зонах разломов наблюдается высокое (до 12%) содержание ме
ди, а также титана и полиметаллов. Общая суммарная мощность группы 
Кобар не менее 3000—4500 м.

Верхнесилурийские образования в пределах хребтов Барроу и Канбе- 
лего представлены преимущественно вулканогенными осадочными обра
зованиями, испытывающими фациальные изменения по простиранию этой 
части зоны. На юге района они сложены чередующимися между собой 
андезитами, песчано-глинистыми и туфогенными сланцами, алевролита
ми, песчаниками, кремнистыми сланцами и яшмами. По направлению на 
север в разрезе преобладают тонкообломочные терригенные образования, 
чередующиеся с кремнистыми сланцами и прослоями карбонатных пород.



Мощность верхнесилурийских образований не менее 1000—1500 м. Таким 
образом, общая суммарная мощпость силура в районе Кобар около 4000— 
6000 м.

По направлению на север Мельбурнская зона погружается под мезо- 
кайиозойские отложения Великого артезианского бассейна. К востоку, 
в пределах зоны Венамбриан, силурийские образования слагают отрпца- 
тельные структуры и в ряде районов были детально изучены.

Зона Бенамбриан. Силурийские отложения на территории антикли
нальной зоны Бенамбриан характеризуются пестрым фациальным соста
вом. Повсеместно их разрез слагается мелководными морскими отложе
ниями либо вулканогенными толщами, отлагавшимися в прибрежно-мор
ских условиях. Еще одной отличительной чертой этого разреза является 
наличие углового несогласия в основании силура (Packham, 1960), по
этому определить положение нижней границы системы в пределах почтп 
всей зоны не представляет особых трудностей. Исключением из этого об
щего правила являются разрезы западной Тасмании, в которых на грани
це между силуром и ордовиком не наблюдается какого-либо перерыва в 
осадкопакоплении.

В пределах первого из них, в Западном Прибрежном хребте, в долине 
р. Лоддон образования силурийского возраста были изучены Е. Гиллом 
и М. Банксом (Gill, Banks, 1950), М. Банксом (Banks, 1962), Е. Смитом 
(Smith, 1957) и др. Этими исследователями породы данного возраста вы
деляются в I руину Элдон. Основание разреза группы слагают грубозерни
стые песчаники и кварциты, чередующиеся с отдельными прослоями гра
велитов и алевролитов, общей мощностью до 500 м. Для всей этой тол
щи характерны обилие кварцевого материала и косая слоистость. В зонах 
выветривания породы ее, как правило, каолинизированы. В алевролитах 
низов разреза Е. Гиллом и М. Банксом были обнаружены граптолиты 
нижнего и среднего лландовери. Согласно залегающие на них сланцы 
Амбер представлены хорошо отсортированными тонкозернистыми осадка
ми, чередующимися с тонкими прослоями органогенных известняков, а в 
верхней части — белых кварцитов, для которых характерны следы вол- 
ноирибойной ряби. Фауна, содержащаяся в этих породах, датирует их 
возраст как венлокский и, возможно, нижний лудлоу. Мощность их не 
превышает 350 м. Верхи разреза силура в долине р. Лоддон и районе 
рудника Зинан сложены маломощной (до 250 м) пачкой чередующихся 
между собой серых и зеленовато-черных тонкозернистых песчаников, 
алевролитов и тонкослоистых темно-серых сланцев. По мнению М. Банк
са (Banks, 1962), это мелководные образования. Возраст их определяет
ся как верхыесилурийский (лудлоу). Общая мощность силура в Запад
ном Прибрежном хребте Тасмании достигает 1100 м.

На северо-востоке о. Тасмания силурийские отложения слагают ниж
нюю половину толщи Масинна, несогласно залегающую на докембрийских 
образованиях. Эти отложения изучены не столь детально, как силурий
ские разрезы запада острова. По данным М. Банкса (Banks, 1962), в ниж
ней половине толщи преобладают песчаники, алевролиты и глинистые 
сланцы, среди которых имеются прослои гравелитов и туфогенных обра
зований, преимущественно игнимбритов, в которых содержатся расти
тельные остатки. В связи с тем, что толща палеонтологически охаракте
ризована чрезвычайно плохо, силурийский возраст ее определяется ус
ловно. Мощность нижней половины разреза толщи Масинна не менее 
1000 м.

На континенте, в восточной половине штата Виктория, силурийские 
отложения известны лишь в одном районе — в верховьях р. Бухан, где 
они слагают нижние горизонты Муриидейльской синклинали. Здесь, по 
данным Д. Томаса (Thomas, 1947), отложения верхов нижнего и низов 
верхнего силура несогласно залегают на сланцах ордовика. Они иредстав-



лены чередованием средне- и грубозернистых песчаников и вулканогенно- 
осадочных пород. Мощность этой толщи около 1200 м.

Севернее по простиранию структур, к западу от Канберры, в районе 
Ясс породы силура слагают Ясскую мульду, стратиграфический разрез 
которой был подробно изучен вначале Идой Брауп (I. Brown, 1932,1954), 
а вслед за ней Д. Брауном (D. Brown, 1964) и другими исследователями.
13 пределах этого района силурийские образования с угловым несогласием 
перекрывают верхнеордовикские граптолитовые сланцы. По мнению 
Д. Брауна, перерыв в осадконакоплениях между ордовиком и силуром, 
возможно, охватывает верхнюю половину верхнего ордовика и низы 
лландовери.

Основание разреза здесь слагает мощная толща (до 2000 м) грубозер
нистых песчаников, чередующихся с темноцветными сланцами и линзами 
известняков. Больше половины ее разреза образовано покровами кварце
вых порфпров и их раскристаллизованными туфами, а также туфогенны- 
ми песчаниками и сланцами. Как вулканогенно-осадочные, так и терри- 
генные породы имеют признаки мелководных условий осадконакопле- 
ния — следы волноприбойной ряби и дождевых капель, косую слоистость 
и др. Прослои карбонатных пород обычно переполнены шельфовой фау
ной и многочисленными одиночными и колониальными кораллами.

Выше по разрезу по всей толще устанавливается чередование мелко
водных терригенных и карбонатных отложений с вулканогенно-осадочны
ми. Так, например, вышележащая свита Ясс сложена пачкой чередую
щихся сланцев, песчаников и известняков, мощность которой 250 м, пе
рекрывающая ее свита Лайдлоу — 300-метровым горизонтом порфирито- 
вых лав и их туфов, а венчающая разрез серия Хьюм — чередованием 
черных глинистых и зеленовато-серых туфогенно-глинистых сланцев и 
органогенных известняков (мощность 250 ле). По всей толще были собра
ны обильные кораллы, брахиоподы, строматопоры, трилобиты и грапто- 
литы, датирующие ее возраст от среднего ллапдовери до верхнего лудлоу. 
Общая ее мощность около 2800—3000 м.

К востоку, в 40 км от этого района, в окрестностях Канберры между 
отложениями ордовика и силура прослеживаются перерыв в осадконакоп- 
лении и угловое несогласие (Opik, 1954, 1958; Noakes, 1954). Вероятно, 
период перерыва в осадконакоплепии был весьма кратковременным и ох
ватывал лишь нижний и, возможно, средний лландовери. Основание раз
реза нижнего силура в пределах г. Канберры слагают мелководные сред
незернистые песчаники, содержащие кораллы, брахиоподы и трилобиты. 
Выше они сменяются песчанистыми и глинистыми граптолитовыми слан
цами с Monograptus exiguus, ритмично чередующимися с тонкими про
слоями песчаников и алевролитов. Мощность всех этих пород не более 
80 м.

Согласно залегающая на сланцах толща осадочных пород, известная 
под названием «горизонт Канберры» (David, 1932; Opik, 1958), характе
ризуется наличием прослоев карбонатных образований. Низы ее слагает 
горизонт (до 70 м мощности) известковистых мергелей, переслаивающих
ся с тонкими пачками тонкозернистых песчаников и алевролитов и зна
чительно реже — туфов. Мергели перекрываются комплексом тонко чере
дующихся пород — известковистых сланцев и мергелей, тонкослоистых и 
мелкозерпистых песчаников, известняков, туфогенных отложений и кис
лых лав (риолитов) общей мощностью до 200 м. И, наконец, венчают 
горизонт Канберра черные известковистые сланцы и известняки, содержа
щие Hahsites и другие кораллы. Возраст этого горизонта определяется 
как верхнелландоверийский, а мощность около 350—400 м.

В отличие от пород ллапдовери, отложения венлока в районе Канбер
ры представлены в значительной части вулканогенными образованиями. 
Залегающая в его основании свита Сент-Жонс-Четч сложена переслаива



ющимися туфогенными алевролитами, песчаниками, порфиритами и их 
туфами ч сланцами, среди которых имеются линзы известняков. Эта сви
та 100-метровой мощности сменяется кислыми лавами — дацитамп, рио
литами и фельзитами. Образования горизонта Фабриан верхневснлокско- 
r j возраста слагают верхи разреза пород нижнесилурийского возраста, 
Они представлены чередованием вулканогенных и вулканогспно-осадоч- 
ных пород (порфиритов и их туфов, лавоангломератов, туфогенных пес
чаников) с преимущественно грубозернистыми отложениями — известко- 
внстыми и кварцевыми песчаниками и грауваккани, среди которых встре
чаются отдельные прослои и линзы известняков. Мощность разреза груп
пы около 250 .к.

В разрезе верхнего силура количество прослоев вулканогенных пород 
еще более увеличивается. Залегающая в основании его толща представле
на в нижней ее части риолитами и их туфами, переслаивающимися с яш
мами, красными туфогонными песчаниками и серыми сланцами. Выше 
по< тепенно происходит замещение лав осадочными породами, и здесь 
туфы и туфогснные образования переслаиваются с известпяками, извест- 
ковнстыми песчаниками и сланцами. Мощность всей толщи около 250 м. 
Верхи разреза силура слагаются уже исключительно эффузивами. Это 
темно-зеленые массивные кварцевые порфиры, мощность которых около 
250 м, а в отдельных районах, возможно, и больше. Таким образом, общая 
мощность силурийских отложений в районе Канберры около 1500— 
1600 л*.

Подобный или весьма сходный разрез силура был описан многими ис
следователями (Packham, 1962) к северу-западу и к востоку от этого рай
она. Характерно, что по направлению к западу в разрезе увеличивается 
роль осадочных пород, в том числе и известняков, а к востоку — вулкано
генных образований (лав и лавоагломоратов). Л. Ноакс (Noakes, 1954), 
опт а пиши силурийские отложения в пределах грабена Сапт-Джорж, в 
80 ял* к востоку от Канберры, подчеркивал, что несмотря па небольшие 
мощности их фациальный разрез мало отличается от разреза силура рай
она Оринджа, лежащего уже в пределах синклинальной зоны Хилл-Энд — 
Будекин. Он справедливо указал на то, что структуры этих районов яв
ляются взаимным продолжением друг друга.

Зона Хилл-Энд — Будекин. Синклинальная зона Хнлл-Энд — Будекпн 
является наиболее протяженной — дли па ее достигает 3000 км. Она сопря
гается на западе с такими различными структурными единицами, как ан
тиклинальная зона Бенамбриан и сложенный докембрийскими образова
ниями щит Георгтаун Австралийской платформы (в пределах штата 
Квинсленд). Разделенная Великим артозианским бассейном на две непро
порциональные части (северная ее часть, расположенная на севере Квин
сленда, более чем в 10 раз превышает по протяженности южную, охваты
вающую район Веллингтоп — Молонг) зона тем не менее может рассма
триваться как единая структура. Это единство очень хорошо проявляется 
не только в сходстве структурного положения но отношению к поздне- 
палеозойской системе Новой Англии, являющейся внутренней частью 
Тасмане кой области, но и в сходстве стратиграфических разрезов. Послед
ние, особенно силурийские, к сожалению, изучены не одинаково подробно.

Весьма детальному геологическому исследованию подверглась южная 
часть зоны, охватывающая наиболее плодородные и освоенные места шта
та Новый Южный Уэльс. Здесь геологические работы были проведены 
впервые Л. де Конинком (De Koninck, 1898) еще в конце прошлого века, 
а в последнее десятилетие этот район явился объектом детального карти
рования и местом исследований большой группы сотрудников Сиднейско
го университета, возглавляемых вначале У. Брауном, а в последние годы 
Г. Пакамом. Работами этой группы (Packham, Stevens, 1955; Packham, 
1958, 1959, 1962; Walker, 1959 и др.) стратиграфия силурийских отложе



ний была подробно изучена. Ими выделяются в пределах округов Ориндж 
и Молоыг три крупные структуры: прогибы Коура и Хилл-Энд, разделен
ные поднятием Молонг. Так как разрезы прогибов весьма сходны, то мы 
рассмотрим только один из них — разрез Хилл-Энд и в сравнении с ним 
поднятия Молонг.

В пределах прогиба Хилл-Энд, непосредственно к востоку от Веллинг
тона па верхнеордовикской вулканогенной толще Софала совершенно со
гласно залегают сланцы Тануорра (Packham, 1958). В основании их про
слеживается горизонт крупнозернистых песчапиков и мелкогалечных 
конгломератов, вверх по разрезу сменяющихся вначале коралловыми из- 
веечпяками, а затем зелеными, серыми и черными глинистыми сланцами 
с редкими прослоями песчапиков. В сланцах были собраны Monograptus 
cf. paradoxus, М.\ priodon и другие, характерные для верхней половины 
лландовери. Мощность их не менее 400 м. Они перекрываются вулкано
генной толщей Беллс-Крик, сложенной фиолетовыми лавами риолитов и 
их туфами общей мощностью 500 м. В целом в разрезе ее преобладают 
пирокластические породы, среди которых встречаются и туфы долеритов. 
Верхним горизонтом нижнего силура в пределах этого района является 
свита Чезлай, которая сложена в основании толщей граувакков, массив
ных и обычно плохо слоистых. Они перекрываются пачкой переслаиваю
щихся между собой глинистых сланцев и граувакковых песчапиков, ко
торые в свою очередь вновь сменяются литологически отличными разно
стями — песчаниками, сланцами и алевролитами. Мощность свиты значи
тельна и достигает 1500 м.

Верхнесилурийские отложения в пределах прогиба представлены в ос
новном осадочными и вулканогенно-осадочными толщами. Нижняя его 
часть, свита Кукмен, сложена переслаиванием граувакковых и кварцевых 
песчаников, изменяющихся по структуре от грубозернистых до тонкозер
нистых с редкими прослоями впутриформационных галечников, конгло
мератов и песчано-глинистых сланцев. В ней присутствуют только фраг
менты флоры силурийского—девонского возраста. Эта прибрежно-мор
ская толща достигает по мощности 500 м. Следующая, самая верхняя си
лурийская толща Турондейл мощностью до 1000 м сложена в основании 
туфогеттными и кварцевыми песчаниками, в средней своей части —чере
дованием туфогенно-глинистых сланцев, туфов, алевролитов и граувак
ков, а в кровле — преимущественно туфами кислого состава, среди кото
рых имеются прослои граувакковых песчаников. Общая суммарная мощ
ность силурийских пород в пределах прогиба достигает 4000 м.

В отличие от прогиба Хилл-Энд, в пределах поднятия Молонг преоб
ладают вулканогенные и карбонатные образования. Здесь с перерывом, 
но без резкого углового несогласия на туфогенных сланцах верхнего 
ордовика залегают конгломераты, сменяющиеся выше известковистыми и 
глинистыми сланцами, алевролитами и туфами кислых эффузивов. Они 
в средней части разреза силура перекрываются туфогепными конгломера
тами и брекчиями, в которых присутствует галька ордовикских образова
ний, и туфогепными сланцами. Венчают разрез покровы риолитов, пере
слаивающихся с туфами и туфогенными песчаниками и сланцами. Об
щая мощность силура па поднятии не более 500—800 м.

Эти структуры, имея простирания, близкие к меридиональному, про
слеживаются на север и в районе 32° ю. ш. погружаются под мезо-кайно^ 
зоиочис отложения Великого артезианского бассейна. Далее они выходят 
на дневную поверхность в 1000 км севернее, приблизительно на 20° ю. ш., 
в пределах восточной части штата Квинсленд, в отрогах Большого Водо
раздельного хребта. Здесь они выполняют трог, который с востока обрам
ляет Австралийскую платформу, а с запада отделяется от складчатой си 
стемы Новой Англии краевым прогибом. Большое количество гранитных 
массивов, прорывающих силурийские отложения, и субтропическая ра-



стптольность очень затрудняют геологическое изучение этих районов. 
Однако в пределах рудных месторождений, где имеются горные выработки, 
стратиграфия силура была разработана Ф. де Кейзером, М. Бейли, Д. Уай
том и др.

На восточном склоне Водораздельного хребта, в долине р. Будекин, в 
100 км западнее порта Таунсвилл, по данным Д. Уайта и Д. Уатта (Whi
te, Wyatt, 1960), силурийские отложения слагают западное крыло проги
ба широтного простирания. В крайней западной части его, непосредствен
но в контакте с выступом докембрийских образований щита Георгтаун 
Австралийской платформы отложения силурийского возраста представ
лены мелководными фациями. Здесь видимую нижнюю часть разреза 
слагает толща мелкозернистых и тонкозернистых кварцевых алевролитов 
с Monograptus, чередующихся с прослоями косослоистых песчаников. 
В верхней половине толщи имеются прослои биогенных и оолитовых из
вестняков, граувакковых песчаников и алевролитов и вулканогенных 
брекчий. Венчают ее разрез альбитизированные андезиты и базальты и 
лавоаггломераты, переслаивающиеся с туфами и туфогенными граувакка- 
ми. Мощность этих пород около 2500—3000 м. Верхняя свита Грейорд- 
Крик трансгрессивно перекрывает докембрийские породы щита в его край
ней восточной части. Она сложена мощным (до 3000—4000 м) комплексом 
грубозернистых пород — граувакковых песчаников и алевролитов, конгло
мератов и в самых верхах ее имеются прослои известняков. Повсеместно в 
пределах платформы разрез свиты представлен валунными конгломе
ратами.

К востоку, в пределах этой же полосы выходов силурийский разрез рез
ко меняется. Здесь большую часть разреза слагают породы свиты Грен
вилл. Они представлены очень мощной (до 8000—10 000 ле) толщей чере
дующихся кварцевых алевролитов, песчаников, сланцев, граувакковых 
песчаников и кремнистых граувакков. По направлению на восток породы 
становятся более тонкозернистыми и тонкослоистыми. На них согласно 
залегают породы свиты Порри-Крик, представленные известковистыми 
песчаниками, переслаивающимися с известняками, содержащими фауну 
верхов венлока — верхпего лудлоу. Мощность карбонатных пород около 
1000 м.

В 150—200 км к северу от долины р. Будекин, на восточном склоне 
хребта в районе медных рудников Чиллагое, по 1ранице со щитом Георг- 
тауи прослеживается несколько иной по своему составу комплекс пород 
данного возраста. Здесь, по данным Ф. де Кейзера, М. Бейли и К. Уолф- 
фа (De Keyscr, Bayly, Wolff, 1960), основание разреза слагают породы 
свиты Чиллагое. Низы ее представлены серицитпзпрованнымц кварцево- 
полевошпатовыми песчаниками, чередующимися с кремнистыми сланца
ми и прослоями и линзами известняков. Выше по разрезу они сменяются 
преимущественно яшмами и кремнистыми сланцами с Heliolites, среди ко
торых имеются прослои и пачки кислых и основных эффузивов и их ту
фов, кварцевых песчаников, граувакков, алевролитов и внутриформаци- 
онных мелкогалечных конгломератов. Кровлю формации Чиллагое сла
гают грубозернистые породы — кварцевые песчаники и конгломераты, 
переслаивающиеся с линзами известняков. Общая мощность формации 
около 2000 м. Согласно перекрывающие эту толщу отложения горизон
та Хербертон представлены уже прибрежно-континентальным комплек
сом — жч:ослоистыми кварцево-полевошпатовыми песчаниками, кварци
тами, алевролитами и конгломератами, которые иногда переслаиваются с 
кремнистыми сланцами и лавами порфиритов. С этой толщей связана 
промышленная минерализация меди, свинца, цинка и золота. Суммарная 
ее мощность около 1500—2000 м.

Таким образом, но направлению на север в разрезе сохраняются вул
каногенные образования, однако количество их в каждом разрезе меыя-



ется. Возможно, что эта зона продолжается и дальше на север вплоть до 
мыса Мелвилл, где, но данным Дж. Брукса (Brooks, 1960), обнажены ре
гионально- и контактовометаморфизованные филлиты, слюдистые слан
цы и кварциты, чередующиеся с кремнистыми сланцами, альбитизирован- 
ными туфами и кристаллическими известняками, возраст которых им ус
ловно определяется как силурийский. Так или иначе, несомненно, что ус
ловия осадконакопления для всей синклинальной зоны Хилл-Энд — Буде- 
кин были более или менее сходны на всем ее протяжении и существенно 
отличались от фациальных условий других районов складчатой системы. 
Подобная картина еще более резко выявляется для нижне- и среднеде- 
воиских отложений.

Н и ж н и й  п с р е д н и й  д е в о н

В пределах синклинальных зон образования нижнего и среднего де
вона тесно связаны с подстилающими породами не только постепенными 
персхсдами, но и сходством литологического состава, в связи с чем для 
ряда разрезов трудно точно установить положение стратиграфической 
границы между ними. В то же самое время они резко отличаются от од- 
новозрастиых пород антиклинальной зоны Бенамбриан (в пределах анти
клинальной Грампианской зопы отложения силура и нижнего п среднего 
девона не установлены), где, кроме того, в разрезе среднего палеозоя 
имеются перерывы в осадконакоиленшт. В пределах всей Лахлапской 
складчатой системы между средним и верхним девоном наблюдается 
крупное угловое несогласие. Последний представлен красноцветной мо- 
лассой наложенных впадин, весьма однообразной и сходной в различных 
структурных зонах. Поэтому верхний девон мы будем рассматривать от
дельно от более древних девонских образований.

Мельбурнская зона. Эта зона представляет собой самую западную по
лосу распространения нижне- и среднедевонских отложений в пределах 
описываемого региона. Как правило, породы данного возраста выполняют 
ядра синклинальных складок и залегают согласно на силурийских. В свя
зи с тем, что толщи характеризуются удивительным однообразием соста
ва и содержат очень бедную фауну, изучение их стратиграфии и корре
ляции с другими разрезами проведено лишь в общих чертах, а в ряде 
мест просто схематично. Поэтому мы остановимся лишь на двух разрезах 
юга и севера Мельбурнской зоны.

На юге зоны, в центральной части штата Виктория, нижне- и средне- 
девонские образования были изучены Д. Томасом (Thomas, 1947) на юж
ных отрогах Австралийских Альп в районе Элдон. Здесь эти отложенпя 
выделяются в толщу Уалалла, которая без видимого несогласия перекры
вает песчаники силура. В основании ее залегают грубозернистые песча
ники, чередующиеся с прослоями мелкогалечных внутриформационных 
конгломератов. Последние образуют в одних разрезах два, а в других — 
четыре отдельных горизопта. Песчаники, которые переслаиваются с кон
гломератами, а затем образуют вышележащие горизонты, очень сходны с 
силурийскими и прсдставлепы мелкозернистыми кварцево-полевошпато
выми разностями. В них были обнаружены остатки брахиопод и фраг
менты флоры девонского возраста. В верхней половине толщи Уалалла 
имеются прослои песчано-глинистых сланцев и алевролитов. Общая ее 
мощность приблизительно равняется 3000 м. Подобный разрез наблюда
ется и в ядрах других синклинальных складок севера Мельбурнской зо
ны, которые, сохраняя северо-северо-западные простирания, погружают
ся иод чехол впадины Марри.

К северу от мезо-кайнозойской впадины в центральной части штата 
Новый Южный Уэльс, в районе Кобара породы этого возраста впервые 
были установлены Е. Аидрюсом (Andrews, 1913), который выделил их в



серию, пли свиту, Амфитеатр. Разрез ее обнажается несколько западнее 
выходов силура и перекрывает их, по-видимому, согласно. Изучавшие его 
в последние годы Б. Томсон (Thomson, 1953) и Е. Рейнер (Rayner, 1961) 
проводят нижнюю границу серии но горизонту тонкозерпистых кварци
тов и алевролитов, содержащих окаменелости девонского возраста. Выше 
они сменяются тонкослоистыми аркозовыми и иолимиктовыми песчани
ками, переслаивающимися но всей толще с тонкозернистыми алевролита
ми, глинистыми п песчано-глинистыми сланцами и редкими прослоями 
песчанистых мергелей. По всей толще встречаются остатки пелеципод и 
брахиопод нижнего и среднего девона. Мощность серии невелика и на се
вере не превышает 1500 м, а на юге, возможно, не более чем 2000 м. Сле
дует лишь подчеркнуть, что этот разрез является крайним восточным в 
пределах синклинальной зоны, а по направлению к востоку в пределах 
антиклинальной зоны Бенамбриан сменяется более разнообразным по 
своему составу комплексом одновозрастных образований, выполняющих 
обычно приразломные структуры.

Зона Бенамбриан. На территории зоны разрезы нижне- и среднеде- 
конских отложений совершенно различны по своему фациальному соста
ву. Причина этого кроется в разных типах синклинальных структур, ко
торые выполняются этими отложениями, а также в тектоническом поло
жении в пределах самой зопы. Для того чтобы всесторонне отразить ха
рактер нижне- и среднедевонских образований, нет необходимости ка
саться абсолютно всех изученных разрезов. Мы остановимся лишь на ос
новных, наиболее подробно оггисапных породах и будем рассматривать 
их, так же как и подстилающие образования, с юго-запада на северо-во
сток почти вкрест простирания зопы. Самым юго-западным разрезом по
род этого возраста является разрез района залива Споро на западном по
бережье о. Тасмания. Впервые породы девона были описаны здесь сто 
лет назад Гулдя, а в последние годы детальпо изучены М. Банксом (Banks, 
1957, 1962а). По данным М. Банкса, отложения нижнего и среднего 
девона с базальными конгломератами в основании (мощность их около 
7 м) несогласно залегают на образованиях докембрийского возраста. Вы
ше они перекрываются косослоистыми песчаниками и алевролитами, ко
торые в свою очередь сменяются известняками. Последние представлены 
окремноиными и доломитизированными разностями, содержащими обиль
ные одиночные и колониальные кораллы — строматопоры, фавозиты, 
сиришопоры, а также брахиоподы и мшапки, возраст которых определя
ется Д. Хилл как верхи нижнего или средний девон. Вепчают разрез 
косослоистые тонкозернистые кварцевые песчаники и алевролиты, в ря
де мест красноцветные. Общая мощность этой ярко выраженной мелко
водной толщи не более 700 м.

Несколько западнее, в Прибрежном хребте, к нижнему девону М. Бан
ксом (Banks, 1962d) относятся верхи серии Элдон. В отличие от перво
го района, здесь они согласно перекрывают породы верхнего силура и 
представлены фаунистически охарактеризованными известково-глинисты
ми сланцами и алевролитами, постепенно сменяющимися вверх по разрезу 
окремненными песчаниками, содержащими остатки нижнедевонской фло
ры, суммарной мощностью около 1000 м. Таким образом, здесь удается 
наблюдать постепенную смену прибрежно-морских фаций континенталь
ными. Этими двумя разрезами собственно и ограничиваются наши сведе
ния о девонских отложениях о. Тасмапия.

По направлению на северо-восток в пределах южной частя материка, 
на востоке штата Виктория отложения нижнего и среднего девона были 
подробно описаны в двух районах — в долинах рек Митчел и Уэнтворт и в 
верховьях р. Бухан. В первом из них, болео западном, геологические ис
следования начались в 1864 г., когда здесь было открыто месторождение 
золота. Он является одним из наиболее изученных районов Австралии. По



имени небольшой фермы Табераббера, расположенной в живописной до
лине р. Митчел, названа основная эпоха складчатости восточной части 
материка. В последние годы Д. Талент (Talent, 1963) провел детальное 
геологическое исследование этого района и составил геологическую карту 
масштаба 1: 100 000, в высоком качестве которой автор имел возможность 
убедиться во время геологической экскурсии.

По данным Д. Талеята, образования нижнего и среднего девона в доли
не р. Митчел выполняют узкий грабен, прослеживающийся вдоль разлома 
меридионального простирания, и с угловым несогласием перекрывают 
сланцы верхнего ордовика. В основании его залегают породы свиты Уилд- 
Хорс, представленпые базальными конгломератами, галька в которых, до
стигающая в поперечнике 10—20 см, хорошо окатана и представлена гра
нитами и различными породами ордовика. Конгломераты вначале череду
ются, а затем замещаются грубозернистыми песчаниками, преимуществен
но кварцевыми по составу с фрагментарной галькой гранитов. В верхней 
части разреза свиты песчаники обычно среднезернистые. Мощность ее око
ло 200—250 м.

В окраинных частях грабена песчаники Уилд-Хорс перекрываются, а в 
центральных его частях фациально замещаются отложениями свиты Та
бераббера. Низы ее слагают кварцевые средне- и грубозернистые песчани
ки, чередующиеся с неяснослоистыми желтыми глинистыми и известково- 
глинистыми алевролитами, мергелями и глинистыми известняками, содер
жащими фауну нижнего девона. Выше по разрезу известковистые сланцы 
и алевролиты чередуются с тонко- и среднезернистыми песчаниками. Гли
нистые породы включают обильные окаменелости нижнего девона. Венча
ют разрез толщи темно-синие известковистые аргиллиты и алевролиты, 
среди которых встречаются линзы известняков и значительно реже — до
ломитов. Эта часть разреза содержит отдельные тонкие прослои туфов. 
Мощность свиты Табераббера не менее 1500 м. Таким образом, суммар
ная мощность нижнего и среднего девона в долине р. Митчел достигает 
1700 м.

В 70 км восточнее, вкрест простирания структур, в долинах рек Мурии- 
дейл и Бухан нижне- и среднедевонские отложения выполняют сходную 
по формо грабен-синклиналь. Однако их разрез несколько меняется. Здесь, 
по данным С. Тейхерта и Д. Талента (Teichert, Talent, 1959), в основании 
разреза залегают эффузивы Сноу-Ривер, которые трансгрессивно перекры- 
нают все более древние палеозойские образования. Толща эффузивов мощ
ностью от 600 до 800 м представлена лавами и туфами порфиритов, лавоаг- 
ломератами и пепловыми туфами, которые, возможно, чередуются с мелко
водно-морскими песчаниками. При детальном изучении вулканогенных по
род X. Кохран и Г. Самсон (Cochrane, Samson, 1950) установили, что в ви
де тонких прослоев среди туфов присутствуют и покровы риодацитов, ке
ратофиров и андезитов. В верхах горизонта имеются прослои туфогсп- 
ных сиирифероидных песчаников, возраст которых датируется как ниж
ний, возможно средний, девон. Согласно залегающие выше по разрезу по
роды толщи Бухан представлены преимущественно карбонатными образо
ваниями, среди которых имеются лишь топкие подчиненные прослои тер- 
ригенпых отложений. В основании ее залегают темно-серые органогенные 
известняки, переслаивающиеся с туфами и туфогенными песчаниками. 
В известняках широко развиты карстовые пещеры со сталактитами и ста
лагмитами. Выше они сменяются светлыми органогенными и коралловыми 
известняками, иногда переслаивающимися с пестроцветиыми мергелями и 
сланцами. Мощность карбонатных пород около 900 м. Содержащаяся в них 
фауна представлена кораллами, брахиоподами, цефалоиодами, мшанками 
и другими окаменелостями, характерными для среднего девона. Суммарная 
мощность пижнего и среднего девона в данном районе достигает 1500— 
1700 м.



По простиранию на север, в 50 км к востоку от Канберры, в долине 
р. Мурримбриджи И. Браун (I. Brown, 1954) и Д. Браун (D. Brown, 1964) 
детально оппсали очень сходный разрез пород девона. В районе водохра
нилища Барринджак нижне- и среднедевонские отложения прекрасно об
нажены и слагают брахисинклиналь, осложненную мелкой складчатостью. 
Здесь, вероятно, несогласно на породах силурийского возраста залегают 
вулкапогениые породы, мощность которых достигает 8UU м, предположи
тельно нижнедевонского возраста. Они представлены массивными риолита
ми зеленовато-серого цвета, чередующимися с кристаллическими грубозер
нистыми и толстослоистыми туфами, постепенно сменяющимися более тон
кими разностями. Среди туфов имеются прослои пенловых тонкозернистых 
разностей. Согласно на вулканогеипых породах залегают глинистые тонко
слоистые и органогенные известняки с ругозами, табулятами и брахиопода- 
ми. Эта часть разреза венчается красноцветными сланцами, алевролитами 
и песчаниками, отдельные прослои которых имеют косую слоистость и сле
ды волноирибойной ряби. Мощность известпяков и красноцветов около 
250 м. Возраст их определяется как низы среднего девона. Верхнюю часть 
разреза среднего девона, выделяемую под названием горизонта Тасман, об
разуют исключительно органогенные и глинистые известняки и перепол
ненные фауной мергели. Вся толща характеризуется средней и тонкой сло
истостью и преобладанием среди окаменелостей ругоз, мшанок, стромато- 
пор, крипоидей, рецентакулид и табулят, датирующих среднедевонский 
возраст вмещающих пород. Следует отметить, что самую кровлю разреза 
вновь слагают тонкозернистые туфы кислых эффузивов. Общая мощность 
горизонта 900 м. Суммарная мощность нижнего и среднего девона в долине 
р. Мурримбриджи около 2000 м.

В более восточных разрезах антиклинальной зоны Бенамбриап карбо
натные толщи среднего девона отсутствуют. В этом отношении весьма по
казателен характер девонских отложений района Канберры. Они несоглас
но перекрывают образования силурийского возраста и сложно дислоциро
ваны. Основание разреза в этом районе слагает комплекс вулканогенных 
пород — раскристаллизованных кварцевых порфпров с поясной слоисто
стью, чередующихся с грубозернистыми обломочными туфами и лавоагло- 
мератами, которые в самых верхах разреза сменяются тонкозернистыми и 
тонкослоистыми пепловыми туфами и песчаппками. Мощность всей толтцп 
не превышает 250—300 м. По мнению А. Опика (Opik, 1954, 1958), возраст 
этих пород, вероятно, нижнедевопский.

Заканчивая описание разрезов нижнего и среднего девона зоны Бенам- 
бриан, необходимо подчеркнуть, что по направлению с запада на восток в 
их составе постепенно увеличивается количество прослоев вулканогенных 
пород. Следует также отметить, что все они представлены исключительно 
мелководными фациями, такими как мелкозернистые пестроцветные пес
чаники и сланцы, а также известняки, которые часто встречаются в отно
сительно стабильных зонах. Наиболее резкая смена фаций этих пород про
исходит еще восточнее, в пределах сипклинальной зоны Хилл-Энд — Бу- 
декин.

Зона Хилл-Энд — Будекин. На всем своем протяжении от района 
Ориндж до севера Квинсленда эта зона характеризуется наибольшим рас
пространением отложений нижнего и среднего девона. Они выполняют 
центральные части синклинальных прогибов и характеризуются значи
тельными мощностями. Наиболее детальное изучение их стратиграфии и 
состава было проведено в центральной части штата Новый Южный Уэльс.

Здесь в районе Молопг — Орипдж, по данным Г. Пакама (Packham, 
1958, 1960, 1962), Д. Уолкера (Walker, 1959), Г. Жоплин и А. Кулей (Jop
lin, Culey, 1938) и других, породы этого возраста пользуются широким 
распространением. Для них, впрочем, как и для подстилающих образова
ний, характерна резкая смена фаций при переходе от синклиналей к анти



клиналям. Поэтому специально для сравнения мы рассмотрим два различ
ных типа разреза этой наиболее тектонически активной в среднем палео
зое синклинальной зоны. По данным Г. Пакама (Packham, 1958) и других 
исследователей, в разрезах района Хилл-Энд — Софала основание нижне
го девона слагают массивные туфы кислых эффузивов, в средней части 
толщи которых встречаются прослои дацитов и туфогенпых брекчий. Сре
ди туфов также в виде подчиненных прослоев и линз распространены гли
нистые сланцы, алевролиты и тонкозернистые полосчатые пепловые раз
ности. Мощность всей толщи около 700 м.

Залегающая выше толща представлена тонко- и среднеслоистыми тем
ными глинистыми сланцами, часто пиритизированнымп, чередующимися с 
отдельными прослоями средиезернистых -песчаников и алевролитов. 
В средней части разреза среди сланцев имеется прослой известняков 
мощностью до 30 му переполненный ругозами и табулятами. Кроме того, 
в нем были обнаружены Receptaculites australisy характерные для верхов 
нижнего и среднего девона. В песчаниках встречаются отпечатки флоры. 
Общая мощность сланцев достигает 800 м. Венчают разрез девона вновь 
вулканогенно-осадочные породы, представленные преимущественно мас
сивными туфами кислого состава, переслаивающимися с тонкозернистыми 
опидотизированными разностями и подчиненными прослоями дацитов и 
кварцевых порфиров. Их мощность не превышает 750 м. Общая суммар
ная мощность нижнего и среднего девона в пределах синклинальной 
структуры Хилл-Энд — Софала 2250—2900 м.

По направлению к востоку в пределах антиклинали Молонг, по данным 
Г. Пакама и Д. Уолкера, разрез пород этого возраста фациально меняется. 
Здесь они залегают, вероятно, с перерывом, но без углового несогласия, на 
отложениях силура. Уолкер (Walker, 1959) дает следующую их характери
стику : в целом разрез девона сложен зелеными и коричневатыми туфоген- 
но-глинистыми сланцами, в верхней части которых постепенно увеличива
ется количество прослоев мергелей, известково-глинистых сланцев и изве
стняков, включающих фауну нижнего и среднего девопа. Эти образования 
по всему разрезу переслаиваются с песчаниками. Для последних устанав
ливается закономерное увеличение зернистости снизу вверх по разрезу, 
причем в верхах они содержат мелкую гальку известняков и кварца. Об
щая мощность этих слоев невелика и достигает 300—350 ле, т. е. разрез 
нижнего и среднего девона сокращается почти в 8 раз, по сравнению с 
синклиналью Хилл-Энд — Софала.

Подобные образования и закономерности распределения фациального 
состава выдерживаются в пределах всей южной части синклинальной зоны 
Хилл-Энд— Будекин, расположенной в штате Новый Южный Уэльс. На 
севере ее, в центральной части штата Квинсленд, к северу от Артезиан
ского бассейна, проследить такую последовательность не удается. Обилие 
гранитных тел, прорывающих отложения нижнего и среднего девопа, а на 
границах с ними — и обширных зон контактового метаморфизма, в значи
тельной степени затрудняет стратиграфическое изучение разрезов. По
этому мы остановимся на нескольких разрезах по простиранию зоны, ставя 
перед собой цель, насколько позволят современные данные, кратко опи
сать их характер.

В пределах хр. Друммонд, в средней части юго-восточного района Квип- 
сленда, по данным Дж. Твидейла (Tweedale, 1960), образования верхов 
нижнего и низов среднего девона слагают крылья антиклинальных складок. 
Они представлены кремнистыми сланцами, красноватыми и коричневаты
ми, пепловыми и окремненными песчаниками, переслаивающимися со 
сланцами и внутрнформационными конгломератами. Часто эти породы пе
реслаиваются с эффузивамн среднего и кислого состава — андезитами и 
риолитами, а также туфогенными брекчиями и агломератами. Общая их 
мощность, по-видимому, не менее 2000 м.



Севернее, в верховьях долины р. Будекин, к западу от г. Таунсвилл на 
границе с выступами платформы, разрез этих отложений, суммарной мощ
ностью около 1500 ле, существенно меняется. Здесь в его составе преобла
дают известковистые песчаники и сланцы, чередующиеся с многочислен
ными линзами коралловых известняков, а в отдельных местах включающие 
рифогенпые известняки, возраст которых определяется как самые верхи 
нижнего девона — эйфельский ярус среднего девона. В верхах разреза 
преобладают глинистые сланцы и алевролиты, содержащие ругозы живет- 
ского яруса. Это самые молодые среднедевонские слои, известные в преде
лах Лахланской складчатой системы. По простиранию северо-восточнее в 
округе Хербертон К. Левингстоном (Levingston, 1960) были описаны ниж- 
не- и средыедевоиские образования вновь совершенно иного состава. Здесь 
низы и верхи разреза сложены тонкослоистыми песчаниками, граувакками 
и метаморфизованными глинистыми сланцами, содержащими прослои из
вестняков и мелкогалечных конгломератов, разделенными толщей вулка
ногенных и вулканогенно-осадочных пород. Последняя сложена лавами 
преимущественно кислого и частично среднего состава (риолитов, андези
тов и порфиритов), переслаивающимися с кристаллическими туфами и 
кремнистыми сланцами. Общая мощность этого разреза около 2000— 
3500 м.

Как видно из этого краткого описания, в пределах штата Квинсленд 
изменения состава разреза нижней половины девона весьма значительны. 
Видимо, это объясняется не только впутрепттей структурой зоны, которая, 
к сожалению, остается нерасшифрованной, но и пространственным поло
жением отложений данного возраста по отношению к границе платформы. 
Имеющиеся в пастоящее время данные свидетельствуют о том, что по на
правлению к платформе вулканогенные породы выклиниваются и замеща
ются карбонатными породами. Необходимо также подчеркнуть, что на 
границе с платформой верхняя часть разреза живетского яруса отделена 
от подстилающих отложений резким угловым несогласием и слагает вме
сте с верхнедевонскими и каменноугольными образованиями орогенные 
впадины Лахланской складчатой системы.

В е р х н и й  д е в о н  — к а р б о н

По характеру фаций и условиям залегания верхнедевонские и камен
ноугольные отложения принципиально отличны от более древних палео
зойских образований. В пределах всей территории штата Виктория, боль
шей части Нового Южного Уэльса (за исключением Новой Англии) они 
представлены на значительных площадях пресноводными и континенталь
ными осадочными и вулканогенно-осадочными породами, залегающими 
почти горизонтально. Сходный тип структур отложения этого возраста 
образуют в пределах северо-восточного Квинсленда (на о. Тасмания они 
не были обнаружены), но фациальный их состав несколько иной — здесь 
преобладают мелководные морские образования.

Разрезы верхнего девона и карбона совершенно не испытали влияния 
доверхнедевонского структурного плана и отвечают принципиально иному 
этапу развития. В то же время они весьма существенно изменяются фа- 
циально с запада на восток. Это явление, несомненно, отражает, с одной 
стороны, характер соотношения между структурами, которые они образу
ют, и складчатыми структурами фундамента, а с другой — повышение 
тектонической активности в это время на западе Лахланской складчатой 
системы, по границе с верхнепалеозойской системой Новой Англии. Ниже 
мы остановимся на трех различных типах разрезов пород этого возраста, 
описывая их в той же последовательности, что и более древние, т. е. с 
запада на восток, по направлению от Австралийской платформы к более 
молодой складчатой системе.



На западе штата Новый Южный Уэльс, между Кобаром и Брокен-Хил
лом, верхнедевопские и, возможно, нижнекаменноугольные отложения 
слагают крупнейшую в пределах восточной Австралии наложенную впа
дину, в значительной части перекрытую мезо-кайнозойскими образования
ми. Породы верхнего девона образуют разрозненные небольшие возвышен
ности в пределах этой территории полупустыни и повсеместно представле
ны пресноводными красноцветными песчаниками, литологически и стра
тиграфически идентичными с песчаниками, обнажающимися восточнее 
рудника Кобар.

Е. Рейнер (Rayncr, 1961) приводит следующую последовательность 
пород этой толщи. Основание ее слагают красные и красновато-бурые ба
зальные конгломераты, галька в которых представлена гранитами, а так
же различными породами нижнего и среднего палеозоя. Выше конгломе
раты сменяются красноцветными грубо- и среднезернистыми аркозовыми 
песчаниками с редкими линзами сланцев, содержащими остатки рыб верх
недевонского возраста. Эти песчаники в свою очередь перекрываются пес
троцветными тонкозернистыми песчаниками, алевролитами, песчано-гли
нистыми и глинистыми сланцами, обычно косослоистыми, со следами волно- 
прибойной и дождевой ряби, временных потоков и трещин усыхания. Вся 
эта толща несет следы мелководных, а для ряда прослоев и пресноводных 
условий осадконакопления. Очень редко среди этих пород встречаются 
линзы морских мелководных сланцев с брахионодами Cyrtospirifer и др. 
Общая ее мощность не более 1500—1700 м.

Южнее и юго-восточнее верхнедевонские и каменноугольпые породы 
выполняют впадины меньших размеров, обычно прослеживающиеся в не
посредственной близости с крупными разрывными нарушениями. Такая 
цепь впадин прослеживается в штате Виктория. Они были подробно изу
чены вначале Э. Хиллсом (Hills, 1932), а затем Д. Томасом (Thomas, 1949). 
По данным последнего, основание разреза верхнего девона в долине 
р. Гольберн слагают крупновалунные (галька достигает до 30 см в диамет
ре) и среднегалечные базальные конгломераты, с резким угловым несогла
сием перекрывающие отложения силура и нижнего девона. Мощность кон
гломератов невелика и достигает всего 6—8 м. Они согласно перекрыва
ются нижней серией кислых эффузивов, представленной чередованием 
риолитов, дацитов и их туфов, общей мощностью около 350 м. Следующий 
по разрезу горизонт основных эффузивов представлен в основании туфо- 
генными песчаниками и сланцами, переслаивающимися с пепловыми ту
фами и конгломератами, а в верхах — базальтами, андезито-базальтами, 
среди которых в виде подчиненных прослоев присутствуют пепловые и 
обломочные туфы (мощность серин 180 м). Верхняя половина разреза 
верхов девона сложена толщей мощностью более 1000 м чередующихся 
континентальных покровов кислых эффузивов (риолитов, дацитов и тос- 
капитов) и косослоистых песчаников и туфов. Суммарная мощность по
род этого возраста в долине р. Голбёрн достигает 1500—1600 м. Подобной 
мощности и литологического характера разрезы верхнего девона и ниж
него карбона, по данным Э. Хиллса (Hills, 1929, 1932), распространены 
вдоль всего тектонического птва, разделяющего зоны нижнепалеозойского 
прогиба и поднятия, и отличаются между собой лишь большим илп мень
шим количеством прослоев косослоистых и прибрежно-морских песчани
ков и сланцев, содержащих остатки рыб.

В 150 км к юго-востоку, в районе классического несогласия между поч
ти горизонтально залегающими породами верхнего девона и нижнего кар
бона и сложно смятыми более древними палеозойскими образованиями, 
у пос. Табераббера, детальное изучение стратиграфии верхнего девона 
было проведено вначале Дж. Эстоном (Easton, 1938), а затем Д. Талентом 
(Talent, 1963). По данным этих исследователей, здесь устанавливаются 
многочисленные фациальные изменения отложений этого возраста и вза-



имозамещенпе пкрсст простирания мульды осадочных образований к и с л ы 
м и  и  средними эффузнвамп (риолитами и порфиритами). Среди осадочных 
пород преобладают красноцветные алевролиты и песчаники, переслаиваю
щиеся с тонкими (от 1 до 3 м) пачками игнимбритов, пепловых туфов и 
брекчневпдных конгломератов. Вся эта толща венчается среднегалечными 
конгломератами. Видимая мощность ое резко меняется в зависимости от 
рельефа и максимально достигает приблизительно 700—800 м.

Северное по простиранию, недалеко от границы между зонами Беиам- 
брнан и Хилл-Элд — Будекин и на восточном краю первой породы верхне
го довона нредстанлепы преимущественно грубообломочными образования
ми. Наиболее типичные их разрезы были специально подробно изучены 
Дж. Конолли (Conolly, 1963) к востоку от г. Веллингтона, в узкой грабен- 
синклинали, прослеживающейся от Веллингтона в меридиональном на
правлении до Молопга. Базальный горизопт разреза верхнедевонских отло
жений здесь представлен чередованием красно-бурых и зеленых песчано
глинистых сланцев и алевролитов с линзами и прослоями конгломератов. 
Размеры гальки в последних часто меняются, однако обычно они не 
превышают 3—5 см в поперечнике. Кромо того, отдельная разрозненная 
галька, представленная вулканогенными и осадочными породами палеозоя, 
встречается и среди сланцев и алевролитов. Вверх по разрезу они согласно 
сменяются 150-метровым, исключительно выдержанным в пределах всего 
района горизонтом красноцветных косослоистых и нутанослоистых грубо
зернистых песчаников, преимущественно кварцевых по своему составу. 
Следующая пачка по разрезу сложена также песчаниками, однако не име
ющими косослоистой структуры и представленными чередованием белых, 
зеленых п розоватых слоистых песчаников, переслаивающихся с тонкими 
линзами сланцев и алевролитов. В основании и верхах пачки содержится 
флора Lepidodendron australe и другие, а в средней части — морская фауна 
(преимущественно брахиоподы Cyrtospiriter, Camaroioechia и др.). Мощ
ность этого прослоя обычно колеблется около 200 м. Необходимо отметить, 
что данные породы представляют собой трансгрессивную фацию и залегают 
как па верхнедевопских, так и среднедевопских отложениях. Венчает раз
рез верхнего девона грабен-синклинали Веллингтона толща грубообломоч
ных пород, в основании которой прослеживается горизонт красных косо- 
слоистых песчаников и алевролитов (мощностью до 150 м), выше сменяю
щихся массивными и тонкослоистыми краспоцветными конгломератами. 
Среди конгломератов имеются также топкио прослои красных и зеленых 
алевролитов и песчаников. Эта толща, по мнепню Дж. Конолли, является 
мелководно-морской по своему характеру, и галька в ее составе представ
лена исключительно породами, слагающими сопредельные складчатые 
структуры. Мощность конгломератов свыше 1000 м.

Общая мощность псстроцветных верхнедсвонских пород в райопе Вел
лингтон — Молопг около 1500 м.

Несколько восточнее, уже в пределах синклинальной зоны Хилл-Энд — 
Будекин, хотя верхиедевонекпе и каменноугольные отложения выполня
ют сходные по типу структурпые формы, разрезы их существенно меняют
ся. Здесь наряду с впадинами, выполненными красноцветными континен
тальными толщами, имеются структуры, в которых преобладают морские 
и вулканогенные образования. Это хорошо видно на примере той частя 
зоны, которая прослеживается в пределах центральной части штата Квин
сленд.

На юге зоны, на широте тропика Козерога в хр. Друммонд, по данным 
Дж. Твидейла (Tweedale, 1960), образования верхнего девона несогласно 
перекрывают среднедевонские отложения и представлены в основании ба
зальными конгломератами. Эта толща мощностью до 1300 м сложена в 
нижней половине косослоистыми пресноводными песчаниками красного и 
зеленого цветов, туфогенными песчаниками с Protolepidodendron и средне-



и мслкогалечнымп конгломератами. Опи перекрываются пестроцветными 
песчаниками и глинистыми сланцами, чередующимися с линзами и тонки
ми прослоями серых оолитовых и водорослевых известняков и сийлами 
полевошпатовых иорфиров. Их мощпостъ около 1000 м. Возраст пород на 
основании находок редкой фауны и флоры датируется как верхнедевон- 
скпй. На них с незначительным угловым несогласием залегают отложения 
нижнего карбона, разрез которых собственно но своему составу и характе
ру совершении эдентичен верхнедевонскому. Он также начинается гори
зонтом грубообломочных пород н заканчивается морскими мелководными 
песчаниками, сланцами и мергелями. В отличие от верхнего девона, в раз
резе нижнего карбона значительно большую роль играют туфы риолитов, 
а в районе горы Быофорт — и лавы кислых эффузивов. Мощность нижне- 
каменноугольных отложений свыше 1500 м. Общая мощность верхнедевон * 
ских — каменноугольных отложений в хр. Друммонт достигает 2500 м.

Севернее, на 20° ю. ш. в бассейне р. Будекин, верхнедевонские и нижне- 
каменноугольные породы слагают крупные наложенные впадины (Cribb, 
19G0). В окраинных частях этих структур с резким угловым несогласием 
на силурийских и докембрпйских образованиях залегают базальные конг
ломераты п грубозернистые песчаники, мощность которых более 1000 м. 
Галька в копгломератах представлена бурыми порфирами, кварцитами, 
гнейсами и различными сланцами. Песчаники, окрашенные в красные и 
шоколадные цвета, характеризуются косой слоистостью и несут следы вол- 
поприбойпой ряби. В них были обнаружены Lepidodendron australe. Часто 
среди песчаников встречаются топкие прослои риолитов. По направлению 
на восток, в центральных частях впадип континентальные песчаники фа- 
циально сменяются более тонкозернистыми разностями и сланцами, вклю
чающими мощные линзы коралловых известняков. Мощность этих образо
ваний возрастает до 2000 л/.

На породах верхнего девона трансгрессивно, а в ряде мест с небольшим 
угловым несогласием залегает толща пестроцветных песчаников и конгло
мератов, чередующихся с известковистыми разиостями и редкими прослоя
ми ленточных известняков, содержащих фауну и флору нижнего карбона. 
Мощность этих отложений изменяется от 1500 до 2000 м. Общая мощность 
верхнедевонских и нижнекаменноугольных пород в бассейне р. Будекин не 
менее 3500 м.

Таким образом, можно проследить следующие закономерности в распре
делении фаций и мощностей пород верхнедевонского — каменноугольного 
возраста.

1. В окраинной восточной части Лахланской складчатой системы в на
ложенных впадинах преобладают пестроцветиые грубообломочные образо
вания.

2. Во впадинах, прослеживающихся вдоль крупных тектонических 
швов, в разрезах верхнего девона существенную роль играют вулканоген
ные породы кислого и основного состава.

3. В западной части Лахланской системы в верхней половине разреза 
верхнего девона и в нижнем карбоне наряду с пресноводными осадками 
присутствуют и мелководные шельфовые морские отложения.

4. Мощность образований данного возраста с востока ыа запад посте
пенно возрастает и достигает максимальных величин в той части склад
чатой системы, которая сопрягается со структурами Новой Англии.

В пределах Лахланской складчатой системы породы среднего и верхне
го карбона, по-видимому, отсутствуют и нижнекаменноугольные и более 
древние образования перекрыты горизонтально залегающими породами 
нижней п верхней перми, слагающими нижний горизонт платформенного 
чехла.
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Отложения пермского возраста, являющиеся элементом платформенно
го чехла, в пределах Аделаидской и Лахланской складчатых систем и Ав
стралийской докембрийской платформы фациалыю мало меняются. Их ли
тология сходпа на обширной площади востока Австралийского континен
та. Исключение составляют пермские образования районов, расположенных 
на крайнем востоке материка, которые мы рассмотрим при описании тер
ритории верхпепалеозойской складчатости, где породы этого возраста до
стигают больших мощностей п представлены таками геосинклинальрыми 
формациями, как кремнистая, офиолитоваи и аспидная. В пределах рас
сматриваемой обширной территории в разрезе перми встречаются конти
нентальные, лагунные и морские отложения, выполняющие платформен
ные синеклизы и слагающие маломощный платформенный чехол. Хотя 
мощности их, естественно, носколько различны, состав разреза выдержи
вается на огромных расстояниях от севера штата Квинсленд до о. Тасма
ния, претерпевая лишь незначительные изменения. В данной главе мы 
кратко остановимся на этих разрезах, описывая их в географической по
следовательности с юга на север.

На юге Лахланской складчатой системы, в юго-восточной части о. Тас
мания, породы перми выполняют синеклизу (или грабен по Andrew, 
1938) Мидллэнд. Стратиграфический разрез в последние годы был изучен 
весьма подробно М. Ванксом и Н. Амадом (Banks, 1962; Banks, Ahmad, 
1962) и другими исследователями. В пределах острова породы перми с рез
ким угловым несогласием залегают па различных образованиях докембрия 
и палеозоя. В основании их разреза прослеживается горизонт тиллптопо- 
добпых конгломератов и тнллопдов (тиллиты Уинпард но М. Банксу), 
переслаивающихся с нестроцвотными косослоистыми песчаниками, конгло
мератами и гравелитами. Этот базальный горизонт характеризуется пестро
той фациальных взаимопереходов с перекрывающимп породами. Леднико
вое и флювпогляциальнос происхождение грубообломочных конгломератов 
в основании устанавливается не только по неравномерному и неслоистому 
распределению плохо окатанных обломков пород в грубозернистом песча
нистом цементе, но и наличием на гальках ледниковой штриховки. Мощ
ность базальных слоев невелика и нигде не превышает 200 м. На них 
согласно залегают серые песчапистые п глинистые мергелистые сланцы, в 
которых была собрана фаупа и флора сакмарского яруса нижней перми. 
Следующая по разрезу толща фациально быстро меняется от центральной 
части синеклизы к ее периферии. В пределах окраинных частей она сложе
на чередованном песчаников, алевролитов н тонких прослоев мелкогалеч
ных конгломератов, а в центре синеклизы — они сменяются нзвосткови- 
стыми песчаниками и сланцами, переслаивающимися с прослоями серых 
органогенных известняков с обильными мшанками, брахноподамн н корал
лами сакмарского яруса. Залегающая выше толща терригонных пород ар- 
тииского, кунгурского и казанского ярусов сложена косослоистыми пресно
водными и морскими песчаниками и гравеллптами, а также сланцами, 
алевролитами и мергелями, чередующимися с линзами и прослоями конг
ломератов. Для этой части разреза также характерна смена континенталь
ных или грубообломочных морских отложений в окраинных частях синек
лизы морскими топкообломочными п карбонатными породами в централь
ной части. Они в свою очередь сменяются угленосными песчаниками и 
сланцами с флорой верхней перми. Этот горизонт М. Банкс относит к та
тарскому ярусу. Общая мощность пермских отложений в окраинных ча
стях синеклизы Мидллэнд обычно не превышает 300 .и, а в ее центре 
600—800 м.

В отличие от Тасмании, где разрез пермских пород представлен наибо
лее полно и содержит как морскую фауну, так и флору, в пределах матери-



ка он, как правило, сложен континентальными отложениями. Кроме того, 
здесь нигде не был описан сколько-нибудь полный разрез пород этого 
возраста.

В пределах штата Виктория, ио данным Д. Томаса (Thomas, 1939) и 
Т. Девида (David, J 950), к перми относится толща (мощностью всего не
сколько десятков метров) горизонтально залегающих грубообломочных 
пород (копгломератов, тиллоидов и косослоистых песчаников). Они пред
ставляют собой разрозненные останцы платформенного чехла, оставшиеся 
после предмезозойской или предюрской аррозии. В центральной и восточ
ной частях штата Новый Южный Уэльс, к западу от Сидненско-Боуэнско- 
го прогиба, отложения перми были установлены лишь в райопе г. Мюджи, 
где, по данным Г. Пакама (Packham, 1958), они представлены 50-метровой 
пачкой валунных тпллитонодобных конгломератов, с резким угловым не
согласием залегающих на породах силура. К северу от этого выхода, в вер
ховьях р. Маккойл и к югу, в районе Канберры к перми относятся незна
чительные по своей мощности покровы гравелитов, конгломератов и песча
ников, горизоптальпо залегающих па дислоцированных породах фундамен
та. Этим как будто и исчерпываются все данные о перми в пределах раппих 
ггалеозоид на территории данного штата. На севере Лахланской складча
той системы, в пределах штата Квинсленд пермские отложения были изу
чены в двух различных районах — по восточной окраине Великого арте
зианского бассейна и в северной его части, на границе с Австралийской 
платформой. В первом из них к югу и юго-западу от хр. Друммонд они не
согласно перекрывают отложения верхнего девона — нижнего карбона и 
г, свою очередь совершенно согласно сменяются континентальным пермо- 
триаеовым комплексом. Здесь в верховьях рек Алфа и Нагоа, ио данным 
А. Депмида и Дж. Твидейла (Denmead, Tweedale, I960), разрез перми 
сложен горизонтально залегающими светлыми косослоистыми грубозерни
стыми песчаниками и конгломератами, постепенно сменяющимися более 
тонкозернистыми разностями. В верхней части его песчаники чередуются 
с угленосными прослоями, содержащими Gloccopteis и Thinnfeldia и дру
гие растительпые остатки. Мощность отложений здесь не превышает 
200—300 м.

В северной части штата, в пограничной зоне платформенного щита 
Георгтауи и Лахланской складчатой системы, по данпьгм К. Бранча 
( Branch, I960) и других, резко несогласно на докембрийских породах зале
гают покровы базальтов и риолитов, чередующихся с туфами, лавоагло- 
мератами и песчаниками, содержащими флору пермского возраста. Эти 
породы выполняют приразломные структуры. Характер разрезов их 
варьирует в зависимости от процентного содержания лав кислого и основ
ного состава, излившихся в континентальных условиях. Мощность перм
ских пород здесь меняется от 100 до 1000 м. Перекрываются пермские 
отложения триасовыми и мезо-кайнозойскимн образованиями, которые 
уже в пределах всего Австралийского континента слагают платформенный 
чехол.

Магматизм
Процесс геосииклинального развития Лахланской складчатой системы 

сопровождался интенсивным магматизмом. В предыдущем разделе мы уже 
останавливались на эпохах и типах эффузивного магматизма. В данном 
разделе основное внимание будет уделено интрузивным магматическим 
проявлениям. Последние широко развиты преимущественно в восточной 
половине складчатой системы. Описанию их посвящено много работ, в ко
торых подробно разбираются различные петрографические особеипости 
отдельных массивов, однако определение возраста многих интрузий было 
затруднено тем, что лишь в редких случаях они перекрываются осадочны
ми образованиями. В настоящее время Дж. Эвернденом и Дж. Ричардсом



(Evernden, Richards, 1962) закончена первая стадия определения абсо
лютного возраста интрузивов, преимущественно граннтоидов, что позволи
ло в значительной мерс суммировать весь накопившийся до этого материал 
п классифицировать эти породы по возрасту их внедрения. Большая рабо
та в этом направлении была проведена Г. Жоплии (Joplin, 1962), которая 
вслед за Т. Девидом (David, 1950) и другими исследователями выделяет 
для Лахланской складчатой системы три различных этапа гранитного маг
матизма: а) верхнеордовикский; б) силурийский и, возможно, нижнеде- 
вонский; в) верхнедевонский — нижнекаменноугольный. Ультраосновные 
породы подразделяются Г. Жоплин по возрасту на пижнедевонские и сред
недевонские.

Д о д е в о и с к и й м а г м а т и з м

Эта группа интрузий распадается но своему составу, а также по ха
рактеру тектонического положения на два различных тина: ультраоснов
ные и основные и кислые магматические породы.

У льт раосновны е и  основные и н т р у зи и

Тела основных и ультраосповных интрузий образуют узкий (макси
мально до 8 км ширины) пояс, прослеживающийся от западного побережья 
о. Тасмания, вдоль осевой части антиклинальной зоны Бенамбриан, через 
территорию штатов Виктория и Новый Южный Уэльс. X. Хесс (1957), 
специально занимавшийся тектоническим анализом ультраосповных по
род, не имея всех дапных но их возрасту, объединил ультраосновные ин
трузии в единую группу, образующую один из крупнейших на земном 
шаре сериентинитовых поясов. Это положение в целом для Лахланской 
складчатой зоны является верным, хотя но возрасту среди ультраосповных 
образований выделяются две группы: кембрийские, прослеживающиеся в 
Западном Прибрежном хребте Тасмании, и силурийские (поздиесилурий- 
ские но предположению Joplin, 1962).

На Тасмании ультраосновные массивы представляют собой узкие (ши
риной обычно до 1—3 км), линейно вытянутые в меридиональном направ
лении тела (длина каждого из них не превышает 10—12 кле), прослежива
ющиеся почти непрерывной полосой вдоль западного побережья острова. 
По своему составу это преимущественно рассланцовапные серпентиниты, 
среди которых имеются блоки пироксенитов (Carey, Banks, 1964). В цент
ральной части небольшой серпентинитовой дайки недалеко от Куинтаупа 
А. Снраем (Sprya, 1963) были обнаружены эклогиты. Большинство интру
зивных тел приурочено к разрывным нарушениям и нацело серпентинизи- 
роватто. Повсеместно они прорывают отложения докембрия и кембрия. 
У. Кейри и М. Банксом была обнаружена сериентинитовая галька в кон
гломератах верхнего кембрия, свидетельствующая, что первичное внедре
ние ультраосповных интрузий происходило, вероятно, в середине кембрий
ского периода.

Севернее, в пределах центральной Виктории, ультраосновные тела не 
образуют такого четко выражспного пояса. Только вдоль узкой зоны рас
пространения кембрийских вулканогенных пород в районе горы Веллинг
тон Д. Томасом и О. Синглетоном (Thomas, Singleton, 1956) были описаны 
дайки, нацело состоящие из серпентинитов и габброитов, а галька этих 
пород была встречена в вулканических брекчиях верхов кембрия. Возраст 
этих тел, возможно, так же как в Тасмании, верхнекембрийский.

На юге штата Новый Южный Уэльс, на северном склоне Снежных 
Альп, основные и ультраосновные интрузии прослеживаются в виде узкого 
пояса на сотни километров, прорывая образования ордовикского и силу 
рийского возрастов. Они представляют собой узкие (до 1 — 1,5 км шири



ной) линейные тела. Длина наиболее крупного массива Гандаган достига
ет 50 км, но чаще всего она не превышает 3—8 км. Эти тела прослеживают
ся согласно с простиранием пород в северо-северо-западном направлении 
от района Киандра до Уоленбпна более чем на 350 км. Далее на север, по 
мнению Е. Рейнера, они образуют узкий пояс в районе Кобара, приблизи
тельно в 500 км к северу от Снежных Альп, т. е. в целом этот пояс при 
ширине не более 3—8 км, по-видимому, как единая структура прослежива
ется почти на 900 км с юга на север. Большая часть даек и линейных ин
трузий сложена рассланцованными серпентинитами. Лишь в пределах 
крупнейших, таких как массив Гандаган, центральные части образованы 
массивными перидотитами и пироксенитами, окаймленными со всех сторогг 
рассланцованными серпентинитами. В южной части пояса, в районе Аде- 
лонка, параллельно интрузиям ультраосновпых пород прослеживается 
полоса рассланцованных амфиболитов и габбро, структурно и пространст
венно тесно связанных с первыми. Характерно взаимоотношение этих двух 
типов интрузий с вмещающими породами. Повсеместно они прорывают 
верхний ордовик и нижний силур. Однако нигде пе были установлены зоны 
контактового метаморфизма, и на границе с осадочными образованиями 
протягиваются зоны серпентиппзацпи, что нозволяет предполагать более 
древний возраст их магматических аналогов. Весьма возможно, что внед
рение интрузий ультрабазнтового пояса штата Новый Южный Уэльс про
исходило в раннем силуре и что часть даок в настоящее время представля
ет собой «холодные» интрузии или «вторичные серпентиниты», как их 
называет Г. Жоплип. В пределах остальной части Лахланекой складчатой 
системы основные и ультраосповные массивы обычно незначительны по 
своей величине (до 2 км в поперечнике и до 2—3 км в длину). Они были 
установлены в райопс оз. Георга и на границе с Сиднейско-Боуэиским 
прогибом. Обычно массивы приурочены к зонам разломов. Возраст данных 
интрузии также определяется как силурийский. Несравненно большим 
распространением, чем ультраосповные магматические тела, пользуются 
граннтпые интрузии.

Г  р а н  и т  ныв и пт  р у зи и

Массивы граиитоидов девонского возраста прослеживаются во всех 
зонах Лахланской складчатой системы, от о. Тасмания на юге до н-ова 
Кейп-Йорк на севере. Их размеры, состав и возраст, по наблюдениям мно
гочисленных исследователей, весьма различны. Девид (David, 1950) впер
вые разделил их на две группы, основываясь в основном на степени мета
морфизма, составе, а также стратиграфическом положении. Их он считал 
ордовикскими и силурийскими по возрасту. Разбирая последние, он под
черкивал, что «...это в основном конкордантные интрузии преимуществен
но кислого и среднего состава плутонического и гибабиссального типа. 
Порфировые разности чаще всего рассланцованы, а гранитные имеют 
следы гнейсовидной текстуры и частично, но не повсеместно, катаклазиро- 
ваны. Это отличает их, с одной стороны, от гранитов девонского и более 
молодого возраста, которые обычно массивны п нераскливажированны, а 
с другой — от слоистых ордовикских гранпто-гнейсов смешанного типа, 
которых они местами прорывают. Лишь в отдельных районах эти массивы 
интрудируют силурийские осадочные отложения, но повсеместно они по
рывают ордовикские сланцы; иногда девонские породы перекрывают их...» 
(David, 1950, стр. 215). Однако в последние годы эта классификация все 
больше и больше подвергается ревизии. Так, изучение метаморфизованных 
«граиитоидов» района Кума привело Б. Хобса (личное сообщение) к выво
ду, что часть их является зонами метасоматоза без какого-либо привноса 
магматического материала. Последующие определения абсолютного возра
ста, сделанные калиево-аргоновым методом Дж. Эвернденом и Дж. Ри



чардсом (Evcrnden, Richards, 1962), показали, что возраст наиболее древ
ней группы гранитов не превышает 400—410 млн. лет, т. е. является 
средпесилурийским. Г. Жоилин (Joplin, 1962), проведя детальные петро
графические и химические исследования обоих этих типов, пришла к выво
ду, что они довольно различны по своему составу и силурийский возраст 
наиболее древних объясняется потерей аргона в результате метаморфизма. 
Она поддержала высказанную ранее Девидом точку зрения о наличии ор
довикских и силурийских гранитоидов. Рассмотрим эти две группы от
дельно.

Первая из них, группа наиболее древних гранитных интрузий, просле
живается только в пределах материка, в крайне западной части зоны Бе- 
намбрпан от района Омео, в пределах штата Виктория, до района Уога- 
Уога, в штате Новый Южный Уэльс. Это гнейсованные граниты и грапито- 
гнейсы различного состава, от олигоклазо-микроклшговых и альбитовых 
гранитов до гранодиоритов, причем лейкократовые разновидности в них 
явно преобладают. По данным Г. Жоплин (Joplin, 1942, 1947) и Т. Валенса 
(Vallence, 1953), с гнейспровапными гранитами ассоциируются зоны кон
тактово-прогрессивного метаморфизма и большое количество погматито- 
вых и кварцевых тел. Они часто постепенно сменяются парагнейсами, 
содержащими силлиманит и кордперпт, и биотито-хлоритовыми кристал
лическими сланцами. Г. Жоплин (Joplin, 1942) предположила, что окру
жающие их толщи были метаморфизованы перед внедрением гранитоидов 
до фаций зеленых сланцев, и гнейсы уже являются следствием высокотем
пературного контактового метаморфизма. Это положение нам кажется спор
ным, тем более что все последующие анализы показали отсутствие сущест
венных различий в составе между гранито-гнейсами и парагнейсами. Это 
скорее указывает на то, что гранито-гнейсы «древнего» облика представля
ют собой продукты метасоматически замещенных терригенных песчани
стых пород in situ. Возможно, гранитные тела расположены на глубине и 
на поверхности обнажаются лишь их периферийные части. Так или иначе, 
эти гнейсированпые породы существенно по своему облику отличаются от, 
вероятно, более молодых гранитоидов, прорывающих их в пределах Снеж
ных Альп.

Следующая грунна рассланцованпых гранитов слагает массивы, нри- 
уроченные преимущественно к западной части антиклинальной зоны Бе- 
намбриан, т. е. они расположены в тех же районах, что ультраосновные 
интрузии и гнейсированные гранитоиды, и прорывают их. Возраст их, по 
материалам геологического картирования, определяется как силурийский, 
так как они интрудируют породы силура и ордовика и перекрываются кое- 
где девонскими образованиями. По данным определений абсолютного воз
раста, сделанных Дж. Эвернденом и Дж. Ричардсом (Evernden, Richards, 
1962) калиево-аргоновым методом, он изменяется от 400 до 385 млн. лет, 
т. е. досреднедевонскнй. В основном они представлены крупно- и средне- 
кристаллическими мусковптовыми гранитами, гранодиоритами, гранито- 
порфирами и адамеллитами. В целом интрузивные фации этой группы 
заметно более основные, чем предыдущей. Как правило, эти породы сла
гают достаточно крупные (до нескольких сотен квадратных километров 
по площади) тела обычно асимметричной эллипсоидной и неправильной 
вытянутой формы, ориентированной согласно с общим простиранием 
структур, близким к меридиональному направлению. Все они расположены 
в ядрах и сводах крупных антиклиналей и антиклинорисв и пространст
венно связаны с гранито-гнейсами предположительно более древнего возра
ста. В связи с этим следует особо остановиться на взаимоотношении этих 
двух групп.

В тех зонах, где рассланцованные граниты и гранодпориты прорывают 
гранито-гнейсы, пространственно они расположены в центральных частях



массивов грапито-гнсйсо». Это побудило П. Крона (Crohn, 1950), выделяя 
две группы гранитных массивов, различающихся но своему облику и ха
рактеру метаморфизма, относить их к одному магматическому циклу. Он 
считал, что рассланцованные и катаклазированные более основные фации 
траншоидон представляют собой лишь более глубинные зоны одних и тех 
же гранитных тел, только подвергшихся большей эррозип и обнажающихся 
па поверхности на значительных площадях. Эта точка зрения, по нашему 
мнению, представляет значительный интерес и позволяет, в отличие от 
предположений Т. Девида, Г. Жоплип и других исследователей, считать 
все донижнедевонскне граиитоиды единым магматическим комплексом, 
тесно связанным своим пространственным положением.

В отличие от них, девонские — пижпекаменноугольные граннгоиды, 
прослеживающиеся на крайнем востоке Лахланекой складчатой системы 
каледонид, представляют собой совершенно обособленную группу интру
зивных тел.

Д е в о н с к и е  и н и ж н е к а м е н н о у г о л ь н ы е  п н т р у з и и

Девонский — нижнекаменпоугольный комплекс объединяет обширные 
но илощадп магматические проявления, известные в пределах всей Лах- 
ланской складчатой системы от Тасмании до п-ова Кейп-Йорк. Они встре
чаются во всех структурно-фациальных зонах, но наиболее широко рас
пространены в пределах поднятий и по границе между складчатыми систе
мами Лахланской п Новой Англин. Наиболее широко среди шгх представле
ны различные тины кислых и щелочных пород. Основные и ультраосновные 
интрузии для этого комплекса не характерны и представлены в основном 
дайками габброидов и габбро-диабазов, чаще всего приуроченных к разрыв
ным нарушениям. Эта группа гинабиссальных интрузивных пород не об
разует крупных тел, и в большинстве случаев они даже отсутствуют на 
детальных геологических картах. Поэтому в данном разделе мы рассмотрим 
лишь кислые и щелочные интрузивные комплексы.

Г р а н и т н ы е  и  щ елочны е и н т р у з и и

Первоначально в эту группу магматических пород Т. Девид (David, 
1950) относил все тела, имеющие массивную текстуру и прорывающие от
ложения среднедевонского возраста. Такой же классификации придержива
ется и Г. Жоплин (Joplin, 1962), выделяющая их в комилокс «массивных 
гранитов», хотя она и подчеркивает, что среди них имеются, несомненно, 
две возрастные группы — доверхнедевопская, или поздносредпедевонская, 
и штяшекаменноугольная. Правильность подразделения этого гранитного 
магматического комплекса на две различные группы подтвердилась после 
проведения определений абсолютного возраста Дж. Эверндепом и Дж. Ри
чардсом (Evernden, Richards, 1962) для юго-восточной части Лахланской 
складчатой системы, когда было выявлено различное пространственное по
ложение до- н послеверхнедевопских интрузивных тел.

Первые из них — позднесреднедевоиские или доверхнедевонские гра
нитом ды широко распространены повсеместно в пределах Лахланской 
складчатой системы. На западе этой системы, на территории Грампианской 
антиклинальной зоны, они прорывают преимущественно породы нижнего 
палеозоя и лишь массив Ласфлед прорывает также отложения силура и 
девона. По составу это в основном гранодиориты или массивные крупно
зернистые кварцево-микроклинопые граниты, обычно дискордантные, ок
руглой или овальной формы. В отлпчие от додевоиских интрузий, они ори
ентированы вне зависимости от складчатых структур п, как, например, 
массив Раленсвуд, расположены удлиненной осью поперек простирания 
складчатых структур. На крайнем западе зоны они перекрываются отло
жениями верхнего девона и нижнего карбона.



В пределах Мельбурнской синклинальной зоны гранптоиды доверхне- 
девонского возраста образуют обширные массивы, дис-кордантно ориенти
рованные по отношению к складчатым структурам, образованным силу
рийскими и нлжнедевонскимн отложениями. Они также в основном пред
ставлены гранодиоритами и диоритами и значительно реже микроклино- 
выми гранитами.

Обширные поля граиитоидов этого возраста прослеживаются в анти
клинальной зопе Бепамбриан. Здесь онп были установлены в пределах 
всей зоны от Тасмании до севера Нового Южного Уэльса, однако наибо
лее крупные массивы расположены лишь на востоке зоны, по ее границе 
с синклинальной зоной Хллл-Энд — Будекин. По данным Г. Жошпгн (Jop
lin, 1937), Н. Снеллинга (Snelling, 1960) и У. Брауна (W. Brown, 1926), 
ото в основном гранодиориты, в ряде случаев в периферических краях 
массивов сменяющиеся диоритами. Они слагают огромные тела, такие как, 
например, массивы Мюрремббриджи, Батурст, Моруа и Тамут-Поинд. 
Очень часто с ними в виде сателлитов ассоциируются дайки и штоки по
род среднего и основного состава. Интересны формы и характер ориенти
ровки интрузий граиитоидов в зависимости от простирания пород. На за
паде и в центральной части зоны (например, в Тасмании) они имеют ок
руглую и неправильную форму и расположены независимо от структур
ных элементов силура и нижнего и среднего девона. На востоке же — это 
крупные батолиты удлиненной формы, приуроченные лишь к подпитым 
структурам и ориентированные строго согласно с общим простиранием 
палеозойских образований.

В сравнении с ними интрузии гранитов иижнекаменноугольного воз
раста, прорывающие верхнедевонские красноцветные отложения, вновь 
имеют дискордантную форму и ориентированы вне зависимости от про- 
стираиия структур зопы. Эти гранитоиды по своему составу мало отлича
ются от доверхнедевонских. Они тесно связаны с дайками диабазов п габ
бро-диабазов, что позволило Г. УКоплнн (Joplin, 1959) предположить гиб
ридное происхождение последних. Геологически их возраст устанавлива
ется достаточно хорошо, особенно но границе с Сиднейско-Боуэнским кра
евым прогибом, где эти граниты прорывают верхний девон и перекрыва
ются нижнепермскими отложениями. По определениям, сделанным 
Дж. Эвернденом и Дж. Ричардсом, их возраст ые превышает 300—350 млн. 
лет, в отличие от верхнедевонских, возраст которых датируется 385— 
345 млн. лет. Гранитоиды нижнего карбона прослеживаются вдоль всего 
восточного края синклинальной зоны Хилл-Элд — Будекин как в пределах 
Нового Южного Уэльса, так и Квинсленда. Следует отметить, что в север
ной части системы наряду с каменноугольными известны и более моло
дые, иермские, интрузии, которые как бы «выплескиваются» за пределы 
складчатой системы Новой Англии.

Морфология тектонических структур
Лахланская складчатая система имеет весьма сложное внутреннее 

строение. В ее пределах выделяются зоны, сложенные одновозрастиыми по
родами с различным типом складчатых структур, которые меняются от 
брахиформных до узких линейных и изоклинальных складок. В целом для 
складчатых элементов Лахланской системы характерна постепенная смела 
относительно простых к более сложным по направлению с запада на вос
ток, т. е. от древней платформы и области Аделаидской складчатости к 
•поздним палеозой дам Новой Англии. По типу тектонического развития в 
пределах системы можно выделить два структурных этажа: нижний, сло
женный породами докембрия и палеозоя до низов средней) девона вклю
чительно, отвечающий собственно геосиншишальному этапу развития, и 
верхний этаж, представленный породами среднего и верхнего девона и



нижнего карбона, слагающими наложенные !впадшгы орогенного этапа 
развития. Структуры первого и второго этажей перекрываются эшшанео
зойским платформенным чехлом, выполняющим крупные пологие сине
клизы Великого артезианского бассейна и впадины Марри.

С запада па восток в пределах Лахланской системы, как уже говорилось 
выше, в разделе, посвященном стратиграфии, выделяются четыре зоны, 
слагающие нижиий структурный этаж: две антиклинальные — Грампиан
ская и Бенамбриан и две синклинальные — Мельбурнская и Хилл-Энд — 
Б уд скип. Каждая нз них имеет сложное внутреннее строение, и в их пре
делах Д. Томасом (D. Thomas, 1939) и другими выделяется ряд последо
вательно сменяющих друг друга сип к л штор иев и антиклниориев, которые 
образованы в свою очередь складками более высоких порядков. Вместе с 
тем любая из этих зон по своему строению отлична от другой. Поэтому в 
данном разделе мы рассмотрим морфологию их складчатых элементов от
дельно. Орогенные впадины, образующие верхний структурный этаж, 
представляют собой в целом в пределах всей складчатой системы структу
ры наложенного типа. В нашем описании ошг объединены в сдипую груп
пу вне зависимости от характера зон складчатого фундамента.

Н и ж н и й  с т р у к т у р н ы й  э т а ж

Г  р а м п и а н ск а п  а н т и к л и н а л ь н а я  зона

Грампианская антиклинальная зона, самая западная структурная зона 
Лахланской системы, прослеживается лишь в западной части штата Вик
тория. Па западе и на севере ее структуры перекрываются породами плат
форменного чехла. Наиболее подробно морфология складчатых структур 
зоны н их особенности были описаны У. Гаррисом и Д. Томасом (Harris а. 
Thomas, 1934) и Д. Томасом (D. Thomas, 1939). Последующими работами 
были выявлены лишь отдельные детали ее строения, и в целом структур
ная схема, предложенная для этого района данными исследователями, не 
претерпела существенных изменений.

Грампианская антиклинальная зона почти посередине разделена раз
ломом Маклейфорд меридионального простирания иа две части. Западная, 
сложенная метаморфизованными сланцами, граувакками и кремнистыми 
сланцами, на значительной площади перекрыта отложениями верхнепа
леозойских впадин и третичными образованиями, залегающими почти го
ризонтально. Породы нижнего палеозоя образуют широкие и меридиональ
но вытянутые складки, осложненные более мелкими складками второго и 
третьего порядков. С запада, непосредственно у разлома Маклейфорд, 
Д. Томас выделяет две крупные структуры — прогиб Уерона и поднятие 
Малдон, с крутыми крыльями и относительно пологими сводами. Ширина 
этих структур достигает 10—12 км при длине не менее 50 км (на юге и на 
севере они погружаются под мезо-кайнозойские отложения). Мелкая 
складчатость в их пределах, как правило, имеет круто наклоненные крылья 
(углы падения на них достигают 50—60°) и характеризуется вертикаль
ным положением осевых плоскостей.

Восточнее разлома Маклейфорд, вплоть до западной границы Грам
пианской зоны с Мельбурнской синклинальной зоной, которая проходит 
по разломам Хиткот и Маунт-УИльям, рассматриваемая зона сложена ли
тологически однородными породами — граитолитовыми сланцами нижнего 
и среднего ордовика и имеет весьма своеобразное строение. Здесь сланцы 
образуют кулисообразно расположенные друг к другу «купола» и «муль
ды» (по Harris a. Thomas, 1934). Это чередование брахиантпклпналей и 
Гфахисинклпналей, осложненных линейными складками второго порядка 
(рис. 10). Обычно ширина брахиформных складок около 10 км, а длина
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Рис. 10. Геологическая карта 
центральной Виктории, р и 

Бендиго-Хпткот 
(по Д. Томасу)

1 — пермские т и л л и т ы ; 2 — ниж
ний девон; з — силур; 1 — средний 
ордовик, дарпнльский ярус; ниж
ний ордовик: 5 — япинский ярус, 
6 — кастельманский ярус, 7 — 
чеуотикский ярус, $ — бендигон- 
ский ярус, 9 — лансфлльдский 
ярус; кембрий: w  — хыткотские 
слои, и  — голдийскис слои; 12 — 
среднепалсоэойские гранитоиды;

J3 — разломы

6 8 9 10 11



нс более 25—30 км, прпчем все они ориентированы строго меридионально 
Интересна одна важная морфологическая особенность этих структур: на 
их лериклиналях и центрикллналях не происходит изменения простира
ний пород и все мелкие складки высоких порядков сохраняют меридио
нальное направление. Здесь наблюдается воздыманне или «ныряние» шар
ниров этих складок, в результате чего при детальном картировании выяв
ляются «зубчатые» границы между отдельными формами. Углы падения 
па крыльях складок изменяются от 70° до вертикальных. Следует отме
тить, что этот район Грампианской зоны по своей структуре резко отли
чается от всех других районов Лахланской системы. Гранитные интрузии 
в его пределах расположены дискордантно по отношению к простиранию 
складок и не имеют пространственной связи с разломами.

Самым восточным структурным элементом Грамниапской антикли
нальной зоны является антиклинорий Хиткот-Колбинабин. Он имеет рез
ко асимметричное строение при ширине до 5 км, прослеживается с юга па 
север почти на 250 км. Западное его крыло, в пределах которого породы 
залегают почти вертикально, сложено сланцами нижнего ордовика. Оно 
осложнено многочисленными продольными разломами, обусловливающими 
ступенчатое строение этой части структуры. Ядро антиклинория образуют 
кембрийские вулканогенные и вулканогенно-осадочные отложения, стоя
щие на голове. Вдоль оси антиклинория прослеживается цепь серпентин и- 
товьгх даек, имеющих согласные контакты с вмещающими породами. Вос
точное крыло антиклинория повсеместно ограничено по разлому Хиткот — 
Маунт-Уллиам и погружено под силурийские — нижнедевонские песча
ники, слагающие Мельбурнскую синклинальную зону.

М ель б у р н ск а я  с и н к л и н а л ь н а я  зона

Синклинальная зона центральной части штата Виктория прослежи
вается от южного побережья Австралии на север вплоть до границы меж
ду штатами Виктория и Новый Южный Уэльс. Здесь слагающие ее силу
рийские и. ннжнедевонские образования погружаются под мезо-кайнозой- 
ские отложения впадины Марри. Только в центральной части Нового Юж
ного Уэльса, в районе Кобара, обнажается западная часть этой зоны (вос
точная и центральная ее части перекрыты верхнедевонскими и мезозой
скими отложениями). Далее на север структуры зоны погружаются под 
платформенный чехол Великого артезианского бассейна и под ними, ве
роятно, выклиниваются у границы с Австралийской платформой. Макси
мальная шири па синклинальной зоны на широте Мельбурна достигает 
200 км.

Повсеместно структуры Мельбурнской синклинальной зоны имеют ме
ридиональные или северо-северо-западные простирания и только на самом 
юге штата Виктория, у п-ова Уильсон, имеется изгиб осей складок л они 
меняют свои простирания на юго-западные, образуя плавную дугу, обра
щенную выпуклой стороной на восток. Весьма возможно, что на юге, под 
водами Бассова пролива, простирания структур зоны меняются на широт
ные, огибая выступ докембрийского складчатого основания северо-запад
ной Тасмании и о. Книг. Таким образом, южное продолжение зоны, ве
роятно, делает крутой разворот меридиональных структур на запад, подоб
но наблюдающемуся на юге Аделаидской складчатой области на л ове 
Флерио и о. Кенгуру.

Внутренняя структура Мельбурнской синклинальной зоны была опи
сана в пределах Виктории Д. Томасом (Thomas, 1939, 1947) и в районе 
Кобара Е. Реннером (Rayner, 1961). На юге в ее пределах Д. Томасом 
выделяется ряд антиклинориев и синклиыориев, последовательно сменяю
щих друг друга с запада на восток. Западной границей зоны здесь служит 
система разрывных нарушений, по которой антиклинорий Хиткот сопря-



Рис. 11. Геологический разрез Грампианской апти
Кембрий: 1 — серпентиниты. 2 — зеленокаменные сланцы. Нижний ордовик, граптолнтовые 
в — кастельманскнй ярус, 7 — япннекпй ярус. Средний ордовик, глинистые сланцы: 8 — дар

нижней перми;

гается с синклиналью Ида. В этом районо хорошо виден различный тип 
складчатых структур, которые характеризуют антиклинальную и синкли
нальную зоны (рис. 11). Если для Грампианской зоны здесь характерны 
брахиантиклинальные и брахнелнклинальные складки (или брахианти- 
клииории и брахиеннклииорин но Д. Томасу), то в восточной части Мель
бурнской зоны широким распространением пользуются узкие линейные 
структуры. Здесь ядра синклннорпев выполнены породами нижнего дево
на, а аытиклинорип сложены образованиями силурийского возраста. Как 
правило, ширина антлклииориев в окраинных частях зоны, таких, как Уор- 
рандайт и Моршшгтон на западе и Истой и Фосфатхплл на востоке (Tho
mas, 1939), не превышает 10—15 км, а длина их достигает 100—150 км. 
В их пределах на крыльях породы наклонены под углами 40—60°, а в яд
рах — 30—40°. Они осложнены многочисленными симметричными мелки
ми линейными складками. Плойчатость и изоклинальная складчатость, 
как и в других структурах зоны, повсеместно отсутствует. Разделяющие 
их синклинории также построены относительно просто, и углы падения 
пород постепенно выполаживаются к ядрам. Отличие их, пожалуй, заклю
чается лишь в том, что наиболее прогнутые их осевые час^и, выполненные 
несчаникамп нижнего девона, имеют еще более простое строение и углы 
наклона пород здесь не превышают 20—30°.

Окраинные части зоны осложнены продольными разломами, обьгчпо 
приуроченными к зонам сопряжения антиклинальных п синклинальных 
структур.

Наиболее просто построена центральная часть Мельбурнской синкли
нальной зоны, которая выделяется как синклинортш Лилпдайл (или 
Лилидайлская синклиналь по Thomas, 1939). Она была подробно изучена 
Д. Томасом (Thomas, 1947) в верховьях р. Голдберн, у водохранилища 
Элдон. В пределах этого района основные антиклинальные и синклиналь
ные складки имеют правильную симметрршную форму. Углы падения по
род на их крыльях обычно достигают 20—30°, причем крылья и ядра син
клиналей, как правило, не осложнены мелкой складчатостью. Складки 
второго и более высоких порядков чаще всего встречаются на крыльях ан
тиклиналей, сложенных песчано-сланцевыми толщами верхов нижнего 
силура (рис. 12). Углы наклона пород в зонах мелкой складчатости здесь 
максимально достигают 60°. В центриклинальных и периклпнальных замы
каниях складок эти структуры отсутствуют. В самой северной части енн- 
клинория Лилидайл расположен крупный гранитный массив Стратбоги 
средне девонского возраста, ориентированный своей длинной осью поперек 
простирания складчатых структур.



ШМб Ш$7 В *  Ш&Ю ШШ» ШШи [2 >
клттнальной зоны Бендиго-Хиткот (по Д. Томасу)
сланцы и песчаники; з — лансфильдский прус, 4 — бендигоиский ярус, 5 — чеуотонскнй ярус, 
рнвильский ярус; 9 — верхний ордовик; 10 — силур; 1 1— нижний девон; 12 — тиллпты 
13 — разломы

На севере, в центральной части штата Новый Южпый Уэльс, была изу
чена лишь восточная часть Мельбурнской синклинальной зоны. Здесь 
в ее пределах наибольшим распространением пользуются сланцы и грау- 
яаккн группы Кобар силурийского возраста и песчаники и сланцы груп
пы Амфитеатр девонского возраста, выполняющие ядро широкой синкли
нальной структуры. Е. Рейнер (Иаупег, 1961), описывая структуру меде- 
иослых рудных месторождений района Кобар, подчеркивал, что силурий
ские образования в зоне сочленения с западным бортом антиклинальной зо
ны Бецамбриан сложно дислоцированы. Здесь они слагают ряд узких ли
нейных складок, осложненных на крыльях разрывными нарушениями, с 
углами наклона крыльев до 60—80°. В ядрах отдельных антиклиналей об
нажаются метаморфизованные сланцы ордовика. По направлению на за
пад складки в пределах Мельбурнской зопы постепенно выполаживаются 
и сменяются широкими и относительно пологими формами (углы падения 
здесь не превышают 30—40°). Лишь в зонах разломов, как, например, в 
пределах рудника Кобар, встречаются мелкие изоклинальные структуры.

Нижиедевонские песчаники и сланцы, выполняющие ядро крупного 
и широкого сииклинория, который расположен непосредственно западнее 
Кобарской системы разломов, образуют более простые формы по сравнению 
со складками, сложенными силурийскими сланцами (рис. 13). В его пре
делах преобладают простые симметричные структуры, ширина которых 
измеряется 3—5 км. Углы падения пород на их крыльях обычно около 
20—30°. Местами они осложнены разломами, обусловливающими общее 
ступенчатое погружение на запад, по направлению к оси сииклинория. Па 
этих структурах с резким угловым несогласием залегают красноцветные 
породы верхнего девона, выполняющие наложенные мульды орогенного 
этапа развития.

Расположенные в пределах Мельбурнской синклинальной зоны, в цент
ральной части штата Новый Южный Уэльс, гранитные интрузии и дайки 
грапитпорфиров, в отличие от гранитных интрузий более южных частей 
топ же зоны, расположены конкордантно по отношению к складчатым эле
ментам. Они, как правило, имеют вытянутую форму п ориентированы со
гласно с общим простиранием структур. Е. Рейнер (Rayner, 1961) устано
вил, что структуры зоны здесь продолжаются на север вплоть до долипы 
р. Дарлинг, где, по его мнению, они под острым углом пересекаются Дар- 
лннгскнм л инея ментом (Hills, 1956 а). Севернее этой структурной линии 
складчатые формы Мельбурнской синклинальной зоны резко погружают
ся под отложения мелового возраста Великого артезианского бассейпа.
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Рис. 12. Геологический разрез центральной части Мельбурнской синклинальной зоны» р-н водохранилища Элдоп, штат Виктория

(по D. Thomas, 1947)
1 — риолиты и их туфы, верхний девон; 2 — дайки гранито-порфиров; з — песчаники и конгломераты, нижний девон; 4 — песчаники, верхний 

силур; 5 — граитолитовые сланцы и песчаники, нижний силур; 6 —  песчаники, нижний силур; 7 — разломы
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Рис. 13. Геологический разрез восточной части Мельбурнской синклинальной зоны,

р-н Кобара (по Rayner, 19G1)
1 — дайки порфиров; 2 — конгломераты верхнего девона; 3 — сланцы и песчаники нижнего 
и среднего девона; 4 — песчаники верхнего силура; 5 — силурийские сланцы, песчаники ц 

конгломераты группы КоПар; б — метаморфические сланцы ордовика; 7 — разломы



Структуры данной зоны в пределах континента с востока обрамляют 
Мельбурнскую синклинальную зону. Зона Бенамбриан охватывает зна
чительно большую но площади территорию, чем предыдущие зоны. Струк
туры ее прослеживаются на о. Тасмания, где они слагают складчатое ос
нование, а также на крайнем востоке штата Виктория и в центральной 
части Нового Южного Уэльса. Несколько южнее границы между штатами 
Новый Южный Уэльс и Квинсленд нижнеиалеозойскис образования зоны 
погружаются иод мезо-кайлозойский платформенный чехол Великого 
артезианского бассейна. В отличие от первых двух структурных зон!, в 
пределах антиклинальной зоны Бенамбриан нижний структурный этаж не 
имеет столь непрерывного разреза и одного типа структуры. Здесь склад
чатые формы, сложенные досилурийскимп образованиями, несравненно 
более сложные, чем синклинали, выполненные образованиями силурийско
го и нижне- и среднедевонского возрастов. В составе первых обычно 
преобладают лавы и другие вулкапогепные образования, а также извест
няки. В большинстве разрезов между отложениями ордовика и силура 
наблюдается угловое несогласие, хотя почти повсеместно силурийские от
ложения налегают на породы верхнего ордовика. В нашем описании мы 
специально остановимся на этом тине синклинальных форм, заметно 
отличающихся от положительных складчатых элементов антиклинальной 
зоны. Для удобства мы начнем характеристику морфологии складчатых 
структур зоны Бенамбриан с территорип о. Тасмания.

Остров Тасмапия, гак же как и острова Кинг, Флиндерс и другие Бас
сова пролива, отделяющего их от континента, является самой южной 
частью зоны Бенамбриан. В его пределах породами докембрия и нижнего 
палеозоя сложены три основные крупные структуры, выделенные У. Ксйрп 
(Carey, 1953) и М. Соломоном (Solomon, 1962): 1) аптнклпиорий Типа и, 
расположенный в южной и юго-восточной частях острова; 2) синклннорин 
Зииан, прослеживающийся в Западном Прибрежном хребте и но прости
ранию сменяющийся на севере синклплорпем Райлтон и 3) антиклинорпй 
Роки-Кейп, занимающий крайнюю северо-западную часть Тасмании и, по- 
видимому, о. Кинг.

Антиклинорпй Тииап сложеп глубокометаморфизованными образова
ниями докембрийског-о возраста. Он прослеживается от южного окончания 
острова с субмеридиональным простиранием приблизительно до 
42°20' ю. ш., и далее ось его резко поворачивает на восток, меняя общее 
простирание структуры на субширотное. Центральная и восточная части 
антиклинория перекрыты пермскими песчаниками и юрскими долеритами 
платформенного чехла. К сожалению, о строепии складчатого фундамента 
под ними пе имеется никаких данных, поэтому мы дадим лишь общую кар
тину морфологии структур антиклинория Тппан, основываясь на резуль
татах детальных исследований А. Сирая (Spry, 1962), и Д. Мак Интрира 
(Me Intryre, 1951) в его западном крыле. В этой части структуры мета
морфические породы — кварциты, амфиболиты и кристаллические сланцы 
рассланцованы параллельно общему простиранию его оси. Местами в них 
наблюдается мелкая складчатость и плойчатость. Изоклинальные склад
ки, осложняющие крылья синклиналей и антиклиналей более крупного 
порядка, по данным А. Сирая (Spry, 1963b), ориентированы параллельно 
общему простиранию оси антиклинория и подчеркивают его веерообразное 
внутреннее строение (рис. 14). Следует особо подчеркнуть, что общее про
стирание складок антиклинория Тииан, сложенного метаморфическими 
образованиями докембрия, согласно с простиранием спнклинориев Зииан 
и Райлтон, выполненных преимущественно ншкнеиалеозойскими отложе
ниями.

Синклинорий Зииан, прослеживающийся на Западном Прибрежном 
х ребте, имеет почти меридиональное простирание. Нижне палеозойские



Рис. IV Предполагаемые типы 
складок в докембрии ядра ан- 
тпклппорпя Тииап, p-и мыса 

Фреихман (по Spry, 1963b)
1 -  кварциты; 2 -- кристалличе

ские сланцы

образования, которые его выполняют согласно, залегают на породах до
кембрия и отделены от них в ряде мест продольными разломами. При 
общей длине синклинория свыше 150 км, ширина его не превышает 20 км. 
Наличие системы продольных разломов как по его бортам, так и r цент
ральной ото части (рис. 15) подчеркивает его грабенообразную форму. На 
основании внешнего сходства структурных форм многие исследователи 
(Сагоу, 1953; Gompana, King, 1903 и др.) сравнивают данный сшгклино- 
рий с рифтовьтми долинами. В целом для еннклинория характерна резко 
асимметричная форма. Его восточное крыло значительно шире и иоложе 
западного. При этом наибольших мощностей палеозойские образования 
достигают в его западной части.

Рис. 15. Геологический разрез р-на Зииан (по Blissett, 1962)
1 — девон: 1 — сланцы среднего девона, 2 — кварциты нижнего девона; II  — силур: 3 — алев
ролиты, 4 — кварциты, 5 — сланцы, б — обломочные кварциты; I II  — ордовик: 7 — известняки, 
8 — песчаники, 9 — конгломераты; IV  — кембрий: 10 — вулканогенно-обломочная толща, 11 

лавы и туфы; V — докембрий, кварциты

Восточное крыло, сложенное преимущественно кембрийскими и в 
меньшей степени ордовикскими отложениями, осложнепо рядом линей
ных складок, углы падения пород на крыльях которых обычно достигают 
30—50°. Кроме складчатых дислокаций существенную роль в строении 
восточного крыла синклинория играют поперечные разрывные наруше
ния типа сбросов. Они разделяют эту часть структуры на ряд блоков, под
черкивая его глыбово-складчатое строение. Несколько севернее Куинстау
на к поперечным разломам приурочена узкая (до 5 км ширины) троговая 
структура — грабен-синклиналь Линда, прослеживающаяся вдоль долины 
одноименной реки на 15 км по направлению на восток в пределах антикли- 
нория Тлиан. Она выполнена ордовикскими и силурийскими отложения
ми, отделенными почти широтными разломами от докембрийских образо
ваний.

Восточное крыло синклинория отделяется узкой антиклиналью Дандас 
(антиклшюрий Западного Прибрежного хребта — Дандас по Solomon, 
1962) от его наиболее прогнутой осевой части. Повсеместно антиклиналь 
Дандас сложена в ядре кембрийскими вулканогенными образованиями, а 
на крыльях — ордовикскими валунными конгломератами Оуэн. В целом 
она представляет собой линейную гребневидную складку, ширина кото
рой мепяется от 2 до 10 «до при общей длине около 100 км. К крыльям



складки, вдоль которых прослеживаются разрывные нарушения, приуро
чены ирогрузии п дайки серпентинитов (рис. 16).

Ядро сииклинория Зштап выполнено согласно залегающими породами 
ордовика, силура и нижнего девона. В его пределах наиболее четко под
черкивается общая асимметрия структуры. Здесь породы в его восточной 
части надают на запад под углами 40—50°, в то время как на западе опи 
наклонены на восток, в сторону осевой плоскости иод углами 60—80°.

Рис. 10. Геологический разрез через синклинорип Зипан 
(по Сапграпл, 1962)

/ — силур. Ордовик: 2 — известкпкм Гордон, з — копгломераты Оуэн,
4 — брекчии Жакес; 5 — кембрий; 6 — серпентиниты. Докембрий:

7 — верхние кварциты, 8 — нижние кварциты; 9 — граниты

Западная часть ядра сииклинория разбита многочисленными сбросами и 
взбросами на тектонические блоки. Здесь, так же как п в восточном кры
ле сииклинория, имеются разломы двух направлений: наиболее протяжен
ные и крупные прослеживаются в целом параллельно общему простира
нию сииклинория, мепытше по размерам и с незначительной амплитудой 
смощепия имеют широтные простирания. Обычно поперечные, оперяющие 
сбросы не секут линии продольных разломов и амплитуда смещения по 
ним затухает по мере приближения к первым. Продольные разломы ме
ридионального простирания отделяют ядро сш1Клпнорпя от его западного 
крыла.

Западное крыло синклинория Зипан имеет более простое строение, по 
сравнению с восточным крылом той же структуры. Повсеместно оно сло
жено преимущественно кембрийскими и позднедокембрийскими вулка
ногенными, вулканогенно-осадочными и грубообломочными породами, об
разующими крутую моноклиналь (углы падения пород здесь но менее 
60°). Строение моноклинали осложпепо многочисленными разломими, про
стирающимися согласно с общим простиранием сииклинория (Blissett, 
1962). Отдельны© пасти западного крыла сштклииорпя детальпо изучены, 
так как здесь расположены богатые месторождения полиметаллов Зииан 
и Росбери.

Севернее, приблизительно у родника Росбери, палеозойские образова
ния сииклинория Зииан резко меняют меридиональное простирание на 
широтное, сменяясь структурными элементами синклинория Райлтон. 
В отличие от синклинория Зипаи, последний не имеет такой резко выра
женной троговон формы и представляет собой структуру, постепенно 
рас ширяющуюся на восток. Сипклшгорий Рейлтои с севера обрамляет 
антнклинорий Тинан и в свою очередь с востока и северо-востока ограни
чивается складчатыми элементами антиклпнория Рока-Кейп.

Внутреннее строение синклинория асимметрично — его южное крыло 
шире более чем в 2 раза и значительно положе северного. В пределах юж
ного крыла (рис. 17), по данным Женнннгса (Jennings, 1963), породы ор
довика и силура смяты в линейные складки с относительно пологими 
крыльями, углы падепия в пределах которых не превышают 20—30°.

6 Н. А. Богданов SI



i  — триас; 2 — пермь; 3 — силур. Ордовик: 4 — известняки, 5 — песчаники, 6 — конгломсратьс 
11 — щелочные лавы; 1 2 — докембрийские сланцы и кварциты; 18 — третичные базальты;

Складчатые формы на крыльях осложнены продольными сбросами и взбро
сами. Таким же пологим сводом, известным в литературе под названиями 
антиклинали Делореин (Solomon, 1962) или Баррингтон (Jennings, 1963), 
сложенным в ядре кембрийскими образованиями, оно отделено от осевой, 
наиболее прогнутой части синклинория. На западе сныклинория ядро чпл> 
слагается ордовикскими известняками. Постепенно по направлению на 
восток шарнир структуры испытывает погружение и уже здесь преобла
дают силурийские и нижнедевонские песчаники и сланцы. Здесь эти по
роды смяты в линейные складки, осложненные многочисленными разлома
ми и прорванные интрузиями гранитопдов. Углы падения пород обычно 
не превышают 30—40°.

Северпое крыло синклинория, сложенное породами кембрия и ордови
ка, представляет собой пологую моноклиналь. Общее простирание слоев в 
его пределах от широтного на западе постепенно меняется на юго-восточ
ное на востоке. На значительной территории это крыло перекрыто перм
скими и юрскими образованиями платформенного чехла, затрудняющими 
проведение детальной расшифровки его внутренней структуры.

Последний крупный структурный элемент о. Тасмания занимает всю 
северо-западную часть острова и, видимо, прослеживается под водой 
вплоть до о. Кинг. Это аптнклиыорий Роки-Кепи, сложенный слабо ме- 
таморфизованными породами верхнего докембрия. Различные метаморфи
ческие сланцы и кварциты в его пределах имеют в целом согласные про
стирания с синклинориямц Зиыан и Райлтон, сложенными палеозойскими 
образованиями, и постепенно меняют их от северо-восточных на западном 
побережье острова до широтных и даже юго-восточных — на северном. 
Таким образом, ось антиклинория описывает плавную дугу, выпуклой 
стороной обращенную на северо-запад. Трудно выделить в пределах всей 
этой структуры складки более высоких порядков. А. Спрай (Spry, 1964) 
детально описал основные типы структур второго и третьего порядков 
лишь на небольшой территории — в крайне юго-западной части антикди- 
нория. Он указывает, что метаморфизованные вулканогенные и осадоч
ные породы докембрия слагают узкие линейные складки с углами накло
на крыльев около 60°, осложненные многочисленными разломами (рис. 
18). Вдоль последних прослеживаются зоны мелкой складчатости и плой- 
чатости. Характерно, что срсдпедевонские грапитоиды, массивы которых 
расположены в различных частях антпклпнорпя, ориентированы в целом 
согласно с простиранием структур. Северо-западное крыло антиклинория 
Роки-Кейп погружено под воды Бассова пролива, отделяющего о. Тасма
ния от континента.

В пределах континента структуры антиклинальной зоны Бенамбриан 
находят свое продолжение в восточной части штата Виктория. Отсюда



сев

Райлтон, хр. Гог (по Jennings, 1963)
Кембрий: 7 — кремнистые сланцы, 8 — спилиты, 9 — граувакки, 10 — риолиты и кератофиры, 

14 — юрские долериты; 15 — граниты

складчатые структуры зоны Бенамбриан с северо-западными простирания
ми продолжаются в центральную часть Нового Южного Уэльса, прослежи- 
ваясь в виде пояса, ширина которого достигает 300 км. В его пределах, за 
исключением крайней восточной части, имеются так же отчетливо выра
женные синклинории и антиклшгории, подобные тем, которые хорошо 
выделяются в пределах Тасмании. Как на востоке Виктории, так и в 
Новом Южном Уэльсе широкие антиклинории, обладающие сложной 
внутренней структурой, сложены преимущественно различными по свое
му составу сланцами ордовика, прорванными конкордантными интрузия
ми гранитоидов. Разделяющие их синклинории выполнены осадочными 
и вулканогенными образованиями силурийского и нижнедевонского воз
раста. Они, как правило, имеют относительно изометричные формы и не

Рис. 18. Поперечный разрез антпклинорля Рокп-Кейп 
(р-н Коринна по Spry, 1964)

Верхний докембрий: 1 — доломиты, 2 — кремнитые сланцы, 3 — эффузивы,
4 — сланцы, 5 — кварциты, 6 — чередование сланцев и кварцитов, 7 — гнейсы

образуют крупных линейных структур. В то же время данные синклинории 
резко отличаются по степени диелоцированности пород от наложенных 
структур верхнего орогенного структурного этажа. Угловое несогласие, 
которое паблюдается между складчатыми дислокациями, сложенными 
перхнеордовикскимтг и силурийскими породами, четко устанавливается 
лишь в периферических частях синклииальпых форм и не наблюдается 
;з их осевых наиболее прогнутых зонах.

В целом в пределах юго-восточной части континента, так же как и 
Тасмании, в антиклинальной зоне Бенамбриан могут быть выделены три 
основных структурных элемента (с запада на восток): 1) антпклииорий 
Омео-Нипгап, сложенный ордовикекпмп граувакками, прорванными мно
гочисленными гранитными интрузиями; 2) синклинорпй Бухан-Ясс, обра
зованный силурийскими и в меньшей степени нижые- и среднедевонскими



породами, прослеживающийся от района Гипслэнд на востоке штата Викто
рия в северо-северо-западном направлении до границ Великого артезиан
ского бассейна, и 3) антнклинорий Саус-Кост, в пределах которого ордо
викские образования имеют также северо-северо-восточные простирания 
и протягиваются от Бега на южном побережье Нового Южного Уэльса до 
района Молонга и Даббо в центральной части этого же штата. Все эти 
структуры первого порядка на севере погружаются иод эшшалеозойский 
платформенный чехол и, видимо, затухают у границы между иалеозоп- 
дами и Австралийской платформой. Они не находят своего продолжения 
в северной части складчатой системы, иа территории штата Квинсленд. 
Самый восточный из них, антнклинорий Омео-Нинган, прослеживается 
с юго-юго-востока на северо-северо-запад более чем на 600 км, сопрягаясь 
на западе с Мельбурнской синклинальной зоной. Граница между ними 
проходит но разломам глубинного заложения, вдоль которых прослежива
ются узкие гребневидные антиклинали: на юге, в штате Виктория — Вел
лингтон, а на севере — Боган. Вдоль осевых частей этих структур просле
живается почти непрерывной полосой пояс серпентинитов, прорывающих 
как кембрийские, так и ордовикские сланцы. Кроме того, в южной части 
западное крыло аитиклинория Омео-Нииган частично несогласно перекры
вается верхнедевонскнмп и каменноугольными красноцветными отложе
ниями, выполняющими наложенные впадины верхнего структурного эта
жа.

Ядро антиклинорпя повсеместно сложено довольпо однообразной тол
щей ордовикских аркозовых и полнмиктовых песчаииков, серых и черпых 
глинистых и десчаио-глпнистьтх граптолитовых сланцев, чередующихся с 
подчиненными прослоями туфов основного и среднего составов. Эти поро
ды интенсивно дислоцированы и регионально метаморфпзованы. Но в от
дельных местах этой части структуры они постепенно сменяются высоко
температурными метаморфическими образованиями — кристаллическими 
сланцами, слюдяными и кварцево-полевошпатовыми гнейсами и мигма
титами. Полоса распространения этих пород тянется в осевой части ан- 
тиклинория от района Омео, на востоке центральной части штата Викто
рия, до района Уога-Уога, на северном склоне Снежных Альп в пределах 
штата Новый Южный Уэльс. Выше, в разделе, посвященном магматиче
ским образованиям Лахланской складчатой системы, мы уже касались 
вопросов генезиса зон мнгматизацип и гранитизации, поэтому здесь мы 
лишь остановимся на о о щ р й  структурной ее характеристике. Развитая 
в пределах района распространения глубоко метаморфизованных пород 
мелкая изоклинальная складчатость и плойчатость запрокинута в сторо
ну оси аитиклинория под углами 50—70°. Многочисленные небольшие те
ла гранито-порфиров и диоритов, как правило, имеют вытянутые формы, 
ориентированные согласно общему простирайте складчатых структур. Та
кое же простирание имеют и разрывные нарушения. Как на юге, так и 
на севере по простиранию метаморфические сланцы и гнейсы постепенно 
сменяются песчано-сланцевой толщей с граптолптамп ордовика. Развитые 
в них севернее района Уога-Уога мелкие симметричные и изоклинальные 
складки характеризуются крутыми наклонами крыльев (угол падения их 
колеблется от 50 до 80°). Однако шарнир аитиклинория повсеместно ие 
испытывает заметных упдуляций. Этим, вероятно, и объясняется тот факт, 
что на расстоянии почти 300 км в ядре этой структуры не известны выхо
ды более древних пород, чем нижнеордовикскне образования.

Восточное крыло аЕплклпнория сложено литологически сходными по
родами среднего и верхнего ордовика и силура. Они повсеместно интенсив
но дислоцированы и разбиты многочисленными разломами. Здесь преобла
дают линейные складки с залеганием пород иа крыльях около 60°. Они 
осложняют общее моноклинальное строение этого крыла аитиклинория, 
наклоненного на восток. Характерно, что в пределах восточного крыла 
антиклинорпя Омео-Плиган, так же как и в его ядре, расположены круп- 
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ные массивы гранитов силурийского — нпжиедевоиского возраста. Они об
разуют вытянутые, ио форме массивы, конкордантные с простиравшем 
складчатых дислокаций. Вблизи гранптоидов широко развиты зоиы кон
тактового метаморфизма. Крупнейшие разломы, наблюдающиеся в этой 
зоне, секут как осадочные, так и магматические породы. К ним приуро
чены зоны дробления и милонптизацип. По разломам аятиклинорий Омео- 
Нииган граничит с синклинорием Бухан-Ясс.

Данный синклинорий прослеживается от южного побережья Австра
лии вдоль долины р. Сноу через Снежные Альпы, захватывая верховья 
р. Мурримбриджи, до района Даббо. Далее на северо-северо-запад его 
структуры погружаются под эпипалеозойский платформенный чехол Ве
ликого артезианского бассейна. Общая длина еннклинория достигает 
500 км. Ширина его повсеместно непостоянна: на юге, в долине р. Сноу, 
она меняется от 3—7 до 20 —30 км, а на широте Ясс — увеличивается до

Рис. 19. Геологический разрез через центральную часть синклинали 
Бухан-Муррпндейл (по Teichert, Talent, 1959)

I  — средний девон: 1 — доломитизированные известняки, 2 — мергели, S — доло
миты, 4 — глинистые сланцы, 5 — известняки; I I  — нижний девон, эффузивы

Сноу-Ривер

80 км. Внутреннее строение этой структуры очень сложное, отдельные 
поперечные поднятия и крупные антиклинальные складки, сложенные ор
довикскими сланцами, разделяют синклинорий па ряд синклинальных 
структур второго порядка. Кроме того, крупные разломы, ориентирован
ные согласно с общим простиранием структур, ограничивают внутри его 
ряд горст-антик л ннал ей и грабен-синклиналей, последовательно сменяю
щих друг друга. Наиболее крупное поперечное поднятие, расположенное 
на широте Снежных Альп, вблизи границы между штатами Виктория и 
Новый Южный Уэльс делпт синклинорий на две части — южную, прогиб 
Бухан-Мурриндейл (no. Teichert, Talent, 1959) и северную, прогиб Ясс.

В строении южной части етшклштория участвуют в основном породы 
силура и нижнего и среднего девона. Строение прогиба Бухан-Мурриндейл 
было детально описано Тейхертом и Талентом (Teichert, Talent, 1959). 
По данным этих исследователей, в его пределах можно выделить три ти
па структур, соответствующих различным этапам тектонического разви
тия. Наиболее сложно дислоцированы туфогеиные и сланцевые толщи си
лурийского возраста, обнажающиеся на западном борту прогиба. Они смя
ты в линейные складки с крутым наклоном крыльев (до 60°), часто за
прокинутых па запад. На силурийских образованиях с угловым несогла
сием залегают нижнедевонские эффузиям Споу-Ривер. Характер дисло
каций этой толщи несколько отличен. В них паблюдаются более поло
гие и симметричные складки, на крыльях которых породы падают под уг
лами 30—50°. Они осложнены многочисленными сбросами и взбросами 
с амплитудами смещеппя в несколько сот метров. Согласно сменяющие 
вулканические образования, сланцы н известняки среднего девопа, вы
полняют ядро структуры. Тейхерт и Тал сыт подчеркивают, что складки 
в осадочных образованиях среднего девона тесно связаны с вертикальны
ми разрывными нарушениями и надвигами в восточной части ядра струк



туры. В западной части ядра развиты преимущественно симметричные и 
коробчатые линейные складки с углами наклона крыльев до 30° (рис. 19). 
Только в зонах разрывных нарушений наблюдаются более крутые углы 
падения, достигающие 50—60°. На востоке ядра но надвигу, наклонен
ному на восток но углом 45е, и к востоку от него устанавливаются запро
кинутые на запад лежачие складки, которые, вероятно, были перемещены 
на восток на несколько сот метров. Вне зоны надвига здесь повсеместно 
развиты асимметричные формы с крутыми (до 70°) заиадпыми и пологи
ми восточными крыльями. По направлению на север, к Снежным Альпам 
эти структуры постепенно затухают, и северное центрошшнальное замы
кание прогиба Бухан-Мурриндейл не осложнено структурами более вы
соких порядков. В пределах этого прогиба гранитные интрузии отсутст
вуют, но севернее в поперечном поднятии Снежных Альп они пользуют
ся широким распространением. Практически все поднятие представляет 
собой поперечный-пояс гранитоидов и интенсивно контактовометаморфи- 
зованных пород, поэтому и морфология складчатых дислокаций в его пре
делах остается нерасшифрованной.

Севернее поднятия Снежных Альп от района Тумбарумта и вплоть до 
широты Канберры в пределах спнклинория Бухан-Ясс прослеживаются 
три крупные структуры (с запада на восток): прогиб Ясс, выполненный 
силурийскими н девонскими отложениями, антиклиналь Мурримбриджн, 
сложенная кремнисто-терригенной толщей верхнего ордовика, в осевой 
части которой расположен одноименный гранитный батолит, и Канберр
ская грабен-синклиналь. В пределах последней широким распространением 
пользуются вулканогенные образования силурийского и девонского воз
раста (рис. 20). Прогиб Ясс, прослеживающийся в меридиональном на
правлении от 36° ю. ш., с запада граничит со структурами антиклннория 
Омео-Нинган, а с востока обрамляется системой разрывных нарушений, 
крупнейшим из которых является разлом Лонг-Плейн. Повсеместно он 
выполнен вулканогенными и осадочпымп породами силура и дсвопа, смя
тыми в лпнейные и брахпформные складки. Прекрасным примером по
следних может служить район, расположенный юго-западнее г. Ясс, у во
дохранилища Буррннжак (L Brown, 1954; D. Brown, 1964). Здесь округ
лые брахпеинклинальные складки, разделенные линейными антиклиналя
ми, осложнены узкими гребневидными структурами более высоких по
рядков, углы наклона крыльев которых достигают 50—60°. Антиклиналь 
Мурримбриджи, отделяющая на юге спнклинория данный прогиб от Кан
беррской грабен-синклинали, сложена преимущественно верхнеордовпк- 
скими терригеннымп толщами. Эти образования интенсивно метаморфизо- 
ваны и разбиты многочисленными разломами меридиональной ориента
ции. Наиболее интенсивно метаморфизованы ордовикские толщи в контакт 
товых зонах с гранитными интрузиями, крупнейшей из которых в преде
лах антиклинали является батолит Мурримбриджи. По данным опреде
лений калиево-аргоновым методом абсолютный возраст биотита из этих 
гранитоидов составляет 395±10 млн. лет, т. е. соответствует силуру — 
нижнему девону.

Канберрская грабен-синклиналь, являющаяся на юге Нового Южного 
Уэльса крайним восточным элементом спнклинория, с запада ограничена 
разломом Мурримбриджи. На ее восточном крыле силурийские отложения 
с незначительным несогласием перекрывают граптолптовые сланцы верх
него ордовика, образующие антиклинорнй Саус-Кост. В ее пределах по
роды силура п нижнего девона смяты в крутые (углы падения пород здесь 
50—70°) линейные складки меридионального простирания. По направле
нию на север углы падения пород несколько выполажпваются и дости
гают 30—50°. Здесь грабен-синклиналь, расширяясь, постепенно сбли
жается со структурными элементами прогиба Ясс. Севернее 35° ю. ш. 
синклинорин Бухан-Ясс представляет собой единую структуру со слож



ным глыбово-складчатым внутренним строепп- 
ем. Несколько севернее Даббо структуры его 
погружаются под платформенный чехол.

Расположенный к востоку от него аптнкли- 
норнй Саус-Кост представляет собой крайне во
сточную структуру в пределах антиклинальной 
зоны Бенамбрпан. Он прослеживается от юго- 
восточного угла Австралии в субмеридпопаль- 
пом паправлеиип до района Веллингтона, где 
приблизительно на 32° 30х ю. ш. погружается 
под мезо-кайнозойскне отложения. На юге аити- 
клниория структуры под острым углом срезают
ся линией побережья и в южиом и юго-восточ- 
пом направлениях погружаются под воды Тас
манова моря. Общая длина его около 650 км, а 
ширина максимально достигает 70 км.

Повсеместно антпклипорнй Саус-Кост сла
гают различные горизонты терригенио-сланце- 
вой толщи ордовика, и лишь вдоль оси его ло
кально обнажены кембрийские образования. 
Вдоль простирания оси аптпклинория располо
жены батолиты гранитоидов, занимающие свы
ше 30% всей его площади. В связи с тем, что 
иижненалеозойские образования в контактовых 
золах с гранитными телами испытывают интен
сивный метаморфизм, внутреннее строение апти- 
кл и нория изучено далеко пе равномерно. Наибо
лее подробно описаны южная часть этой круп
ной структуры, охватывающая район южного 
побережья штата Новый Южный Уэльс, его 
центральная часть, расположенная восточнее 
Канберры, и северная, прослеживающаяся от 
Оринджа до Веллингтона.

В райопе южного побережья штата Новый 
Южный Уэльс (I. Brown, 1963) ядро антикли- 
норня Соус-Кост слагают кремнистые и глини
стые сланцы низов ордовика, смятые в сложные 
изоклина л ьпые складки, запрокинутые в различ
ные стороны от ее оси. Залегающие на них вул
каногенно-осадочные и терригенные образова
ния средпсго п верхнего ордовика, как правило, 
дислоцированы менее интенсивно. В них преоб
ладают линейные структуры меридионального 
прогтирання с вертикальным положением осе
вых плоскостей и крутьш падением пород на 
крыльях (углы наклона здесь достигают 50— 
80°). Батолиты гранитоидов, прорывающие по
роды ордовикского возраста, ориентированы со
гласно с общим простиранием складчатых струк
тур. Севернее, на широте Канберры, ширина 
размаха его крыльев всего около 10—12 км. 
Здесь в его строении участвуют только граувак- 
коиые и слапцевые толщи верхней половины ор
довикского разреза. В центральной части струк
туры, восточнее оз. Георга преобладают узкие 
нзоклплальпые складки, углы падения на крыль
ях которых близки к вертикальным. На крыль
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ях антиклинория Саус-Кост эти структуры имеют асимметричное строение 
и запрокинуты в стороны смежных синклинориев. Вдоль обрамляющих ан- 
тиклипорпй разломов Куинбнн, Уикере п Георг наблюдаются небольшие 
горизонтальные перемещения. В покровах оси складок имеют почти гори
зонтальное положение. Таким образом, в этом сечении в целом для анти- 
клинорня характерна структура развернутого веера.

На севере антиклинория, от Оринджа до Веллингтона, по данным 
Г. Пакама (Packham, 1958), в его строении участвуют преимущественно 
породы верхнего ордовика. Лишь в 15 км южнее Веллингтона в осев'ой 
его части известны выходы пород более древних горизонтов — кемб
рия (?) и нижней части ордовикского разреза. Повсеместно образования 
нижнего налеозоя здесь смяты в узкие линейные складки с углами накло
на крыльев, близкими к вертикальным. Они осложнены продольными раз
ломами, вдоль которых прослеживаются грабен-синклинали, выполнен
ные породами силура. Характерно, что силурийские отложения с угло
вым несогласием залегают иа ордовикских сланцах. Они также сложно 
дислоцированы, а местами стоят на голове. Наиболее сложные по форме 
запрокинутые и изоклипальпые складки, осложиеииые нлойчатостью, про
слеживаются вдоль разломов, отделяющих антиклинорий от синклиналь
ной зоны Хилл-Эид —- Будекин.

С и н к л и н а л ь н а я  зон а  Х и л л - Э н д —Б у д ек и н

Данная структурная зоиа расположена в крайней восточной части 
Лахланскои складчатой системы. Восточной окраиной Великого артезиан
ского бассейна, получившей в литературе название впадппы Сурат (Tecto
nic Map of Australia, 1960), она разделена на две части. Южная часть 
синклинальной зоны, расположенная в пределах штата Новый Южный 
Уэльс, имея меридиональные простирания, граничит с запада с антикли
нальной зоной Бенамбриан, а на востоке перекрывается Сидпейско-Боуэн- 
ским краевым прогибом. Северная часть зоны, расположенная на северо- 
востоке штата Квинсленд, имеет иное структурное положение. Здесь она 
с запада по тектоническому шву, названному Д. Хилл (Hill, 1960) «линией 
Тасман», граничит с щитом Георгтаун, представляющим собой выступ 
докембрийского фундамента Австралийской платформы. Это единствен
ное место, где складчатые сооружения палеозойской Тасманской области 
сопрягаются со структурами платформы. На юго-востоке структуры зоны 
Хилл-Энд — Будекин отделяются краевым прогибом от верхнепалеозой
ской складчатой системы. Севернее по простиранию они под острым углом 
срезаются береговой линией материка и, видимо, продолжаются под вода
ми Кораллова моря. Такое различное структурное положение двух обо
собленных частей единой структурной зоны наложило отпечаток на типы 
и характер складчатых дислокаций в их пределах.

Строение южной части было подробно описано Г. Пакамом (Packham, 
1958, 1962) и другими исследователями. По их данным, синклинальная 
зона Хилл-Энд — Будекин здесь слагается силуршхскюпт и доверхпеде- 
вопокизмн образованиями и лишь ядра отдельных антиклиналей образова
ны граувакково-сланцевой толщей верхнего ордовика. Южным окончанием 
зоны в пределах Нового Южного Уэльса является грабен Геч>рга (Noakes, 
1954), который в виде узкого трога прослеживается в верхиеордовикоких 
образованиях восточной части антиклинальной зоны Бенамбриан, разделяя 
антиклинорий Саус-Кост на две части. С запада грабен ограничен разлома
ми Уискерс и Георг, а с востока — разломом Баллалаба. Он выполнен вул
каногенными и осадочными породами верхнего силура, смятыми в слож
ные складки, местами запрокинутыми в сторону его оси. Углы падения 
пород на крыльях этих структур меняются от 30 до 70°. По направлению 
па север, севернее оз. Георг, грабен постепенно расширяется и сменяет-



с я Хиллэндскпм с-инклинорием, крайне западной структурой зоны Хплл- 
Энд — Будекин, прослеживающимся субмеридионально от района Барур- 
ста до Великого артезианского бассейна. Здесь ширина зоны максимально 
достигает 100—120 км. Слагающие ее силурийские и нпжне- и средне- 
девонские образования смяты в узкие линейно вытянутые складки. Ши
рина этих складок изменяется от 2 до 10 км, а длина их превышает 50 км. 
В целом структуры имеют симметричное строение с углами наклона 
крыльев до 50—60°. Более крутые углы падения пород устанавливаются 
в зонах мелкой складчатости, прослеживающихся вдоль разрывных нару
шений, где слои стоят почти вертикально. В восточной части зоны Г. Па- 
камом (Packham, 1958) были установлены чешуйчатые надвиги с переме
щением пород на запад, в сторону осей наиболее прогнутых синклина
лей. Амплитуды смещения по надвигам составляют первые километры, 
а углы наклонов плоскостей сместптелей около 40°. Характерно, что в юж
ной части зоны Хилл-Эпд — Будекин гранитные интрузии не пользуются 
широким распространением. В отличие от более западных районов, они 
имеют в ее пределах пзометричную форму и дпекордантно расположены 
по отношению к складчатым дислокациям.

Севернее, в пределах штата Квинсленд, тектоническое строение зоны 
более сложно. В своей работе по общему структурному районированию 
этой территории Д. Хилл (D. Hill, 1960) выделяет здесь следующие ос
новные структуры нижнего этажа: на юге это антпклинорий Анаки, от
деленный от северной части зоны крупными массивами гранитов; на се
вере, у северного нобережья п-ова Кейп-Йорк прослеживается синклшю- 
рин Чиллагое (или шельф Чпллагое по ШИ, 1960), с востока обрамляю
щий щит Георгтаун докембрийской Австралийской платформы, а у самого 
побережья Кораллового моря — Северный Береговой антпклинорий (Се
верное Береговое структурное поднятие но Hill, 1960). Эти два элемен
та разделены наложенной Ходкинсонской впадиной, выполненной красно- 
цветными и карбонатными отложениями верхнего девона — карбона. 
Большая часть этих структур сложена метаморфизоватшымп образова
ниями кремнистыми, филлптовыми и зеленокаменньши сланцами, 
кварцитами и мраморами, смятыми в сложные изоклинальные и линейные 
складки. Простирание всех складок меридиональное либо северо-северо- 
западное; только в пределах еннклинория Чиллагое оно строго подчинено 
границе платформы и несколько варьирует от северо-западного до севе
ро-восточного. Расположение в пределах этой части зоны гранитные мас
сивы в своем значительном большинстве имеют пермский возраст, т. е. 
значительно моложе, чем в других частях Лахланской складчатой систе
мы. Они расположены резко дискордаитно по отношению к складчатым 
структурам нижнего структурного этажа. Местами небольшие по разме
рам массивы гранитоидов этого возраста прорывают тт образования, сла
гающие орогенные наложенные впадины.

В заключение к описанию морфологии структурных форм нижнего 
структурного этажа Лахланской складчатой системы следует подчерк
нуть следующие общие особенности. Первая из них заключается в том, 
что по направлению с запада на восток напряженность складчатости по
степенно возрастает. Если на западе системы, как, например, в пределах 
Грампианской и Мельбурнской зон, преобладают брахиформные и широ
кие пологие линейные складки, то уже на востоке образования, слагающие 
зоны Бенамбриани Хилл-Онд — Будекин, смяты в гребневидные узкие ли
нейные структуры с крутым наклоном крыльев, подчас осложненные изо
клинальной складчатостью. Вторая особенность строения системы — это 
различное соотношение гранитных интрузий со складчатыми дислокация
ми. На востоке системы массивы гранитов расположены дискордаитно 
по отношению к складчатым элементам, а на заиаде ее они строго ориен
тированы по их простираниям. И, наконец, последняя отличительная чер



та п строении системы заключается п том, что как по направлению на се
вер, так и в направлении на юг структуры зоны, в целом параллельные 
общему очертанию Тихоокеанского бассейна, иод острым углом срезают
ся береговыми линиями Кораллового и Тасманова морей и, вероятно, про
должаются под их водами за пределами узкого континентального шельфа. 
Южнее о. Тасмания они уходят под воды южной части Индийского океа
на и, возможно, находят свое продолжение в Антарктиде.

Повсеместно в пределах Лахланской складчатой системы структуры, 
сложенные породами палеозоя от кембрия до среднего девона включитель
но, с резким угловым несогласием перекрываются красноцветпымп тол
щами, выполняющими наложенные орогенные впадины верхнего струк
турного этажа.

Верхний с труктурный этаж
Наложенные внадпны верхнего структурного этажа каледонид были 

описаны наиболее подробно Г. Накамом (Packham, 1962), Дж. К оиолли  
(C.onolly, 1963, 1965), Д. Талентом (Talent, 1965) и другими исследова
телями. Во всем этом обширном регионе они выполнены пестроцветнымн 
континентальными пли параличеекпми отложепиями и смяты в пологие 
брахнформные складки, а на обширных площадях залегают практически 
горизонтально. Г. Пакам (Packham, 1962) и Дж. Кополли (Conolly, 1965) 
в южной части Лахланской системы выделяют три провинции с несколько 
различным характером разреза верхнедевонскнх отложений: западную, 
охватывающую западную половину штатов Виктория и Новый Южный 
Уэльс, центральную расположенную на востоке Викторин и в центре Но
вого Южного Уэльса, и восточную, прослеживающуюся в районе южного 
побережья последнего. Эти же провинции существенно отличаются между

собой по морфологии и струк
турным типам впадин и но их 
внутреннему строению, поэтому 
ниже мы рассмотрим отдельно 
каждый из этих типов. Ороген
ные структуры, расположеппые 
в пределах северо-восточной 
части Квинсленда, значительно 
больше по своим размерам впа
дин восточной провинции юга 
Лахланской системы. Однако 
их внутреннее строение весьма 
сходно, и поэтому мы в какой- 
то мере условно относим их к 
одному типу структур.

Орогенные впадины запад
ной провинции были наиболее 
подробно изучены в Грампиан
ских горах западной Виктории 
н к западу от района Кобар.
Рис. 21. Схематическая структурная 
карта мульды Уартук, Граминан- 
скне горы (но D. Spencer-Jones, 1005)
1 - четвертичные отложения; 2 — иерх- 
непалеозойекпе граннтонды; 3 — верхи 
нижнего карбона: 4 — низы нижнего 
карбона; 5 — верхний девон; в — ннж- 
непалеозойскнс гранитоиды; 7 — ордо
вик; 8 — кембрий (?); 9 — разломы;
JO — направление падения пород; 11 — 
структурные линии; 12 — ось мульды

[23̂  □"> IZ>



Ряс. 22. Геологический разрез мульды Уартук (по D. Spencer-Jones, 1965)
I — четвертичные отложения; 2 — верхнепалеозойские гранитонды. Нижний карбон: 3 — тон
кослоистые песчаники, 4 — кварцнтовидные песчаники, 5 — среднезернистые глипистые песча
ники, б — псстроцветные кварциты, 7 — грубозернистые песчаники, 8 — косослоистые песча

ники и конгломераты; 9 — ордовикские сланцы; 10 — разломы

В первом из этих районов структура наложенных впадин была опи
сана Э. Хиллсом (Hills, 1936) и недавно Д. Сиенсер-Жонсом (Spencer- 
Joncs, 1965), которые провели детальный анализ не только вещественно
го состава выполняющих их верхнедевоыских и нпжнекаменноуголышх 
красноцветных образований, но и морфологии структур. Здесь установле
ны три наложенные впадины, разделенные между собой выступами слож
но дислоцированных пород нижнего палеозоя. Крупнейшей и наиболее 
хорошо изученной является мульда Уартук (Уартунекая синклиналь по 
Hills, 1935), длина которой около 120 км, а ширина 40—50 км. Верхне- 
девонские красноцветные образования на юге с резким угловым несогла
сием залегают на ордовикских сланцах и вулканогенных породах кембрия. 
Вдоль восточного борта мульды прослеживается разлом, отделяющий ее 
от структур нижнего структурного этажа (рис. 21). По данным Спенсер* 
Жонс-а (Spencer-Jones, 1965), мульда Уартук имеет овальную форму, не
сколько вытянутую в меридиональном направлении, п характеризуется 
резко асимметричным внутренним строением. В пределах ее восточного 
борта по разлому, сопрягающемуся с породами складчатого основания, 
породы наклонены на запад под углами 40—60°. Постепенно по направле
нию к ядру структуры углы падения выполажпваются до 10—15°, а места
ми породы залегают практически горизонтально. Западное крыло оборвано 
разломом, по которому ппжнекаменноугольные красноцветные песчаники 
отделены от ордовикских песчаников и сланцев (рис. 22). Характерно, что 
вдоль этой зоны разломов нет мелких дислокаций. Мелкие складки, кото
рые осложняют в целом моноклинальное залегание слоев в пределах муль
ды, представляют собой пологие коробчатые структуры, быстро затухаю
щие по простиранию. На восточном борту мульды верхнепалеозойские от
ложения прорваны массивами посторогенных грапитоидов, имеющих 
округлую форму.

Также простое внутреннее строение имеет широкий прогиб, располо
женный в восточной части штата Новый Южный Уэльс, между аделап- 
дами Барьерного хребта и палеозоидами района Кобар. Его выполняют 
верхнедевонские и, возможно, нижнекаменноугольные образования, про
слеживающиеся в меридиональном направлении от впадины Марри до Ве
ликого артезианского бассейна. В целом ширина прогиба достигает 200— 
250 км. Внутреннее строение его изучено далеко не достаточно, так как 
иа обширных площадях коренные породы скрыты под чехлом четвертич
ных элювиальных отложений. Скудные сведения о характере залегания 
верхнеиалеозоиских пород были получены при исследовании небольших 
холмов в пределах обширной равнины, известной под названием Дарлин г- 
ского коридора (Hills, 1956). Почти всюду углы наклона красноцветных 
образований прогиба не превышают 10—15°, и только лишь в зонах разло
мов, представляющих собой нормальные вертикальные сбросы, они уве
личиваются до 40°. Весьма возможно, что данный прогиб далеко простн-



рается как на юг, так и на север иод мезо-кайнозойскимн отложениями 
платформенного чехла.

Несколько иное строение характерно для наложенных орогенпых 
структур в центральной части системы. Здесь они прослеживаются вдоль 
краевых частей антиклинальной зоны Бенамбриан нижнего структурного 
этажа. Они не достигают крупных размеров и характеризуются сокра
щенными мощностями выполняющих их континентальных и вулканоген
но-осадочных толщ. Как правило, общая мощность пород верхнего па
леозоя в наиболее прогнутых частях этих впадин менее 1000 м. Примером

Рис. 23. Геологическая кар
та района Таберраббера (по 
Talent, 1963). Характер не
согласия между складками 
нижнего и верхнего струк

турных этажей 
1 — верхний девон; 2 — пиле

ний девон; з — верхний 
ордовик

структур этой провинции может служить Авонская мульда, расположен
ная в среднем течонии р. Митчел, у фермы Таберраббера, в юго-восточ
ной Виктории. По данным Д. Талента (Talent, 1963), породы, выполняю
щие Авонскую мульду, с резким угловым несогласием залегают на слож
но дислоцированных сланцах ордовика и песчано-карбонатных отложе
ниях нижнего девона (рис. 23). В окраинных частях углы наклона бор
тов мульды не превышают 10—20° (только локально у разломов они 
около 40—60°) и по направлению к ее центру быстро выполаживаются 
до 2—5°. Внутреннее ее строение чрезвычайно простое. В ядре мульды 
отсутствуют складки и структуры, осложняющие его строепие. Мощности 
отложений очень медленно возрастают по направлению от периферии к 
внутренним частям впадины, поэтому при расчленении рельефа часто 
в цокольных террасах по долинам рек, пересекающих мульду, прослежи
вается далеко в ее пределы породы, слагающие структуры нижнего эта
жа. Такое же строепие имеют небольшие наложенные впадины на юге 
центральной части Нового Южного Уэльса.

Резко отличны от данных впадин гго морфологии дислокаций и своему 
структурному положению наложенные мульды, расположенные в восточ
ной части штата Новый Южный Уэльс. Они приурочены обычно к разрыв
ным нарушениям и имеют характер грабеи-синклннален. Дж. Кополли 
(Conolly, 1963, 1965), детально изучавший их строение, выделяет в особую 
провинцию верхнедевонские образования, которые их выполняют, так 
как последние включают значительное количество кислых эффузивов и 
их туфов. Самой западной структурой этого тина является Котомбалская 
грабен-синклиналь (Conolly, 1963), прослеживающаяся вдоль разломов, 
разделяющих зоны Бенамбриан и Хилл-Энд — Будекии нижнего структур
ного этажа. Грабен-синклиналь имеет строго меридиональное простира



ние и прослеживается с юга на север на 120 км при ширине 8—15 км. 
Внутреннее строение данной мульды несравненно более сложное, чем на
ложенных структур более западных частей Лахланской системы. Она име
ет резко выраженное асимметричное строение. Породы, слагающие во* 
сточное крыло грабен-синклинали, с угловым несогласием перекрывают 
различные горизонты среднего палеозоя и повсеместно наклонены на за
пад под углами 35—55°. По направлению к осевой части структуры, вдоль 
которой прослеживается зона разломов, углы падения слоев постепенно 
увеличиваются до 05—70°. На значительном протяжении грабен-синкли
нали но данной зоне разломов западное крыло ее оборвано и по разлому 
верхнедевонские породы, слагающие ядро складки, непосредственно кон
тактируют со структурами нижнего этажа. Многочисленные складки вто
рого и более высоких порядков осложняют внутреннее строение грабеп- 
емнклинали и расположёны кулисообразно друг к другу.

Этого же типа структуры орогенного яруса прослеживаются и в край
ней юго-восточной части Нового Южного Уэльса. Здесь наложенные впа
дины, выполненные вулканогенными породами кислого состава и пестро- 
цветными отложениями верхнедевонского возраста, контролируются раз
ломами. Разрывные нарушения, как и грабен-синклинали, приуроченные 
к ним, имеют в целом единое простирание со складчатыми формами ниж
него структурного этажа. В северной части Лахланской складчатой си
стемы в пределах северо-восточного Квинсленда верхнедевонские и ниж
некаменноугольные образования выполняют впадины верхнего структур
ного этажа, крупнейшими из которых являются Друммондская и Ход- 
киисонская мульды (Hill, i960).

Первая из них прослеживается в меридиональном направлении за
паднее Сиднейско-Боуэнского прогиба почти на 400 км при ширине около 
70—80 км. Западная часть Друммондской мульды перекрыта отложения
ми Великого артезианского бассейна. По данным Дж. Твидейла (Tweedale,
I960), внутреннее строение впадины простое: здесь преобладают широ
кие пологие складчатые формы типа брахискладок с углами наклона 
крыльев от 10 до 20°; лишь узко локально у разрывных нарушений углы 
падения пород более крутые.

Такое же простое строение, по данным Д. Хилл (Hill, 1900), имеет и 
Ходкинсонекая мульда, расположенная к югу от залива Принцессы Шар
лотты. О морфологии складчатых форм, осложняющих ее строение, к со
жалению, имеется еще очень мало сведений, так как этот район распо
ложен в пределах тропических джунглей и очень плохо обнажен.

В заключение к описанию структур верхнего структурного этажа 
Лахланской складчатой системы можно лишь еще раз подчеркнуть, что 
с запада на восток их строение постепенно усложняется, но тем не менее 
всюду степень дислоцированности пород здесь несравненно ниже, чем в 
образованиях собственно геосинклипального этапа развития. Относитель
но простая форма наложенных впадин северного Квинсленда, видимо, 
связана с близостью их к консолидированному фундаменту щита Георг- 
таун Австралийской платформы. В восточном направлении возрастает 
роль позднеорогенного интрузивного и эффузивного магматизма. Активи
зация магматической деятельности, вероятно, была обусловлена тем фак
том, что в эпоху образования орогенных структур лахланид западнее, в 
пределах Новой Англии, располагалась эвгеосинклиналь, завершившая 
свое развитие лишь в конце палеозойской эры.



Складчатые структуры системы Новой Англии расположены на во
стоке Австралийского континента и прослеживаются вдоль центральной 
цаети восточного побережья материка от Ньюкастла на юге до Рокхемп
тона на севере почти на 1200 км. Максимальной ширины, около 300— 
350 км, складчатая система достигает на юге, приблизительно на 31° ю. ш. 
Повсеместно в пределах системы структуры имеют мерпднопальные или 
близкие к ним простирания и с запада отделяются от Лахлаиской системы 
Сиднейско-Боуэнским краевым прогибом. Восточным ограничением си
стемы служит береговая линия Тасманова моря.

Восточная часть Великого артезианского бассейна, известная в лите
ратуре под названием синеклизы Сурат (Объяснит, записка к тектон. 
карте Австралии, 1965), прослеживающаяся в широтном направлении 
приблизительно вдоль границы между штатами Новый Южный Уэльс и 
Квинсленд, и наложенная Кларенс-Моретонская впадина разделяют 
складчатую систему на две части.

Южная часть ее расположена в пределах провинции Новая Англия 
штата Новый Южный Уэльс, а северная — на крайнем юго-востоке штата 
Квинсленд. Хотя стратиграфический разрез, характер складчатых форм и 
возраст складчатости в пределах той и другой части системы свидетельст
вуют о том, что они принадлежат к региону с одинаковой тектонической 
историей, тем не менее в австралийской геологической литературе они 
обычно описывались отдельно друг от друга.

Это объясняется прежде всего тем, что они расположены географиче
ски в пределах различных штатов и их изучение проводилось исследова
телями различных геологических служб и университетов. Поэтому в 
описании геологического и тектонического строения поздних палеозонд 
восточной Австралии нам пе удалось избежать разной степени детально
сти в освещении отдельных вопросов для этих двух частей системы.

В этой главе в исторических справках перед каждым разделом име
ются указания на южную и северную половины складчатой системы Но
вой Англии l Здесь автор имел в виду в первом случае районы Ноной 
Англии штата Новый Южный Уэльс, а во втором — юго-восток Квинс
ленда.

Впервые Е. Андрюс (Andrews, 1908), изучая районы золотоносных 
жил северо-восточной части Нового Южного Уэльса, пришел к выводу, 
что в этом регионе важную роль играют верхнепалеозойские тектониче
ские движения. У. Девид (David, 1911) вслед за ним к области верхне- 
палеозойской складчатости отнес весь район побережья от Сиднея до 
Таунсвилла в штате Квинсленд. В дальнейшем эта точка зрения получи
ла свое развитие в работах Г. Женсена (Jensen, 1912), У. Бенсона (Ben
son, 1913), У. Брайпа (Bryan, 1925) и многих других исследователей.

В последние 10—15 лет специальным изучением истории тектониче
ского развития крайнего востока Австралии успешно занимались А. Вон
зи (Yoisey, 1957а, Ь, с, 1959), Д. Хилл (Hill, 1955. 1960) и ряд других 
геологов. По данным этих ученых, в пределах всей складчатой системы 
Новой Англии можно выделить две структурно-фациальные зоны с раз
личным типом развития по крайней мере начиная с раттнедевонского 
времени.

Первая из них, западная, примыкающая к Сиднейско-Боуэнско- 
му прогибу, сложена чередующимися между собой осадочными и вулка
ногенными толщами с обильными фаунистическнми остатками. А. Вонзи 
(Voisey, 1959) выделил ее как Ламбианскпй миогеосинклинальный пояс. 
В данной работе эта внешняя зона герцпнпд описывается под названием 
зоны Хантер. Что касается внутренней части складчатой системы, ело-



желной преимущественно метаморфизованпыми сланцами н граушакками, 
то она выделяется нами под названием Брисбенской зоны.

Во время полевых экскурсий с целью ознакомления с геологическим 
строением различных частей складчатой системы автору оказали большую 
помощь Л. Войзи, Л. Харрингтон и Д. Винс (Университет Новой Англии), 
Д. Хилл и А. Уилссон (Университет Квинсленда), Д. Твидейл, П. Эллиас 
и Д. Дани (Геологическая служба Квинсленда), которым, пользуясь слу
чаем, он еще раз выражает свою глубокую признательность.

Стратиграфия
Стратиграфический разрез складчатой системы Новой Англии изучен 

it пределах этого обширного региона неравномерно. До сих пор наиболее 
слабо освещенными остаются досилурийскпе, а в отдельных структурах 
додовонскио отложения. Как правило, образования этого возраста пред
ставлены эвгеосинклинальными фациями и интенсивно метаморфизоваыы. 
Несравненно более детально изучены породы девона н карбона, разрезы 
которых являются наиболее полными для востока Австралии. Отложения 
верхнекаменноугольного и нижнепермского возраста на западе области 
представлены молассами краевого прогиба, а на востоке ее — морскими 
сланцами. Верхнепермские и мезозойские образования выполняют нало
женные постгеоспнклинальные впадины, а на крайнем западе — в преде
лах краевого прогиба — входят в состав платформенного чехла. Рассмот
рим строение всех перечисленных стратиграфических комплексов.

В е р х  if ий  д о к е м б р и й  — н и ж н и й  п а л е о з о й

К этому стратиграфическому комплексу главным образом в пределах 
юго-восточного Квинсленда относятся метаморфические образования. 
Впервые они были описаны Дспмидом (Denmead, 1928) как толща брис
бенских кристаллических сланцев, в которую он объединил мощный раз
рез метаморфических сланцев и зелепокаменных пород. В последующие 
годы в районе города Брисбена этот разрез был детально изучен 
Д. Брайном и О. Жонсом (Bryan, Jones, 1954), установившими не толь
ко четкую стратиграфическую последовательность в метаморфических 
образованиях, по и зависимость степени метаморфизма пород от различ
ного характера тектонических дислокаций.

Основание разреза брисбенских кристаллических сланцев слагают зе- 
лонокамепные породы Роксберг. Они представлены рассланцованпыми 
етшлитовыми лавами, местами по простиранию сменяющимися актпноли- 
товыми, эпидотовымп п хлоритовыми сланцами; реже среди зеленокамен- 
пьгх пород в виде отдельных прослоев встречаются филлитовые и муско- 
витовые сланцы. Видимая мощность расслапцованнътх вулканогенных 
пород составляет около 2500 м. По направлению на юг и юго-восток вкрест 
простирания они фациально замещаются филлитовымп сланцами Бунья. 
Это тонкозерппстые метаморфизованпые филлитовые сланцы с частыми 
прослоями слюдосодержащих разностей. Иногда среди них встречаются 
также проелоп графитовых сланцев. В зонах разрывных нарушений, а 
также надвигов филлитовые сланцы сменяются раскристаллизованными 
серпцитовыми, кварцево-серицитовымн и серицито-хлоритовыми слан
цами.

Подобные метаморфические сланцы, а также более интенсивно мета
морфизованпые породы — биотитовые, биотито-силлиманитовые п анда- 
лузнтовые сланцы, ассоциирующиеся с гнейсировапными грапитоидами, 
были описаны как метаморфиды Бернанд (О. Jones, J. Jones, 1950) вдоль 
восточного побережья Квинсленда. Стратиграфическое положение этой



толщи остается неясным. Возможно, что часть этих пород относится по 
возрасту к низам палеозоя.

Повсеместно метаморфический комплекс сменяется сланцево-кремни
стой толщей силура.

С и л у р

Образования силурийского возраста пользуются более широким рас
пространением, по сравнению с метаморфическими породами низов па
леозоя. Впервые они были установлены У. Бенсоном (Benson, 1912) в 
центральной части Новой Англии. Он выделил эти отложения под назва
нием серии Уоломин и предполагал, что эти породы слагают широкое ио
ле на востоке Новой Англии. Позднее в толще, относимой первоначально 
У. Бенсоном, а вслед за ним У. Девидом (David, 1950), А. Войзи (Voisey, 
1958) и другими исследователями к силуру, были обнаружены кроме ко
раллов силурийского возраста окаменелости девона, карбона и даже ниж
ней перми (White, 1964), заключенные в породы, литологически чрезвы
чайно сходные между собой. Таким образом, фаунистнчески датированны
ми отложениями силурийского возраста являются самые нижпие гори
зонты серии Уоломин.

Эта часть разреза серии сложена чередованием аспидных и филлито- 
вых сланцев, кремнистых сланцев, яшм, кварцитов и граувакков. В виде 
подчиненных прослоев в толще встречаются спилиты и их туфы и мра- 
моризованпые известняки, в которых были встречоны кораллы IJalisites 
sp., Favosites sp., Ileliolites sp., датирующие возраст вмещающих пород 
как силурийский. Видимая мощность толщи более 1500 м.

На юго-востоке Квинсленда силурийские образования пользуются 
распространением в тех же районах, что и метаморфические сланцы вер
хов докембрия (?) и нижнего палеозоя. Они прорваны крупными массива
ми гранитоидов и чаще всего слагают ядра антиклинальных структур. 
Поэтому во всех раиопах их выходов трудно установить полный разрез 
пород этого возраста, а наиболее хорошо известпы отложения верхнего 
силура.

По данным Д. Бранна и О. Жонса (Bryan, Jones, 1964), в районе 
Брисбена на филлитовых сланцах Бунья залегают породы группы Ниреп- 
лей-Фенвайл. Они представлены глинистыми сланцами, чередующимися с 
граувакками, массивными и тонкослоистыми кремнистыми слапцами и 
яшмами, с которыми ассоциируются фосфориты. Значительно реже среди 
этих нород встречаются линзы и прослои известняков. Среди этих отло
жений в разрезе группы Ниренлей-Фенвайл имеются пачки грубообломоч
ных нород со следами волноприбойной ряби. Мощность их местами до
стигает 400 м. Общая мощность пород группы около 2000—2500 м.

Севернее Брисбена, в районе Моретон п вдоль побережья, Д. Бранном 
и О. Жонсом (Bryan, Jones, 1964) к силуру относится толща сланцев и 
граувакков, среди которых встречаются линзы и прослои грубозернистых 
песчаников и конгломератов, а также яшм п кварцитов. Кроме того, с 
кремнисто-сланцевой частью разреза этой толщи здесь генетически свя
заны слои фосфоритов и ожелезненных кварцитов. Следует также отме
тить, что количество прослоев грубообломочных пород по направлению 
на север постепенно уменьшается. Видимая мощность силура здесь не 
менее 1000 м. Повсеместно они совершенно согласно перекрываются фа у- 
нистически охарактеризованными породами нижнего девона.

Девон
Девонские образования пользуются широким распространением как 

во внешней, так и во внутренних частях складчатой системы Новой Анг
лии. Наиболее полно изучены они были во внешней зоне Хантер, где



породы этого возраста содержат многочисленную фауну. Здесь в их раз
резе был выделен ряд серий и свит, прослеживающихся на значительные 
расстояния. В отличие от этих районов, во внутренней Брисбенской зоне 
образования девона литологически мало отличаются от подстилающих по
род силура я выделяются во многих районах условно. Поэтому в данном 
раздел мы даем описание девонских отложений внешней и внутренней 
зон герцнипд Новой Англии отдельно.

Зона Хантер. Отложения иижпего н среднего девона в южной части 
зоны Хантер на западе Новой Англии были впервые выделены У. Бенсо
ном (Benson, 1913) в серию Тамуорт, по имени города, в районе которого 
они пользуются наибольшим рас пространен нем. Позднее породы этого 
возраста были специально изучены А. Войзи (Voisey, 1958) и К. Круком 
(Crook, 1961) и описаны как группа Тамуорт.

Образования группы Тамуорт в виде узкой полосы прослеживаются 
вдоль восточного края зоны Хантер почти на 200 км. Они смяты в систе
му линейных складок северо-западного и меридионального простираний. 
Повсеместно нижние горизонты толщи не обнажены и но известны соот
ношения со образований с подстилающими породами.

По данным К. Крука (Crook, 1961), видимое основание разреза группы 
слагает толща пород нижнедевонского возраста, представленная чередую
щимися между собой черными пирнтизированными сланцами и граувак- 
ками с редкими прослоями массивных кварцитовидных граувакковых 
песчаников. Выше по разрезу среди данных образований встречаются 
линзы и прослои органогенных известняков. Вверх по разрезу сланцы 
сменяются зелеными и зеленовато-серыми кварцевыми кератофирами, 
мощность которых достигает до 300—350 м. Венчает разрез нижнего де
вона пачка Дрик-Дрик, сложенная брекчиевидными песчаниками и слан
цами красноватого цвета, среди которых имеются линзы и прослои алев
ролитов и известняков. В верхах этой начни зеленые и зеленовато-серые 
аргиллиты и граувакки включают прослои осадочных брекчий, состоящих 
из обломков афанитовых кератофиров, а также полевых шпатов. Цемент 
брекчий существенно эпидотизпроваи. Общая видимая мощность пород 
нижнего девона, образующих нижнюю часть разреза группы Тамуорт, 
составляет около 3500 м.

Среднедевонские образования группы Тамуорт в основании представ
лены грубозернистыми иолимиктовьгмн конгломератами с обильной галь
кой эффузивов, граиитоидов и известняков, а также грубозернистых пес
чаников и граувакков. Они переслаиваются с прослоями сланцев, песча
ников и тонкослоистых и брекчиевидных органогенных известняков. Вы
ше конгломератов залегают нестроцветные тонкослоистые кремнистые 
сланцы и окремненные алевролиты и известняки. Среди кремнистых пород 
встречаются туфогенные песчаники и обломочные туфы, обычно образую
щие прослои мощностью не более 10 см. Верхи разреза этой толщи слага
ют массивные и слоистые коралловые известняки и массивные граувак- 
ковые песчаники, чередующиеся с аргиллитами. Мощность среднедевон- 
скпх отложений достигает 1800—2000 м. Общая суммарная мощность по
род группы Тамуорт около 5500 .w.

По простиранию в пределах зоны Хантер в Новой Англии отложения 
нижнего и среднего девона сходны с разрезом одновозрастных отложе
ний, описанным в районе г. Тамуорт. Отличие лишь составляет присут
ствие в разрезе большего или меньшего количества кремнистых сланцев 
и тонкослоистых граувакковых песчаников.

На севере складчатой системы, в пределах Квинсленда, нпжпе- и 
среднедевонские отложения зоны Хантер наиболее детально были изуче
ны К. Лукасом (Lucas, 1960) у самой границы штата. Здесь разрез пород 
этого возраста в основании сложен чередованием лав и туфов андезитов 
и внутрпформацнонных брекчей. среди которых встречаются линзы
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органогенных известняков. Выше по разрезу вулканогенные породы сме
няются мощной толщей чередующихся между собой тонкослоистых зеле
новато-серых глинистых сланцев, мергелей, радиоляриевых кремнистых 
сланцев, яшм и тонкозернистых туфов. Общая мощность этой толщи до
стигает 5000—5500 м.

Отложения верхнего девона в пределах зоны Хантер отделены в ряде 
мест незначительным перерывом и угловым несогласим от подстилающих 
пород. Однако обычно они встречаются в тех же районах, где и породы 
среднего девона, и в структурном отношении тесно связаны с последни
ми. На территории Новой Апглии верхнедевопские образования зоны бы
ли выделены К. Круком (Crook, 1961) в толщу Парри, которая также 
включает в себя нижние горизонты каменноугольной системы. Основание 
разреза толщи слагают слои Балдвин, согласно перекрывающие породы 
среднего девона. Они представлены тонкослоистыми аргиллитами, алев
ролитами, туфогенными граувакками и брекчиями, чередующимися с 
окрсмнеппыми тонкополосчатыми мергелями и конгломератами, галька 
которых представлена кремнистыми породами и андезитами. В верхах 
этого горизонта вместе с морской мелководной фауной были встречены ос
татки флоры Leptophoeum australe, характерные для верхнего девона. На 
этих породах с угловым несогласием залегают конгломераты Кипит, состоя
щие из хорошо окатанной гальки гранитов, порфиров, андезитов и крем
нистых пород, сцементированных полимиктовым цементом. Вверх по раз 
резу конгломераты сменяются нолимиктовыми песчаниками <с косослои
стой структурой, окрашенными в серые и серовато-зеленые и красноватые 
цвета. Эти песчаники также включают растительные остатки. Далее по- 
разрезу они сменяются толщей темно-серых, серо-зеленых и зеленых мер
гелей, переслаивающихся с зелеными кварцево-полевошпатовыми туфа
ми. В верхней части разреза толщи Парри преобладают тонкослоистые 
мергелистые сланцы, среди которых в виде редких прослоев встречаются 
конгломераты и известняки. Общая мощность пород толщи около 6000— 
6200 м. Суммарная мощность девонских отложений в районе Тамуорга 
на западе Новой Англии достигает 11000—12 000 м.

На территории Квинсленда средне- и верхнедевонские отложения зоны 
Хантер наибольшим распространением пользуются на восточном борту 
синклинория Ярол. Здесь, по данным Д. Деа (Dear, 1959), нижнюю ви
димую часкь разрез девона, отделенную от подстилающих пород регио
нальным разрывным нарушением, слагают андезиты и их туфы, пере
слаивающиеся с прослоями лавоагломератов и линзами известняков. Вы
ше по разрезу они сменяются обломочными породами, представляющими 
собой брекчии и конгломераты, обломки которых представляют в основном 
вулканогенные образования — лавы и туфы андезитов, а цементом служит 
граувакковый материал. Реже среди грубообломочных образований встре
чаются прослои туфов и туфогенных сланцев. Венчают разрез верхнего де
вона туфы андезитов it туфогеиные мергели и сланцы. Общая видимая 
мощность вулканогенных пород верхов среднего и нижнего девона на во
стоке синклинория Ярол достигает 1500—2000 м.

Следует отметпть, что в большинство районов зоны Хантер породы де
вона сменяются каменноугольными отложениями без существенных пе
рерывов в осадконакоплении между ними.

Брисбенская зона. Сведения о тине разреза отложений девонского 
возраста этой зоны ограничиваются всего лишь двумя или тремя района
ми, где были обнаружены окаменелости девона. Такой скудный характер 
геологической информации в первую очередь объясняется тем, что ли- 
тологически пароды девона в ее пределах одпотиины с подстилающими и 
перекрывающими отложениями и существенно регионально метаморфи- 
зованы. Кроме регионального метаморфизма породы зоны испытали и 
интенсивный контактовый метаморфизм в зонах, сопряженных с круп-



пыми батолитами гранитов верхнеиалеозойского возраста. Однако ноян- 
ляющиеся^ в последнее время в литературе сообщения о находках верх
непалеозойской фауны в этой лнтологпчески единой кремнисто-сланце
вой толще свидетельствуют о том, что, по-видимому, образования 
девопского возраста составляют существенную часть от ее общего объема.

Так, на восточном побережье Квинсленда, к югу и северу от Рокхемп
тона, в единой толще, сложенной аспидпыми сланцами и филлитами, пе
реслаивающимися с риолитами, андезитами и их туфами и кремнистыми 
сланцами и яшмами, были встречены мраморызованные известняки, содер
жащие кораллы нижнего п среднего девона (Connah a. oth., 1958; Hill, 
1951). На юге зоны, в Новой Англии, нижние девонские кораллы были 
обнаружены лишь в одном месте в линзе известняков среди мощной слан
цевой толщи в районе Жакетгери (Packham, 1962). Многими исследова
телями высказывается предположение о широком распространении дево
на, так как только в верхах этого же разреза встречаются редкие окамене
лости нижнекаменноугольного возраста.

Карбон
Отложения каменноугольного возраста в пределах всей складчатой 

системы Новой Англии представлены преимущественно морскими обра
зованиями. На западе системы, за исключением самых верхов разреза, 
породы карбона представлены геосинклинальными фациями и лишь вер
хи его, отделенные угловым несогласием, образуют грубообломочные мо- 
лассы, залегающие в основании Сиднейско-Боуэнского краевого прогиба. 
На востоке складчатой системы весь разрез образований этого возраста 
является по своему типу геосинклинальным и смят в сложные линейные 
складки. В этой части главы мы остановимся на строении собственно гео- 
сишклинального комплекса, а описание валунных и грубообломочньтх 
моласс верхнего карбона восточного борта краевого прогиба, чтобы не 
разбивать разрез этого крупного структурного элемента, рассмотрим сов
местно с перекрывающими их угленосными молассами нижненермского 
возраста.

Отложения каменноугольного возраста впервые были подробно опи
саны К. Сасмилхом (Sussmilch, 1935). В последующие годы стратигра
фию образований этого возраста изучали У. Кейри и У. Браун (Carey, 
Browne, 1938), А. Вонзи (Voisey, 1945), а в последние годы — У. Мак
свелл (Maxwell, 1953, 1954, I960, 1961, 1964) и другие на территории 
штата Квинсленд; К. Кэмпбелл (Campbell, 1957), Б. Энгел (Engel, 1962), 
Ж. Робертс (Roberts, 1961, 1965) п другие проводили исследования в 
пределах восточной части штата Новый Южный Уэльс. В результате этих 
работ было детально разработано стратиграфическое расчленение карбо
на для западной части системы Хантер. В то же время еще мало исследо
ванной областью остается разрез пород данного возраста на востоке этой 
складчатой системы, в пределах Брисбенской зоны.

Зона Хантер. Основание разреза каменноугольных отложений в цент
ральной части зоны Хантер, в районе Тамуорт, слагают конгломераты с 
нолимиктовым цементом, которые с угловым несогласием перекрывают 
породы верхнего девона. Выше по разрезу они постепенно сменяются 
полнмиктовыми песчаниками, чередующимися с темно-серыми алевроли
тами и мергелистыми сланцами. В виде редких прослоев среди них при
сутствуют органогенные известняки, в основном состоящие из обломков 
брахиопод и кораллов. Пачка грубозернистых терригенных пород основа
ния каменноугольного разреза согласно сменяется мергелями Намой, 
представленными зеленовато-серыми и серыми разностями, обычно хоро
шо слоистыми. Они чередуются с подчиненными прослоями темных аргил
литов и туфогенных песчаников. Кое-где в песчаниках наблюдается косая



слоистость. Эти породы чрезвычайно бедны фауной. Отдельные находки 
ее свидетельствуют о том, что по возрасту они относится к турнэйскому 
ярусу (Campbell, Engel, 1963). Общая их мощность колеблется от 2800 
по 3500 м.

Эти отложения вверх по разрезу сменяются толщей грубообломочных 
пород, в основании которой залегает горизонт валунных конгломератов. 
Галька в них представлена в основном эффузивами среднего и основ
ного состава. Среди копгломератов встречаются прослои пироксеновых 
андезитов (Carey, 1937). Выше конгломераты перекрываются туфами ан
дезитов, переслаивающимися с внутриформационнымн галечниками и 
конгломератами, грубозернистыми песчаниками и гравелитами, а также 
редкими прослоями черных глинистых и туфогениых сланцев, в которых 
была собрана флора среднего и верхнего карбона. Мощность данных отло
жений в районе Тамуорт достигает 3000—3200 м. Они сменяются грубооб
ломочной молассой, слагающей основание разреза Сиднейско-Боуэнского 
краевого прогиба.

На крайнем юге зоны Хаптер, в районе Ныокастла, по данным В. Эн- 
гела (Engel, 1963) и Ж. Робертса (Roberts, 1960, 1965), в разрезе камен
ноугольных отложений преобладают тонкообломочные морские образо
вания. В этом районе его слагают преимущественно темно-серые глини
стые сланцы, чередующиеся с полимиктовыми песчаниками, Только в 
виде редких прослоев в них встречаются наряду с органогенными из
вестняками внутриформационные конгломераты, андезиты и их туфы. 
Характерно, что внутри этой толщи отсутствуют перерывы в осадконако- 
нлешш и угловые несогласия. Общая мощность каменноугольных отло
жений в районе Ньюкастла не менее 6000 м.

В пределах зоны Хантер па территории Квинсленда образования кар- 
бопа наибольшим распространением пользуются в синклинории Ярол. 
В районе Ярол-Монто они были подробно изучены Г. Максвеллом (Max
well, 1960), но данным которого породы каменноугольного возраста со
вершенно согласно сменяют отложения верхнего девона. Здесь основание 
разреза нижнего карбона слагают темные окремненные аргиллиты и тон
козернистые песчаники, которые чередуются с прослоями мелкогалечных 
внутриформационных конгломератов, кремнистых сланцев и коралловых 
и оолитовых известняков, включающих обломки брахиогюд. Суммарная 
мощность нижнего карбона достигает здесь 2000 м.

Сроднена мен п оу гол ьные отложения синклинория Ярол в основании 
представлены полимиктовыми песчаниками и кремнистыми сланцами, 
чередующимися с редкими прослоями средне- и крупиогалечных внутрн- 
формационных конгломератов. Выше они постепенно сменяются толщей 
Iлниистых сланцев, среди которых имеются прослои крииондных извест- 
пяков и песчаников. Они связаны постепенными переходами с литоло
гически сходными сланцами и песчаниками верхнекамеипоугольного 
возраста. Лишь в самых верхах разреза последних роль песчаников за
метно возрастает. Мощность среднего и верхнего карбона около 2500 м. 
Общая мощность разреза карбона в районе Ярол-Монто не менее 4500 м. 
Этот разрез в целом выдерживается в пределах всего синклинория Ярол, 
только севернее, вблизи Рокхемптона, среди мелководных морских отло
жений встречаются континентальные и лагунные образования, включа
ющие остатки флоры Lepidodendron veltheimianium. Повсеместно они 
трансгрессивно перекрываются грубообломочнымп образованиями перми, 
в основании переслаивающимися с прослоями базальтов.

Брисбепская зона. Фаунистически датированные разрезы карбона во 
внутренней зоне до настоящего времени насчитываются единицами. Впер
вые они были обнаружены Л. Боллом еще в начале этого века на край
нем юге Квинсленда. Им в толще темных глинистых сланцев, переслаива
ющихся с зелеными, темно-красными и белыми кремнистыми сланцами
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и яшмами, зелспыми и граувакковыми песчаниками, амигдалоидными ла
вами среднего состава и афаннтовымн риолитами, были обнаружены ко
раллы нижнего карбона. Приблизительная мощность пород этого возраста 
достигает не мепее чем 2000 м. Возможно также, что каменноугольными 
по возрасту являются и нижние горизонты слапцево-кремиистой толщи, 
мощность которой около 6000 м, относящиеся, как это показано па кар
тах, к перасчленониому верхнему палеозою.

Восточнее, на самом побережье Тасманова моря у горы Барней, 
П. Стефенсон (Stephenson, 1959) собрал коллекцию фауны среднего кар
бона в известняках, переслаивающихся с граувакковыми и полевошпа
товыми песчаниками, лавами кислых эффуапвов и их туфов и кремни
стыми алевролитами, общая мощность которых более 3000 м.

Южнее, в пределах Нового Южного Уэльса, аналогичные по составу 
толщи нижнего п среднего карбона по редким находкам ископаемых 
остатков выделяются в нескольких районах. К ним относится район 
г. Амидейла, где фауна карбона была собрана в черных фнллитовых слан
цах, чередующихся с радиоляриевыми кремнистыми сланцами и граувак- 
ками. Однако, как уже указывалось выше, нигде в этом обширном реги
оне не известны перерывы в осадконакоплеппи и несогласия в мощной 
(до 18 к*ч) сланцевой толще, в нижней части которой встречаются бра- 
хиоподы девона, а в верхах — пелециподы нижней перми. Поэтому есть 
все основания предполагать, что отложения каменноугольного возраста 
составляют существенную часть се.

Пермь
Отложения перми в пределах складчатой системы Новой Англии 

резко отличны по своим фациям и мощностям в ее разных частях. Кроме 
того, нижнепермские породы во внутренних зонах системы участвуют в 
строении геослшклпиалыюго комплекса, а на крайнем западе ее представ
лены молассовой формацией Сиднейско-Боуэнского краевого прогиба. По
роды верхней перми на западе этого региона слагают нижние горпзопты 
платформенного чехла, а на востоке его чехол сложен грубообломочными 
породами, выполняющими межгорные впадины. Принимая во внимание 
такое многообразие в структурном положении пород данного возраста, 
мы будем рассматривать отдельно разрезы отложений нижнего и верхне
го отделов пермской системы.

Н иж няя пермь
Разрез пород нижнепермского возраста наиболее подробно был изу

чен в пределах Сиднейско-Боуэнского краевого прогиба, где мелководные 
морские и континентальные песчаники и сланцы чередуются с мощными 
прослоями коксующихся каменных углей, являющихся энергетической 
базой для металлургической промышленности Австралия. Эта угленосная 
толща вместе с подстилающими ее валунными конгломератами, частич
но ледпикового происхождения, описывается нами как единая молас- 
совая формация заключительных этапов верхнепалеозойской складчато
сти. Несколько восточнее, во внутренних районах системы, одновозраст
ные образования представлены геосинклиыальными формациями. Таким 
образом, для пермского времени выделяются две структурно-фациальные 
зоны — Спднейско-Боуэнский прогиб и геосинклинальная зона, обпима- 
ющая зоны Хантер и Брисбепскуто. Молассовые формации известны так
же в районе западной части зоны Хантер, в нескольких километрах от во
сточного борта краевого прогиба; они литологически сходны с образова
ниями последнего. Для удобства описания они будут рассматриваться 
вместе.

Сиднейско-Боуэнский краевой прогиб. В юго-восточной части краево
го прогиба разрезы нижней грубой молассы верхнекаменноугольиого —



нижнелермского возраста были впервые детально описаны У. Кейри (Ca
rey, 1934, 1937). В последующие годы их изучение проводили А. Войзи 
(Yoisey, 1955, 1957а, Ь, с), А. Уайт (White, 1964а), Б. Энгел (Engel, 
1962) и многие другие исследователи.

В основании прогиба в районе городов Тамуорт и Манила без замет
ного углового несогласия на подстилающих породах карбона залегают 
валунные конгломераты Карабабула. Валуны, размеры которых в попе
речнике достигают до 1 ле, и гальки этих конгломератов относятся к гра
нитам, андезитам, порфпритам и другим изверженным и эффузивным 
породам. Реже среди обломков встречаются кварциты, граувакковые пес
чаники и яшмы. Состав грубообломочного материала свидетельствует о 
том, что снос в пределы прогиба в ранние эпохи его образования шел с 
территории соседней Лахлаиской складчатой системы. Обломочный мате
риал плохо отсортирован, цемент преимущественно грубый, песчанистый. 
В отдельных зонах данные конгломераты чередуются с ленточными гли
нами и туфами. Это позволило многим исследователям предполагать 
их ледниковое происхождение. По мнению автора, познакомивше
гося с разрезом конгломератов Карабабула в нескольких местах, к от
ложениям флювиогляциального и гляцнального типа можно отнести лишь 
отдельные горизонты в верхах толщи, а большая ее часть представляет 
собой обычные грубообломочные образования, возникшие в результате 
размыва горных цепей, расположенных западнее территории прогиба. 
Выше по разрезу конгломераты чередуются с вулканогенными порода
ми — туфами риолитов и прослоями кислых лав и игнимбритов. Венчает 
разрез этой толщи, мощность которой местами достигает до 2500 ж, уг
леносный горизонт. Он сложен чередованием прослоев каменных углей, 
песчаников и темных глинистых сланцев. Местами угленосные толщи 
перекрываются платобазальтами Уарри, прослеживающимися вдоль во
сточного борта прогиба и максимально достигающими более 1000 м по 
мощности. Эти покровы эффузивов выклиниваются по направлению на 
север и на юг.

Южнее, в районе Ныокастла, по данным Б. Энгела (Engel, 1962), од
новозрастные образования представлены в основном песчаниками и слан
цами, среди которых встречаются частые прослои мелкогалечных конг
ломератов и каменных углей. В песчаниках и алевролитах были собраны 
пелецпподы и брахиоподы нижней перми. Мощность базальной молассы 
здесь не превышает 1000 м.

На западном борту прогиба, в районе Катумба, основание разреза 
нижней перми слагают крупнозернистые конгломераты и слоистые брек
чии, чередующиеся с прослоями галечников, песчаников, алевролитов и 
сланцев. Вверх по разрезу постепенно увеличивается роль тонкообломоч
ных пород. Мощность этой толщи, по данным К. Мак Элроя (McElroy, 
1962), достигает 600—800 м. Выше по разрезу на них согласно залегает 
пачка чередующихся между собой морских и континентальных отложе
ний, представленных косослоистыми песчаниками и сланцами с прослоя
ми каменных углей промышленной мощности. Мощность этой части раз
реза около 900 м. Общая мощность нижней перми на западном борту 
Спднейско-Боуэнского прогиба, на широте Сиднея, не менее 1500 м.

Весьма сходный разрез нижнепермских пород был описал С. Дерринг- 
тоном (Derringlon, 1961), Е. Малопе (Malone, 1964) и другими на севе
ре прогиба, в пределах собственно впадины Боуэн. Залегающие в его ос
новании породы нижней перми представлены мощной толщей терриген- 
ных пресноводных отложений — конгломератов, песчаников, сланцев, 
алевролитов и углей, содержащих растительные остатки. Общая мощность 
этих слоев максимально достигает 2500 м на западнОхМ крыле краевого 
прогиба и уменьшается по направлению на восток до нескольких сот 
метров. Выше по разрезу на данных континентальных отложениях за-



легают пзвестковистыо и песчанистые сланцы, включающие редкие про
слои гинсов и калийных солей и галечников, сменяющиеся грубозерни
стыми массивными и косослоистыми кварцевыми песчаниками с мало-. 
мощными прослоями и линзами галечников и конгломератов. В этих 
породах встречаются как остатки флоры, так и мелководная морская фа
уна нижней перми. Максимальной мощности эта часть разреза достигает 
также на востоке прогиба — 1000—1500 м, она постепенно сокращается 
в объеме в западном направлении до 200—700 м.

Венчает разрез нижнепермских отложений в пределах впадипы Боу
эн толща чередующихся между собой грубозернистых косослоистых пес
чаников и конгломератов, среди которых имеются валунные разности, от
носимые австралийскими геологами к образованиям ледникового проис
хождения. Следует отметить, что количество прослоев конгломератов 
постепенно уменьшается по направлению на север. Вверх но разрезу 
грубообломочные терригенные породы сменяются вначале красноцветными 
сланцами с прослоями органогенных известняков, а затем континенталь
ными образованиями — косослоистыми среднезернистыми песчаниками.

Для этих пород Е. Малоне (Malone, 1964) уже устанавливается дру
гая закономерность изменения мощностей. В западной и центральной ча
стях прогиба мощность их приблизительно 600—700 м и она совершенно 
постепенно сокращается по направлению на восток.

Геосинклинальная зона. Нижнепермс-кие отложения собственно гео- 
еииклинальпой зоны системы Новой Англии в широком ее понимании, т. е. 
включая в нее как внешние, так и внутренние прогибы геосинклинали, 
по своему формационному составу резко отличаются от одновозрастных 
образований краевого прогиба.

На севере складчатой системы, в пределах Квинсленда, в районе Ярол, 
по данным У. Максвелла (Maxwell, 1960) и Ж. Деа (Dear, 1959), они 
представлены граувакками, алевролитами, аргиллитами и туфами рио
литов, в которых встречается флора Glossopteris. Выше граувакковые 
песчаники и туфы сменяются вначале известковистыми сланцами, а за
тем — спилитами, андезитами, туфами андезитов и вулканическими брек
чиями. Мощности вулканогенной пермской толщи сииклнпория Ярол до
стигает почти 4000 м, и она прослеживается у западного борта геосинк
линали на многие километры вплоть до Рокхемптона — на севере.

Мощность пород перми еще более возрастает по направлению на во
сток, в долине р. Брпсбен. Здесь К. Кембеллом (Campbell, 1952) была 
описана толща, сложенная песчаниками, граувакками, конгломератами и 
сланцами, переслаивающимися с туфами и лавами андезитового и диа
базового состава. Существенную роль в этом разрезе играют также вулка
нические брекчии и конгломераты. Ее суммарная мощность не менее 
6000 м. Подобные породы аналогичного возраста были установлены во 
многих районах восточного Квинсленда, причем повсюду в них преобла
дают вулканогенные образования среднего и основного состава и граувак- 
ковыо песчаники, включающие морскую фауну.

В южной части системы, в Новой Англии, геосинклпнальные обра
зования пермп представлены главным образом сланцевыми фациями. 
Здесь, в районе г. Амидейла их разрез сложен черными тонкослоистыми 
аргиллитами и алевролитами, местами образующими ритмично череду
ющиеся пачки, сходные по общему облику с флшпем. В верхней части 
разреза алевролитовые прослои сменяются граувакковыми песчаниками. 
Среди этих пород встречаются многочисленные прослои пепловых и тон
кообломочных туфов среднего и основного состава. Однако, в отличие от 
районов Квинсленда, здесь не пользуются распространением эффузивы. 
Мощность нижней перми во внутренней части складчатой системы Новой 
Англии не менее 5000 м. Эти образования венчают разрезы геосинклц- 
нальных прогибов крайнего востока Австралии.



Be pxn  ня ne р,ч ь
Верхнепермские отложения, представленные преимущественно кон

тинентальными фациями, относятся к нижним горизоптам платформен
ного чехла на западе верхиеналеозойскон складчатой системы. На востоке 
последней они известны лишь в межгорной впадине Марпбара.

Наиболее широко в западной части описываемой складчатой системы 
породы верхней перми распространены по окраинам синеклизы Сурат, 
где они широким шлейфом перекрывают пижнеиермские молассы Сид- 
нейско-Боуэнского краевого прогиба. В южной части этого района, в ок
рестностях Сиднея, их разрез, но данным К. Мак Элроя (McElory, 1962), 
сложен косослоистыми грубо- и среднезернистыми песчаниками, чере
дующимися с галечниками и линзами более круппообломочпых конгломе
ратов, глинистыми и углисто-глинистыми сланцами и прослоями камен- 
пых углей. Максимальная мощность прослоев последних местами дости
гает до 7 м. В песчаниках и сланцах были обнаружены многочисленные 
растительные остатки. Общая мощность верхней перми не более 150— 
200 м.

Более мощная толща пород этого возраста была установлена на севе
ре района Боуэн. Здесь, по данным С. Роу (Rowe, 1960), нижнюю часть 
разреза верхней перми слагают желтые и белые среднезернпстые тонко
слоистые полевошпатовые песчаники с косой слоистостью, переслаиваю
щиеся с редкими линзами глинистых сланцев и органогенных известняков. 
Мощность песчаников обычно не превышает 500—700 м. Выше они 
сменяются зеленовато-желтыми глинистыми полевошпатовыми песчани
ками и глинами, чередующимися с угленосными начками. Мощность от
дельных угольных прослоев достигает до 5 м. Общая мощность этих уг
леносных отложений весьма изменчива. На периферии впадины Боуэн 
она не превышает первых сотен метров резко возрастает в пригеосипкли- 
иальной ее части, достигая 3000 м. Таким образом, суммарная мощность 
верхнепермских отложений в районе Боуэн изменяется от 1000 до 3500 .я.

Единственным районом во внутренних частях системы Новой Англии, 
где известны отложеипя верхней перми, является район Гимпи (Denme- 
ad, Tweedale, 1960) на западном борту межгорной впадины Марпбара. 
Здесь их разрез слагается в основании конгломератами, которые выше 
сменяются песчапиками и сланцами, суммарной мощностью приблизи
тельно до 100 м.

Как в пределах межгорных впадин, так и в составе эпиплатформеи- 
ного чехла породы перми согласно, местами с региональными перерыва
ми сменяются горизонтально залегающими триасовыми и юрскими отло
жениями. Здесь мы пе будем специально рассматривать стратиграфию 
этих отложений, так как это не является предметом настоящих исследо
ваний. Укажу только, что в межгориых впадинах мощность триасовых и 
юрских пород достигает 2000 м, тогда как в платформенном чехле она не 
превышает первых сотен метров. По формационному составу это в основ
ном континентальные или мелководные отложепия, седиментация кото
рых проходила в условиях относительного тектонического покоя.

Магматизм
Магматические гела в пределах складчатой системы Новой Англии 

отличаются относительным однообразием типов и характеров соотноше
ний со структурными элементами, по сравнению с интрузивами соседней 
Лахланской складчатой системы. Практически в ее пределах выделяется 
лишь один тип гранитов, занимающих обширные площади, главным обра
зом во внутренних частях системы, и сернентинптовые пояса, прослежи
вающиеся вдоль крупных надвигов. Кроме этих магматических комплек
сов встречаются небольшие по своим размерам кислые интрузии после



палеозойских магматических циклов, которые представляют собой пост- 
геосииклинальпые тела гш[абиссального тина. Детальное изучение петро
графическою состава, взаимоотношения данных интрузивных тел с вме
щающими породами и их возраста проводилось У. Бенсоном (Benson, 
1913), А. Вонзи (Voisey, 1959), Ж. Уилкинсоном (Wilkinson, 1953), 
О. Жопсом (Jones, 1947), А. Жоилип (Joplin, 1962) и мпогпми другими 
исследователями. В последние годы были проведены массовые определе
ния абсолютного возраста интрузивных пород этого региона, результаты 
которых были опубликованы в статьях Ж. Эверндена и Ж. Ричардса 
(Everndcn, Richards, 1962), А. Уэбба, Ж. Купера и Ж. Ричардса (Webb, 
Cooper, Richards, 1963) и А. Уэбба и Я. Мак Дугалла (Webb, McDongall, 
1964).

Ниже мы остановимся на краткой характеристике двух основных маг
матических комплексов, распространенных в пределах герцинид — уль- 
траосновных поясов и гранитных интрузий.

У льт раосновны е и н т р у з и и

Основные и ультраосновные интрузивные тела широко распростране
ны во внутренних зонах складчатой системы Новой Англии. Они обра
зуют как отдельные дайки и тела, так и целые пояса. Крупнейший из по
следних прослеживается вдоль крупного регионального подвига, разде
ляющего! зоны Хантер и Брисбенскую на западе Новой Англии. Этот 
пояс серпентинитов прослеживается непрерывной полосой почти на 
200 км при ширине не более 5 км. Его слагают светло-зеленые и ярко- 
зеленые интенсивно рассланцованные серпентиниты, не образующие с вме
щающими породами интрузивных контактов. Специально изучавший этот 
пояс У. Бенсон (Benson, 1913) высказал предположение, что возраст ин
трузивных масс, ультраосновных пород — каменноугольный и что позд
нее, в конце перми, эти породы в процессе тектонических движений были 
серпентинизнрованы. Позднее эта же точка зрения поддерживалась в ра
ботах У. Кейри и У. Брауна (Carey, Browne, 1938) и А. Войзи (Voisey, 
1939, 1957а, Ь, с). А. Войзи назвал эти тела поясом «вторичных» серпен
тинитов.

В пределах Квинсленда ультраосновные интрузии образуют интру
зивный пояс, прослеживающийся вдоль юго-восточного побережья штата 
в меридиональном простирании. В отличие от серпеитинптового пояса 
Новой Англии, он не представляет собой единого массива, а состоит из 
нескольких отдельных интрузивных тел. Эти массивы, как правило, до
стигают в длину 30—50 км, а в ширину до 5—8 км и расположены конкор- 
дантно по отношению к складчатым структурам. Большинство из этих 
интрузивных тел образуют интенсивно рассланцованные серпентиниты, 
которые, как предполагала Д. Хилл (НШ, 1951), испытали вторичные 
«перемещения» в результате нижпепермеких тектонических движений.

Отличны по своей структуре от перечисленных выше массивов 
ультраосновные интрузии района Рокхемптон. Здесь, по данным Ж. Уил
кинсона (Wilkinson, 1953), центральные части массивов сложены первич
ными дунитами и гарцбургитами, местами имеющими мозаичную и петель
чатую структуру, в результате серпентинизации по оливину. В перифери
ческих частях интрузий широким распространением пользуются серпенти- 
ннтовые брекчии, состоящие из угловатых обломков серпентпннзпровапных 
дунитов и гарцбургитов, заключенных в раесланцованньтх серпентинитах- 
В тех же местах, где данные тела прорваны более молодыми 
изверженными породами, в контакте с ними наблюдаются следы гидро
термального контактового метаморфизма. Следы же контактового воздей
ствия ультраосновных тел на вмещающие осадочные и вулканогенные 
образования не были установлены. Тем не менее отсутствие полной сер-



иен типизации удыраосновных пород в этих интрузиях и их форма позво
ляют говорить о том, что они относятся к более молодому интрузивному 
циклу, но сравнению с сернентинитовыми протрузиями юга Квинсленда. 
Можно предположить, что внедрение ультраосновной магмы в этих райо
нах происходило в эпоху складчатости или во время заключительных 
складкообразоватсльных тектонических движений. Вероятно, только 
этим можно объяснить и пх дискордантиую форму по отношению к склад  ̂
кам.

Таким образом, в пределах всего региона складчатой системы Новой 
Англии устанавливаются две эпохи внедрения ультраосновных интрузий. 
Первая, наиболее крупная, датируется А. Жоплпн (Joplin, 1962) средне- 
каменноугольным временем. С ней связаны интрузии линейно вытяпу- 
тых поясов ультраосновных тел северо-востока Нового Южного Уэльса и 
юго-востока Квинсленда. Вторая, одно возрастная с периодом складча
тых деформаций, определяется но возрасту как верхи нижней или низы 
верхней перми. В это геологическое время произошло впедренпе «вторич
ных» серпентинитов или образование нротрузий серпентинитов на боль
шей части территории складчатой системы, а на севере ее, в районе Рок
хемптона. ппсдрялись небольшие по своим размерам массивы дунитов и 
гарцбур! итов.

Г р а н и  то иды

Грант ные интрузии в пределах складчатой системы Новой Англии 
образуют крупные тела обычно изометричной округлой формы. Они ши
роко распространены па территории как внутренней, так и внешней зон, 
прорывая все геосшшлипальпые образования, которые их слагают. Толь
ко на западном борту Сиднейско-Боуэнского краевого прогиба и в север
ной части наложенной впадины Кларенс-Моретон верхпепермские и три
асовые отложения пологим чехлом перекрывают массивы гранитоидов.

Гранптопды данной складчатой системы описывались многими иссле
дователями. Их специальным изучением на территории Новой Англии за
нимались У. Браун (Browne, 1926), У. Девид (David, 1950), А. Войз^г 
(Voiscy, 1959) и многие другие, в пределах юго-восточной части Квин
сленда— Ж. Жонес (Jones, 1947), Р. Градуэлл (Gradwell, 1955, 1960) и 
ряд других геологов.

Р» отличие от гранитоидов Л ах ланс-кой системы, гранитные массивы 
складчатой системы Повой Англии не отличаются по своим текстурам. 
Это в основном массивные тела, не подвергшиеся процессам метамор
физма. Среди них выделяется много разновидностей по составу. На юге 
Квинсленда среди гранитоидов этой группы пользуются широким распро
странением гранодиориты, связанные постепенными переходами с поро
дами, близкими к диоритам, в центральных их частях и сменяющиеся к 
периферии массивов калиевыми гранитами. Р. Градуэллом (Gradwell, 
1960) выделяются следующие разновидности интрузивных пород: биотп- 
топые граниты, порфиритовидные сфеносодержащие граниты, крупно- п 
тонкозернистые кислые граниты, аплиты, иногда в них встречаются пег
матитовые жилы. Однако наиболее распространенным типом этих пород 
являют я гранодиориты.

Как уже отмечалось выше, гранодиориты гспетическн связаны во мно
гих местах, особенно в северных районах штата, с интрузивными телами 
среднего состава — диоритами, а реже — с габброидами. Некоторые мас
сивы гране) диоритов имеют весьма сложное строение. Так, массив Экс- 
дейл в центральных частях сложен породами, близкими по составу к 
габбро и норитам, а к периферии гранодиориты сменяются щелочными 
гранитами и ранакиви. Однако такие сложные переходы между различ
ными типами изверженных пород встречаются очень редко и наиболее 
распространенными породами являются граниты и гранодиориты.



Геологической съемкой возраст большинства массивов датируется как 
доверхнепермский, а местами дотриасовый. Массовые определения абсо
лютного возраста этих пород, проводившиеся калиево-аргоновым методом, 
дают цифры: для массива района Лмидейл — 242, 239, 225 млн. лет (Evern- 
den, Richards, 1902), 270, 260, 250, 245 млн. лет (Webb, Cooper, Richards, 
1963); для гранитопдов района Рокхемптона — 272, 270—259 млн. лет 
(Webb, Cooper, Richards, 1963), т. е. повсеместно он соответствует возра
сту пермской системы. Кроме того, эти определения позволяют говорить 
еще об одной особенности гранитопдов складчатой системы Новой Анг
лии — о наличии одного магматического цикла, а не многократных внед
рений магмы, что, например, характерно для более западной части палео- 
зоид Тас.майской области.

Кроме перечисленных гранитов пермского возраста на крайпем севе
ро-востоке Сиднейско-Боуэнского прогиба и па западе впадины Марибара 
были закартированы небольшие гипабиссальные тела лорфировидных 
гранитов, прорывающие верхнепалеозоискне и мезозойские отложения. 
Их абсолютный возраст был определен А. Уэббом и И. Мак Дугаллом 
калиево-аргоновым методом по биотиту и роговой обманке в 122— 
J 28 млн. лет, т. е. соответствует нижнемеловому. Эти дапныс свидетелъ- 
ствутет о том, что в пределах описываемой складчатой системы встреча
ются п иосторогенные магматические тела мезозоя. Они прослеживаются 
в виде единой полосы и, по-видимому, приурочены к единой структурной 
зоне.

С гранитами пермского возраста связана промышленная минерализа
ция олова, меди, золота, полиметаллов, висмута и других полезных иско
паемых.

Морфология тектонических структур
Тектоническая структура складчатой системы Новой Англии заметно 

отличается по своему строению от более западной, Лахланской системы. 
В западной части системы Новой Англин широким развитием пользуют
ся линейные складчатые формы большой протяженности, осложненные 
надвигами и вертикальными сбросами, прослеживающиеся строго мери
дионально в пределах всей складчатой системы. Только на самом юго-во
стоке Новой А н гл и и , в узкой полосе побережья от Ныокастла до Порт- 
Макуори, во внешней зоне системы наблюдается сложная виргация осей 
складок. Иные структурные формы характерны для внутренней части 
складчатой системы. В отличие от внешпей, для нее не свойственны склад
чатые элементы большой протяженности. Опа состоит из мозаики текто
нических блоков неправильной угловатой формы, которые обтекаются 
складками сложно пережатой формы. Широким распространением во 
внутренней зоне пользуются гранитные батолиты, как правило, располо
женные в пределах антиклинальных блоков.

R раппнх работах по тектонике складчатой системы Новой Англии 
Е. Аидрюса (Androws, 1908), У. Девида (David, 1911), У. Бенсона (Ben
son, 1913) и других отмечалось, что в ее пределах верхнепалеозойские 
отложения сложно деформированы и образуют надвиговые чешуи, запро
кинутые на запад.

В пос ледующие годы детальным изучением морфологии структурных 
форм различных районов этой обширной территории, занимались Г. Ос
борн (Osborn, 1950), Ксйрц (Сагеу, 1934), А. Войзи (Voisey, 1957а, 1>, с, 
1959), У. Врайн (Bryan, 1925), Д. Хилл (Hill, 1955, 1960) и многие другие 
исследователи. Д. Хилл (ГШ1, 1960) и А. Войзи (Voisey, 1959) дали схемы 
структурного районирования для двух отдельных частей системы — пер
вая для территории Квилслонда, вторая — для северо-востока Нового Юж
ного Уэльса, которые были положены в основу приводимого ниже описа
ния складчатых элементов. Ими обоими подчеркивалось, что интенсив



ность складчатых напряжений в пределах системы резко возрастает с 
запада на восток, т. е. по направлению от консолидированных областей 
материка к Тасманову морю. Наиболее полно данными исследователями 
описываются структуры внешней зоны — Хантер, строение которой рас
шифровано в настоящее время достаточно подробно.

Зон а  Х а н т е р

В пределах внешней зоны складчатой системы Новой Англии, в ее с е 
верной части, расположенной на территории штата Квинсленд, Д. Хилл 
(Hill, 19G0) выделяет два основных структурных элемента: окраинный 
антиклинорий Юнгелла-Гогаио, граничащий на западе с краевым Сид- 
нелеко-Боуэнским прогибом, и спнклинорий Ярол. Южнее платформен
ной впадины Сурат, на северо-востоке штата Новый Южный Уэльс, в 
пределах зоны Хантер А. Войзи (Voisey, 1959) выделяет два складчатых 
пояса северо-западного простирания: западный пояс лилейных структур 
и надвигов, или сииклтшорий Тамуорт, и восточный пояс складок и над
вигов, или сипклинорий Уингам. Как видно из этого перечня, во внешней 
зоне преобладают крупные отрицательные структурные формы, тогда как 
восточнее, в пределах внутренней Брисбенской зоны, широким развитием 
пользуются положительные элементы.

Единственным крупным антиклинорпем в пределах зоны Хантер яв
ляется антиклинорий Юнгелла-Гогано, прослеживающийся от гранитно
го массива Аубарн на юге до Макая на севере, между Си днейско-Боу эн
ским прогибом и синклггнорпем Ярол. Ширина этой структуры обычно не 
превышает 25—30 км, а длина ее достигает 300 км, В центральной части 
антиклитюрия широким распространением пользуются метаморфические 
сланцы и кварциты нижнего палеозоя. Крылья структуры сложены по
родами среднего палеозоя и на крайнем севере его — верхнего палеозоя. 
Они образуют узкую гребневидную антиклинальную структуру меридио
нального простирания, осложненную на крыльях разрывными наруше
ниями. Вдоль западного крыла аптиклинория, по границе с Сидпейско- 
Боуэнским прогибом, прослеживается крупный региональный надвиг, по 
которому среднеиалеозойскпе образования надвинуты на отложения пер
ми. Внутреннее строение и морфология складок более высоких порядков 
в пределах этой крупной структуры почти совсем не изучены в связи с 
плохой обнаженностью (Isbell, 1955). В целом наблюдается одна лишь 
характерная особенность его строения — резкая асимметрия л запроки
дывание слоев по направлению на запад.

С востока антиклинорий Юнгелла-Гогано граничит с синклииорием 
Ярол, сложенным породами среднего и верхнего палеозоя и прослежи
вающимся в меридиональном направлении с юга на север на 350 км, при 
максимальной ширине не более 40 км. В целом синклинорий имеет асим
метричное строение, так как ось его заметно смещена на восток и запад
ное крыло более чем в 2 раза шире восточного. Повсеместно в его преде
лах распространены узкие линейные антиклинальные и синклинальные 
складки, чаще всего осевые плоскости которых запрокинуты па запад. 
Они осложнены на крыльях продольными разрывными нарушениями, сре
ди которых выделяются вертикальные и наклонные сбросы и крупные 
надвиги (рис. 24). Перемещение пород по наклонным плоскостям послед
них происходит с востока на запад на 3—5 км. Углы наклона надвигов 
обычно довольно крутые — не менее 30—00°. Узкие лилейные складки в 
центральной части стгнклитгория характеризуются крутым наклоном 
крыльев (50—60°) и узкими пережатыми цеитриклинальными и перикли- 
пальными замыканиями. Мелкая складчатость и плойчатость, как прави
ло, не характерна для этих структур и была установлена лишь локально 
вдоль крупнейших разломов. По направлению на юг структурные элемен



ты с ин к лип op ня Ярол погружаются под мезо-кайнозойский чехол сине
клизы Сурат и уже вновь выходят на дневную поверхность на западе Но
вой Англии, где они были подробно изучены и описаны. Выше мы оста
навливались на структурном районировании этой территории, предложен
ном А. Войзи (Voisoy, 1959). Рассмотрим внутреннее строение этих 
структур.

В отличие от северной половины зоны, на юге ее, на границе между 
ней и Сидпейско-Боуэнским прогибом, не прослеживается антиклиналь
ного поднятия, а расположена крупная отрицательная структура, выпол
ненная породами среднего и верхнего девона и карбона. Это синклинорпй

Рис. 24. Геологический разрез синклипория Ярол (по Maxwell, 1960) 
/--мезозойские угленосные отложения; 2 — покровы вулканических пород; 3 — пермские 
базальты и андезито-базальты; 4 — пермские граувакки и известняки; 5 — грубообломочные 
образования верхнего карбона; в — сланцы и граувакки среднего карбона; 7 — сланцы и 
известняки нижнего карбона; 8 — песчаники, сланцы и граувакки верхнего девона; 9 — перм

ские граниты и диориты; 10 — метаморфические сланцы и кварциты нижнего палеозоя;
11 — надвиги и взбросы

Тамуорт (рис. 25). По узкой зоне крутых надвигов с запада он граничит 
с Сидпейско-Боуэнским краевым прогибом, а на востоке его разделяет 
со структурами Брисбенской зоны круппая зона разломов, вдоль которой 
прослеживается пояс серпентинитов Новой Англин. Ширина синклино- 
рпя достигает приблизительно 50 км, а длина около 350 км; он имеет в це
лом северо-западные меридиональные простирания. В пределах сипклипо- 
рня Тамуорт выделяется серия антиклинальных и синклинальных скла
док, осложненных на крыльях продольными надвигами, но которым про
исходило перемещение пород с востока на запад. Хотя при детальном 
картировании структуры удается проследить большое количество скла
док высоких порядков, однако повсеместно прослеживаются три основ
ные складки второго порядка — две синклинали, разделенные антикли
налью. Западная синклинальная складка состоит в свою очередь из серии 
синклиналей и антиклиналей более высоких порядков, оси которых рас
положены кулисообразно друг другу. Она представляет собой узкую ли
нейную веретенообразную структуру с крутым наклоном крыльев (до 
70°). Восточноо крыло этой синклинали запрокинуто в сторону осевой 
части складки под углом 60е А. Войзи отмечает в пределах западного 
крыла структуры наличие изоклинальной складчатости. Узкое антикли
нальное поднятие, прослеживающееся в осевой части синклинория Таму
орт, также состоит из ряда отдельных антиклиналей более высоких по
рядков, среди которых А. Войзи (Voisey, 1959) и Г. Осборном и др. (Osbor
ne, Jopling, Lancaster, 1948) выделяются Тиморская, Госфорд и Уаллаб- 
борская антиклинали. Они характеризуются линейной формой и об
щей запрокинутостью осевой плоскости на запад. Вдоль крыльев подня
тия прослеживаются многочисленные разрывные нарушения, с которыми 
ассоциируется мелкая изоклинальная складчатость и плойчатость. Нап-



Рис. 25. Геологический разрез через сиыклинорий
1 — третичные щелочные лавы; 2 — молассы верхов верхнего карбона; 3 — туфы и лавы анде 
конгломераты и мергели верхнего девона; б — толща флишоидов среднего девона; 7 — кремни

более интересны в структурном отношении крайне восточные синклиналь
ные складки второго порядка в пределах синклиыория. Это Манильская 
и Мунанская синклинали. А. Войзн (Voisey, 1957b) специально подроб
но рассмотрел структуру первой из них. Она расположена непосредствен
но к северу от города Манилы и прослеживается в меридиональном на
правлении более чем на 20 км при ширине не менее 8 км. Западное кры
ло и центральная часть Манильской синеклизы имели в целом простое- 
строение (рис. 26). Породы в их пределах повсеместно наклонены на во
сток иод углами 30—60°. Здесь прослеживается серия наклонных взбро
сов и сбросов, плоскости которых падают на восток под углами 50—70°. 
Иное строение имеет восточное крыло структуры, разбитое разломами на 
две отдельные части. Западная часть, непосредственно примыкающая к 
ядру Манильской синклинали восточнее разлома Намой, образована серией 
надииговых чешуй. Каждая из этих чешуй по плоскостям сместитедей, 
наклоненных на восток под углом до 30е, перемещена на запад на 2—5 км. 
Восточнее разлома Намой породы девона в крыле синклинали залегают 
практически вертикально и постепенно сменяются поясом лзоклинальпой 
складчатости, ширина которого нс более 5 км, прослеживающимся вдоль 
восточного борта спнклпиория Тамуорт, к западу от серпентинитового 
пояса.

Таким образом, в целом для синклинория Тамуорт характерна асим
метричная форма, подчеркивающаяся общим запрокидыванием пород на 
запад и наличием многочисленных надвигов, по которым происходит сме
щение в эту же сторону. Интенсивность складчатых дислокаций в его 
пределах постепенно возрастает с запада на восток, т. е. по направлению 
от Сидпейко-Боуэнского краевого прогпба к внутренним частям склад
чатой системы Новой Англии.

Отличное структурное положение в пределах зоны Хантер имеет сип- 
клшюрий Уипгам, расположенный на крайнем юге ее. Он прослеживается 
от Ныоканстла на юге до Кемпсся на севере в северо-северо-восточном на
правлении вдоль побережья Тасманова моря. Внутреннее строение этого 
синклинория было изучено менее подробно, чем более северных структур, 
из-за плохой обнаженности прибрежного района. В пределах синклино
рия Уингам Г. Осборном (Osborne, 1950), Б. Энгелом (Engell, 1962) и 
другими выделяется ряд линейных складок строго меридионального про
стирания, осложненных как продольными, так и поперечными разломами. 
В южной части синклинория, в районе залива Порт-Стефанс, Б. Энгелом 
выделяется система параллельных структур второго и более высоких по
рядков. Для всех них типична линейная асимметричная форма с крутым 
залеганием пород на восточных крыльях (40—70°) и более пологим на 
западгшх (30—50°). Это линейные, гребневидные формы с узкими пери- 
клиыалышми и центроклинальными замыканиями. Мелкая складчатость, 
как правило, не типична для этих структур. Во многих местах они пере
сечены разрывными нарушениями северо-западного и широтного прости-



Тамуорт, р-н г. Тамуорт (по While, 1965)
зитоп низов верхнего карбона; 4 — песчаники и мергели среднего карбона; 5 — песчаники, 
сто-сланцевая толща нижнего девона; 8 — граниты ппжнепермского возраста; 9 — разломы

рання. Такого же направления разломы прослеживаются и севернее, в 
центральной части синклииория Уингам. Крупнейший из них — разлом 
Хастинг прослеживается на широте Порт-Макуорп, отделяя северную 
часть синклииория от южной. С ним ассоциируются тела серпентинитов 
и других основных и ультраосновных пород. Продольные разломы меридио
нального простирания, в отличие от поперечных, представляют собой на
двиги или взбросы с амплитудой горизонтальных перемещений до 1—5 км..

Рис. 26. Геологический разрез Манильской синеклизы (по Voisey, 1957с)
j __ песчаники и сланцы нижнего карбона; 2 — мергели верхнего девона; 3 — сланцы среднего 
девона; 4 — кремнисто-сланцевая толща нижнего девона; 5 — метаморфизованная кремнисто

вулканогенная толща силура; в — серпентиниты; 7 «— разломы

Повсеместно падвигание пород происходит с востока на запад. Линии на
двигов, как и складчатые структуры, почти под прямым углом обрезаются 
на севере синклииория Уингам разломом Кемпси, по которому происходит 
тгфцовое сочленение структур зопы Хантер со структурами внутренней 
Брисбенской зопы складчатой системы Новой Англии.

Б рисбенская  зона

Внутреннее строение Брисбенской зоны расшифровано еще недоста
точно полно. Это объясняется, во-первых, плохой обнаженностью данного 
района, а во-вторых, монотонностью разреза различных возрастных комп
лексов, слагающих складчатые структуры зопы. Кроме того, изучение 
морфологии складок в пределах внутренних частей складчатой системы 
Новой Англии затрудняется еще и тем, что здесь палеозойские образова
ния прерываются крупными массивами гранитов, такими как Новоанг- 
лийекмй массив, с которым связаны широкие ореолы контактового мета
морфизма. Значительная часть складчатых структур скрыта под отложе
ниями мезозойских межгорных впадин, такими как впадины Марибара, 
Клареис-Моретон и грабен Эск. Молассовые толщи межгорных виадин в 
пределах Брисбенской зоны слагают верхний структурный этаж складча
той си( темы Новой Англии.

Морфология складчатых элементов собственных геосинклинальных 
образований внутренней зоны системы Новой Аиглпи была описана в ce
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верной ее части, в пределах штата Квинсленд. Д. Хилл (Hill, 1960), 
У. Брайном и О. Жонсом (Bryan, Jones, 1954), К. Лукасом (Lucas, 
I960) и друшмн исследователями. Д. Хилл выделяет в этом районе одну 
крупную структуру — антиклинорин Южного побережья, прослеживаю
щийся, но ее мнению, от района Рокхемптона на севере до границы с Но
вым Южным Уэльсом па юге, где складчатые средне- и верхнепалеозой
ские образования погружаются под платформенный чехол эпипалеозой- 
ской синеклизы Сурат. Большую роль в строении данного антиклинорин 
играют разрывные нарушения, самым западным из которых является 
надвиг, отделяющий его от сннклинория Ярол зоны Хантер. По нему ин
тенсивно метаморфизованные и дислоцированные кремнистые и филлито- 
вые сланцы внутренней зоны надвинуты на запад, на среднедевонские пес
чаники, слагающие восточный борт сннклинория. В южной части анти- 
клпнорий Южного побережья разделен! грабеном Эск на два блоковых под
нятия — Д’Агайла на востоке и Ярраман на западе, имеющих неправиль
ную прямоугольную форму, вытянутую в меридиональном направлении.

От Рокхемптона и вплоть до Гаинда в пределах материка прослежива
ется, вероятно, лишь западное крыло антиклинория; восточное его крыло 
и ядро, но-видимому, находятся за пределами суши, под водой. Оно сло
жено в основном породами нижнего и среднего палеозоя, смятыми в 
сложные изоклинальные складки, запрокинутые на запад. Углы наклона 
складок обычно пе менее 60°, и лишь в отдельных местах удается наблю
дать лежачие складки под углами 20—30°. Здесь в его пределах располо
жены несколько небольших массивов гранодиоритов и диоритов и тела 
ультраосновных и основных интрузий. По направлению на юг до 25° 
ю. ш. территория, занятая антиклинорием, постепенно расширяется при
близительно до 100—120 км. Однако южнее, вплоть до 27° ю. ш., осевая 
часть антиклинория скрыта под мезозойскими образованиями впадины 
Марибара и выходит на дневную поверхность лишь в пределах тектониче
ского блока Д’Агайла, на юге которого расположен г. Брисбен.

Характер тектонических структур в ядре антиклинория Южного по
бережья был наиболее детально описай У. Брайном и О. Жонсом (Bryan. 
Jones, 1954) в районе Брисбена. В данном районе метаморфические об
разования верхнего докембрия (?) и нижнего палеозоя слагают крупную 
антиклинальную складку, в ядре которой обнажаются кремнистые и слю
дистые сланцевые толщи. Они смяты в сложные изоклинальные складки, 
осложненные мелкой складчатостью и плойчатостью и запрокинутые под 
углами 50—70° в разные стороны от ее оси. Болес напряженная 
складчатость на восточном крыле структуры позволила А. Денмиду 
(Denme‘aicl,l 19218),, а вслед за ним и другим исследователям выЬказа'ть 
предположение, что силы сжатия были направлены с востока и северо-во
стока. Породы силурийского возраста, слагающие крылья антиклинали, 
залегают на метаморфических сланцах, обнажающихся в ее цетральной 
части с угловым несогласием, которое местами достигает 20°. Они, как 
правило, смяты в более простые симметричпые линейные складки, резко 
отличающиеся от изоклинальной складчатости более древних образова
ний. Но наиболее интересны структуры в низах силурийской толщи. Эта 
часть разреза сложена тектоническими бречкиями и милонитами, кото
рые, по мнению У. Брайна и О. Жонса, образовались в результате пере
мещения огромных масс горных пород по надвигу — с востока на запад. 
О наличии надвига в основании обломочных толщ свидетельствует также 
и то, что осевые плоскости всех мелких складок непосредственно у плос
кости сместителя параллельны его поверхности. Углы наклона плоско
стей часто измеряются всего несколькими градусами или они залегают 
горизонтально. Этими же исследователями было закартировано несколь
ко надвиговых чешуй, для которых характерно смещение в том же на
правлении, т. е. с востока на запад. Кроме надвигов в пределах региона



широко развиты вертикальные сбросы, которые пересекают все палеозой
ские образования и ограничивают линии надвигов. Они относятся к наи
более молодым дислокациям блока Д’Агаила.

Блоковое антиклинальное поднятие Ярраман, расположенное запад
нее грабена Эск, имеет более простое тектоническое строение. Кремни
стые и глинистые сланцы силура и нижней половины девона слагают в 
данном районе ядро антиклинальной складки меридионального простира
ния. Оно осложнено симметричной линейной складчатостью более высо
кого порядка, углы падения па крыльях складок колеблются от 50 до 
70°. Обычно мелкая складчатость опрокинута в стороны от ядра крупной 
складки, подчеркивая тем самым общее веерообразное строение этой части 
антиклннория Южного побережья. Южнее блока Ярраман данный анти- 
клинорпй через восточную часть района Тексас прослеживается вплоть до 
южной границы штата Квпнсленд, погружаясь под чехол синеклизы Сурат.

Южнее его продолжением служат складки Центрального складчатого 
комплекса Новой Англии (по Voisey, 1959). Внутреннее строение склад
чатого комплекса или Центрального аитиклижория, как мы его будем на
зывать ниже, до настоящего времени не расшифровано. В ядре его рас
полагается Новоанглийский грапитный массив, с запада по серпентишт- 
tobom v  поясу антиклинорий сопрягается со структурами зоны Хантер, ас 
востока также по разломам — с блоковыми структурами Намбакка и 
Твид, отделяющими его от побережья Тасманова моря. Внутреннее 
строение Центрального антлклипория весьма сложное. Слабое фаунн- 
стическое обоснование возраста кремнево-сланцевой толщи, в которой 
встречаются окаменелости как силура, так и нижней перми, исключает 
возможность выделения в его пределах структур второго и более высоких 
порядков, поэтому мы можем говорить лишь об основных чертах его строе
ния. Судя по имеющимся сейчас данным, антиклинорий не представляет 
собой чередование линейных складок, а состоит из блоков вытянутой изо- 
метричной формы, разделенных узкими пережатыми синклинальными 
складками, сложенными породами карбона ы перми. Повсеместно сланце
вые толщи нижнего и среднего палеозоя смяты в изоклинальные склад
ки, осевые плоскости которых чаще всего запрокинуты на восток либо 
имеют вертикальное положение. Породы верхнего палеозоя дислоцирова
ны в линейные формы с углами наклона крыльев, близкими к вертикаль
ным. Тектонические блоки антиклинальных поднятий ограничены разло
мами меридионального простирания, причем широким распространением 
среди них пользуются надвиги с направлением горизонтальных переме
щений с востока на запад. Небольшие тела гранитоидов и основных пород 
обычпо приурочены к ядрам антиклинальных структур п конкордантпы 
по отношению к ним.

Расположенные восточнее Центрального антиклннория тектонические 
блоки Намбакка п Твид сложены более метаморфизоваыными образова
ниями, которые литологпчески сходны с метаморфическими толщами 
района Брисбена. Они отделены продольным разломом меридионального 
простирания от складчатых элементов Центрального антиклннория и ши
ротными разрывными нарушениями от складок зоны Хантер. Зона разло
мов широтного простирания разделяет данные тектонические блоки меж
ду собой. В пределах данных блоков метаморфпзованные отложения пиж- 
него и среднего палеозоя смяты в узкие лилейные складки, местами за
прокинутые на юг и на север. В отличие от других регионов складчатой 
системы Новой Англин, здесь далеко не всегда выдерживается меридио
нальное простирание структур и часто последние сменяются широтными 
или северо-западными направлениями. Такая резкая изменчивость в про
стираниях лилейных складок позволила А. Войзи (Voisey, 1959) выска
зать предположение о горизонтальных сдвигах по разломам широтного 
простирания, разделяющим данные блоки. Он считал, что каждый блок
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отдельно друг от друга был перемещен с востока на запад и наднннут 
па восточное крыло Центрального антпклннория. К сожалению, в насто
ящее время еще мало нзвестно о внутреннем строении этой частп зоны 
и о характере сочленения ее с более западными структурами. На севере 
складчатые структуры среднего палоозоя перекрываются с резким угло
вым несогласием мезозойскими отложениями межгорной впадины Кла- 
ренс-Моретон.

О рогениы с, и л и  меж горны е, вп а д и н ы

Межгорные впадины, выполненные главпым образом угленосными и 
грубообломочпымп отложениями, а также вулканогенными толщами верх
ней лерми, триаса и юры, расположены в восточной части складчатой си
стемы Новой А н гл и и  вдоль побережья Тасманова моря. По набору фор
маций они резко отличаются, с одной стороны, от сииеклиз платформеи- 
ного чехла, а с другой — от Сиднейско-Соуэнского краевого прогиба, 
строения которого мы коснемся ниже.

В пределах системы Новой Англии выделяются три впадины, разли
чающиеся между собой по своей морфологии. Это впадина Марибара, 
прослеживающаяся вдоль побережья между Рокхемптоном и Брисбеном у 
залива Герви, грабен Эск, расположенный в среднем течении р. Бриобеи- 
Ривер, к западу от города Брисбен, и крупнейшая пз них — впадина 
Кларенс-Моретон, прослеживающаяся от района Исиоьмч на юге Квин
сленда до Нана-Глен в Новом Южпом Уэльсе. Все эти три впадины про 
странственно связаны между собой и в районе Тувумба постепенно фа- 
цпально сменяются одновозрастнымл породами синеклизы Сурат. Одна
ко, судя ло характеру выполняющих их формаций, они имеют и сущест
венные отличия и, видимо, развитие их шло независимо друг от друга. 
Детальное изучение строения фундамента данных структурных форм по
казываем, что в зонах сочленения впадин прослеживаются резкие горсто- 
вые поднятия, сыгравшие заметную роль в их тектонической истории. 
Такое же крупное поднятие в фундаменте отделяет впадину Кларенс- 
Моретоп от синеклизы Сурат.

В н а д н н а  М а р и б а р а  представляет собой самую северную меж
горную впадину складчатой системы Новой Англии. В пределах материка 
расположен только ее западный борт; центральная и восточная ее части, 
судя по результатам буровых работ па о. Фрейзер (Siller, 1961), находят
ся под водамп прибрежного шельфа Тасманова моря. Длина впадины на 
континенте достигает 220 км при максимальной ширине около 50—80 к.и. 
Западный борт этой структуры сложен грубообломочной, сероцветной и 
угленосной молассамп триаса — нижнего мела, суммарная мощность ко
торых достигает 8000 м; они резко несогласно залегают на сложно ди
слоцированных породах нижней перми. Отличительной чертой этой впа
дины от структур подобного типа служит то, что в ее разрезе заметную 
роль играют лавы и туфы риолитов, трахитов п андезитов ннжпемелово- 
го возраста мощностью до 1000 м. Все мезозойские отложения на запад- 
пом борту впадины Марибара образуют пологую моноклиналь, с запада 
ограниченную системой продольных сбросов, постепенно погружающую
ся на восток. В ее пределах К. Силлером (Siller, 1961) выделяются ши
рокие сводовые антиклинали п синклинали, длина которых около 35 км 
при ширине до 5—8 км. Породы иа крыльях этих складок нигде не на
клонены круче 20°, чаще всего они падают па запад и восток под углами 
10—15е. Сбросы, осложняющие крылья сводовых структур, ориентирова
ны согласно с их простиранием и имеют амплитуду вертикальных смеще
ний, измеряющуюся несколькими метрами. Наличие пологих структур
ных форм, осложняющих мощную толщу континентальных и морских 
моласс, по мнению австралийских геологов, позволяет считать эту впа
дину перспективной для поисков нефти и газа.



Расположенная южнее, в районе Испович, другая межгорная впади
на — г р а б е н  Э с к заметно отличается от впадины Марибара характе
ром тектонического строения. Он расположен в среднем течении р. Брис- 
бен-Ривор между двумя блоковыми выступами пород, нижнего структур
ного яруса и прослеживается с юга на север на 100—120 км при ширине 
около 20—25 км. На своем протяжении грабен выполнен триасовыми и 
юрскими континентальными терригенными грубообломочными толщами, 
чередующимися с риолитами, трахитами и андезитами и их туфа
ми, общая мощность которых не менее 5000 м.

С запада и востока грабен Эск ограничивается крупными региональ
ными разломами, амплитуда перемещений по которым измеряется пер
выми километрами. Внутреннее строение его резко асимметричное, обу
словленное смещением к западному борту оси наибольшего погружения. 
Складчатые структуры внутри грабена пока еще остаются слабо изучен
ными. К. Мак Доннелл (McDonnell, 1950), проводивший тектоническое 
картирование в центральной части грабена, указывает, что в восточной 
его части породы залегают спокойно с углами падения около 5°, тогда как 
с западной, непосредственно у разломов, обрамляющих эту структуру с 
запада, углы наклона слоев достигают 30—60°. В центральной части гра
бена ьыделяются пологие сводовые дислокации с падением пород на 
крыльях около 5—10°. Они постепенно расширяются по направлению на 
юг, сменяясь складчатыми элементами впадины Кларенс-Моретон — са
мой крупной из структур данного типа.

В п а д и н а  К л а р е н с - М о р е т о н  расположена на границе штатов 
Квинсленд и Новый Южный Уэльс, прослсживаясь от 30 до 27° ю. ш. Она 
имеет округлую эллипсовидную форму, ориентированную своей длинной 
осью в меридиональном направлении. Длина ее достигает 200 км, а ши
рина— максимально 100—120 км. Повсеместно отложения триаса и юры, 
выполняющие ее, залегают с резким угловым несогласием на складчатых 
структурах восточного борта Центрального антиклинория внутренней зо
ны системы Новой Англии. Они представлены в основании грубообломоч
ными конгломератами, песчаниками и угленосными сланцами, сменяю
щимися выше вулканогенными толщами — лавами и туфами риолитов и 
континентальными отложениями, а также угленосной и сероцветной мо- 
лассоп. Суммарная мощность этих толщ более 3500 м. Внутреннее тектони
ческое строение впадины, по данным К. Мак Элроя (McElroy, 1964), до
вольно простое. Это симметричная синклинальная структура, на крыльях 
которой породы наклонены в сторону осевой ее части под углами 10—15е, 
а в ядре залегают практически горизонтально. Только вдоль сбросов, 
прослеживающихся в ее западном крыле, углы падения слоев достигают 
30, а иногда и 40°. В пределах этого же крыла впадины прослеживаются 
структуры типа валов и мульд второго порядка, имеющие простирания, 
близкие к меридиональным. Наклон их крыльев нигде не превышает 20°. 
Эти складки постепенно выполаживаются по направлению на восток.

Сравнивая послескладчатые, орогенные впадины системы Новой Анг- 
лип и Лахланской системы, следует отметить, что они имеют много 
существенных отличий, которые определяются не только их размерами, 
характером формаций, но и морфологией структурных форм, опредляю- 
щих их внутреннее тектоническое строение. Относительно простая струк
тура орогенных впадин системы Новой Англии, видимо, объясняется тем, 
что более молодые по возрасту складчатые зоны, обрамлявшие восточную 
Австралию со стороны Тихого океана, следы которых мы находим на 
островах Меланезии, были расположены иа значительном удалении от 
континента. Поэтому складчатые движения, происходившие здесь в ме
зозое, не оказали столь заметного влияния на строение этих впадин, как, 
например, верхпепалеозойская складчатость Новой Англии на сопредель
ные структуры Лахланской системы, которые разделяются между собой 
Сиднейско-Боуэыским краевым прогибом.



Сидыейско-Боуэнский краевой прогиб представляет собой одну из 
крупнейших тектонических структур восточной Австралии. Он прослежи
вается от 20° 30' до 35е ю. ш. почти на 1600 км в меридиональном направ
лении и имеет в плане изогнутую дугообразную форму, обращенную вы
пуклой стороной на запад. Максимальная ширина прогиба не более 150— 
180 км. Разделяя две палеозойские складчатые системы с различным воз
растом складчатости, Сидпейско-Боуэнокий краевой прогиб представляет

Рис. 27. Геологический разрез синклинали Уорри восточного борта 
Спднейско-Боуэнского краевого прогиба (по Сагеу, 1931)

1 — пермские базальты и угленосные отложения; 2 — перхнекаменноугольные 
молассы с прослоями вулканических пород; з — песчаники и туфы низов верх

него карбона; 4 — сланцы среднего карбона; 5 — линии надвигов

собой особую структуру не только в Австралии, но и в региональной гео
логии других материков постольку, поскольку в областях палеозойской 
складчатости Тихоокеанского тектонического кольца не описывались 
краевые прогпбы такого типа. Этим, по-видимому, и объясняются мпогие 
специфические черты в тектоническом строении и в истории формирова
ния данного прогиба.

По типу тектонических форм Сиднсйско Боуэнский прогиб заметно 
отличается как от Лахлапской и Новоанглийской складчатых систем, так 
и от наложенных орогенных впадин. Иной возраст имеют и мощные тер- 
ригенные образования, которые выполняют его. Как уже указывалось вы
ше, в пределах данного краевого прогиба широким распространением 
пользуются грубообломочные образования самых верхов карбона, нижней 
перми и частично низов верхней перми, максимальная суммарная мощ
ность которых достигает 8000 м. Такой мощности верхноиалеозоиекпе 
образования достигают в восточной части прогиба, что обусловлено рез
кой асимметрией в его строении. Асимметрия прогиба выявляется не 
только в резком смещении к востоку оси его наибольшего погружения, 
но и в характере складчатых дислокаций. В восточном крыле прогиба, 
непосредственно сопрягающимся со структурными элементами складча
той системы Новой Англии, породы нижней перми дислоцированы более 
интенсивно, чем в западном. По данным G. Деррипгтона (Derrington,

Рис. 28. Геологический разрез через западный борт Сид 
1 — верхний триас; 2 — средний триас; 3 — нижний триас; 4 — верхняя пермь;



1961) и Е. Малине (Malone, 1964), в северо-восточной части краевого про
гиба от Банане до Нэбо прослеживается зона лилейных дислокаций, выде
ляемая Е. Малоне как Нэбский синклинорий. Здесь широким распростра
нением пользуются широкие лмнейпые складки, у которых углы наклона 
на восточных крыльях изменяются от 20 до 30°, а на западных — в преде
лах 30—40°. Местами вдоль разрывных нарушений асимметричное строение 
этих структур подчеркивается и запрокидыванием слоев на запад. Е. Ма
лоне отмечает наличие даже целой зоны запрокинутых складок вдоль за
падного борта Нэбских складок, которые, по его мнению, структурно при
урочены к крупному региональному надвигу, перемещение масс по кото
рому происходило с запада па восток. Пояс крупных линейных складок 
прослеживается вдоль всего северо-восточного борта прогиба вплоть до 
северного края платформепной синеклизы Сурат. Подобный же пояс вы
деляется А. Войзи (Voisey, 1959) к югу от прогиба Сурат, в пределах 
уже штата Новый Южный Уэльс. Он прослеживается от широты Бпнга- 
ра вплоть до Кесснока и был назван А. Войзи поясом надвигов, куполов 
и мульд. Восточной границей его служит зона надвигов Маки-Хантер, ко
торая одновременно является и границей между Снднейско-Боуэнским 
прогибом и сладчатой системой Новой Англии. Вдоль данной зоны про
слеживаются лежачие складки, запрокинутые на запад иод углами 30— 
40°, которые, но предположению Г. Осборна (Osborne, 1950) и А. Войзи 
(Voisey, 1959), надвинуты на более пологие западные структуры на 3— 
5 км и более. Западнее надвиговых чешуй Маки-Хантер, в пределах уже 
восточного борта прогиба, породы смяты в брахиформные складки, вы
тянутые оси которых ориентированы согласно с общим нростиранием про
гиба (рис. 27). Углы падения пород на крыльях этих структур изменяют
ся от 10 до 20° и в редких случаях — 30е. Постепенно на запад брах nan- 
ти кл и пали и брахисинклинали выполаживаются и сменяются более 
крупными и пологими структурными формами, характерными в целом 
для нейтральной части прогиба.

На севере, в пределах штата Квинсленд, в центральной части Снднен- 
ско-Боуэнского прогиба С. Деррингтоном (Derrington, 1961) выделяются 
крупные пологие открытые структуры, прослеживающиеся на сотни ки
лометров, такие как Карборунская и Денисонская мульды и разделяю
щий их вал Комэт. При столь значительной длине ширина их достигает 
10—20 км. Эти структуры мало чем отличаются от дислокаций платфор
менного типа. Углы наклона на их крыльях нигде не превышают 3—5°, 
а в центральных частях породы залегают горизонтально. Детальные гео
логические и геофизические псследования, проводившиеся в их пределах 
в последнее десятилетие, установили, что они перспективны для поисков 
нефтяных и газовых месторождений. Крупное газовое месторождение 
было открыто па южном продолжении вала Комэт в районе Рома. В юж
ной части прогиба подобного типа структуры в его внутренних зонах бы
ли закартированы К. Мак Элроем (McElroy, 1962) в районе Сиднея.

нейско-Боуэнского краевого прогиба (по McElroy, 1962)
5 — нижняя пермь; 6 — верхний девон; 7 — граниты; 8 — линия разлома



«Здесь им выделяется целая серия палов и мульд меридионального прости
рания, постепенно выполаживающихся по направлеппю на юг к впадине 
Камберленд, расположенной в центре Сиднейско-Боуэнского прогиба 
между Сиднеем и Вуллогопгом. Западным ограничением центральной 
структурной зоны служит резкий уступ в фундаменте прогиба, выража
ющийся на поверхности в виде флексуры, местами осложненной разрыв
ными нарушениями, такими как разлом Карражшгг, расположенный 
в 40 км к западу от Сиднея (рис. 28). Углы наклона пород в пределах 
данной флексуры обычно нс более 20—30е. В тех местах где флексура 
осложнена наклонными и вертикальными сбросами и взбросами, эти уг
лы становятся еще более крутыми и достигают 50°. Многие исследовате
ли считают, что по данной структурной линии, прослеживающейся в фун
даменте, по-видимому, как глубинный разлом, проходит граница между 
.»1ахлаыской и Новоапглийской складчатыми системами.

Западное крыло Сиднейско-Боуэнского прогиба, на западе непосред
ственно сопрягающееся со складчатыми структурами Л ах ланской систе
мы, повсеместно представляет собой пологую моноклиналь, наклоненную 
на вс.сток под углами 5—10е. Изредка в пределах этой части структуры 
наблюдаются простые сводовые и постумные складки. По направлению 
на запад пермские молассы краевого прогиба фациально постепенно сме
няются континентальными косослопстыми песчаниками платформенного 
чехла Великого артезианского бассейна.

В данной работе мы не будем касаться тектонического строения Ве
ликого артезианского бассейна. Недавно оно было детально разобрано в 
работе Р. Спригга (Sprigg, 1961), который использовал в ней все послед
ние данные, собранные геологами нефтяных компаний. Кратко мы кос
немся основных этапов развития той крупной платформенной структу
ры при анализе тектонической истории восточной Австралии.

Заканчивая описание геологического строения палеозойских структур 
востока Австралии, необходимо подчеркнуть одну его важную общую 
особенность. Как впдно из приведенного выше фактического материала, 
по направлению на восток к Тихоокеанскому побережью происходит по
степенная смена древних складчатых систем более молодыми. В этом же 
направлении омолаживается возраст и гранитных интрузий и возрастает 
интенсивность складчатых дислокаций в породах палеозоя. Еще более 
сложно отложения палеозоя дислоцированы в пределах внутренних ост
ровных дуг Меланезии и Океании, где они слагают ядра антиклинальных 
зон.



Г л а в а  I V

ПАЛЕОЗОЙСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕЛАНЕЗИИ 1

С севера, востока и юго-востока Австралийский континент огибается 
обширной кайнозойской геосинклинальной областью, простирающейся от 
линии гравитационных аномалий Вешшг — Мейница (Vening — Mcinosz, 
1048), разделяющей Новую Гвинею и Целебес, на западе до океаниче
ского желоба Тонга-Кермадек на востоке. Эта область известна в геоло
гической литературе под несколькими названиями. Впервые Г. Штилле 
(10(5ч), а вслед за ним Р. Файрбридж (FairLridge, 1950) выделяли ее как 
Нео-Австралию. Почти одновременно с ними М. Глейсснер (GJaessner, 
1950), используя терминологию У. Кейри (Carey, 1938), подразделял Нео- 
Авс гралию, или острова Меланезии, на две части: западную — внутрен
нюю Меланезийскую дугу и восточную — внешнюю Меланезийскую дугу, 
граница между которыми им проводилась по оси Занадномелапезийского 
океанического желоба. Рядом австралийских и французских геологов та 
же область именуется Папуасской геосинклиналью (Avias, 1953 и др.). 
Наконец Ю. М. Пущаровским и Р. А. Афремовой (1965) она недавно бы
ла описана как Новогвпнейско-Новозеландский сектор Тихоокеанского 
кайнозойского тектонического кольца. В данной работе мы будем упо
треблять термин, предложенный У. Кейри и М. Глейсснером, имеющий 
больше тектоническое содержание, нежели географическое. Собранные в 
настоящее время обширные сведения по геологии островов Меланезии сви
детельствуют о том, что палеозойские отложения распространены здесь 
лишь на островах внутренней Меланезийской дуги. Восточнее Западно- 
меланезийского океанического желоба самыми древними образованиями 
являются, понвидимому, породы верхнего мела и палеогена.

В пределах внутренней Меланезии отложения палеозоя были установ
лены на трех крупнейших островах этой дуги — Новой Гвипее, Новой 
Каледонии и Новой Зеландии. Кроме того, они были описаны на остро
вах архипелагов Д’Антркасто, Луизиады и Бисмарка, примыкающих 
с востока к Новой Гвинее.

НОВАЯ ГВИНЕЯ

Остров Новая Гвинея, второй по величине в мире после Гренландии, 
является единственным из островов внутренней дуги Меланезии, распо
ложенным в пределах широкого мелководного шельфа Арафурского моря, 
который соединяет его с Австралийским континентом. Глубина Арафур
ского моря и Торресова пролива, разделяющих Австралию и Новую Гви

1 У. Кейри к островам внутренней Меланезпп относит также часть островов 
Полнпезпп и Океании.



нею, нигде не превышает 200 м, а строение земной коры в нх пределах 
такое же, как и на континенте. Поэтому нам кажется правильным рас
сматривать тектоническое развитие острова, вслед за Р. Ван-Ееммеленом 
(1957) к М. Глейсснером (Glaessner, 1950), как северное кайнозойское 
геосинклинальное обрамление Австралийской платформы.

Учитывая такое тектоническое положение Новой Гвинеи, естественно, 
следует рассматривать разрезы палеозойских образований в ее пределах 
как промежуточные между разрезами палеозойских складчатых систем 
Австралии и одновозрастными толщами основания кайнозойских и мезо
зойских структур других крупных островов Океании — Новой Каледонии 
и Новой Зеландии, которые отделяются от континента глубоководной 
впадиной Тасманова моря.

Сведения но стратиграфии и характеру палеозойских образовании Но
вой Гвинеи увеличиваются с каждым годом. В крупной сводной работе 
У. Виссера и Дж. Хермеса (Visscr, Henries, 1962), посвященной геологи- 
.носкому строению западной части острова, приведены материалы по 
стратиграфии всех палеозойских комплексов, которые распространены на 
этой территории. Однако имеется еще сравнительно мало сведений о наи
более древних породах восточной половины острова.

Впервые сводка всех материалов о палеозойском этапе развития Но
вой Гвинеи была сделана Г. Штплле (1964). Он высказал мысль об ин
тенсивном геосинклинальном развитии этой территории в палеозойское 
время, завершившемся складчатостью в конце перми. В отличие от него, 
С. Тейхерт (Toichert, 1928) и Т. Клохгпе (Klompe, 1957) считали, что 
только в южной половине Новой Гвинеи, в районе впадины Папуа, гео- 
синклинальное развитие закончилось складчатостью в среднем палеозое, 
после чего эта территория причленилась к Австралийской платформе. 
В последующем здесь происходило формирование мезо-кайнозойского 
платформенного чехла. По их мнению, в отличие от южной, в северной 
части острова в верхнем палеозое не происходило складчатых движений 
и она характеризуется сквозным геосиыклинальным развитием до кайно
зоя. У. Виссер и Дж. Хермес, рассматривая в основном пефтегазопосность 
запада острова, подтвердили предположения Т. Кломпе о наличии на юге 
данной территории верхнепалеозойекого (а частично и нижнепалеозой
ского) платформенного фундамента уже на основании материалов но 
глубинному бурению и геофизических данных. Что касается северной 
части острова, то они вслед за С. Тейхертом и Т. Кломпе относят ее 
к районам непрерывного геосинклинального развития, начавшегося по 
крайней мере в палеозое и продолжающегося до настоящего времени.

На этом исчерпываются сведения об общем районировании Новой 
Гвинеи. Необходимо еще раз отметить относительную детальность изу
ченности палеозойских образований в западной ее части, где геологиче
ские исследования проводились главным образом голландскими исследо
вателями, полностью опубликовавшими окончательные разультаты своих 
работ. В восточной же части острова, где австралийские геологи продол
жают работать в настоящее время, образования этого возраста оппсапы 
но столь подробно. Это зпачительпо затрудняет проведение детальных 
сопоставлений стратиграфических комплексов, поэтому нх описание, за 
исключением иермско-каменноугольного, приводится отдельио.

Стратиграфия
Стратиграфический разрез палеозойских образований западной части 

Новой Гвинеи можно разделить на три части: нижний палеозой, включа
ющий отложения серий Эувитаго, Кейрим и Кемоем, средний палеозой и 
верхний палеозой. К последнему относят образования пермско-каменно
угольного возраста. В восточной части Новой Гвинеи можно выделить



лишь комплекс метаморфических толщ, возможно соответствующих ниж
нему и среднему палеозою, и верхний палеозой. Отдельно от последнего- 
будут рассматриваться нерасчлененные верхнепалеозойские — мезозой
ские толщи, которые выделяются как в той, так и в другой частях остро
ва, а кроме того, на прилегающих к Новой Гвинее островах: Новая Бри
тания и Д’Антркасто.

II и ж н п й п а л е о з о й

Отложения этого возраста распространены на юго-западных отрогах 
Снежных гор, в пределах хр. Дигоел, в Центральном хребте на п-ове Во- 
гелькои, а также в долине р. Айфам на крайнем северо-западе острова.

Отложения серин Эувитаго, по мнению У. Висссра и Дж. Хермеса 
(Visser, Hermes, 1962), слагающие низы разреза палеозоя Снежных гор, 
были установлены на юге хр. Дигоел. Они представлены перекристаллн- 
зованнммн основными лавами базальтового состава, переслаивающимися 
с вулканическими брекчиями и темными окрамнепными кристаллически
ми известняками общей видимой мощностью около 600 м. Эти образования 
не содержат каких-либо окаменелостей, и не было установлено их соот
ношение как с подстилающими, так и перекрывающими палеозойскими 
образованиями. Возраст их совершенно условно принимается как кемб
рийский только на основании их литологического сходства с разрезом 
кембрия восточной Австралии.

В пределах хр. Дигоел этими же исследователями выделяется п дру
гая толща пород нпжнеиалеозойского возраста — серия Кейрнм. В отли
чие от первой, она сложена преимущественно осадочными породами. 
В разрезе формации преобладают тонкослоистые и тонкозернистые ппри- 
тпзнрованные известково-глинистые сланцы, окраска которых изменяет
ся от серых до черных. Они переслаиваются с подчиненными прослоями 
мергелей, доломитов, доломптизнрованных алевролитов, а также тонко
зернистых песчаников. Эта толща прорывается послойными дайками 
кварцевых диабазов. Видимая мощность отложений формации Кейрнм в 
хр. Дигоел приблизительно 1600 м. На юго-западе острова породы этой 
формации были вскрыты буровыми скважинами на глубинах от 1300 до 
2234 м под меловыми и третичными образованиями. Здесь в ее разрезе 
преобладают главным образом кремнистые сланцы, переслаивающиеся с 
доломитами и известковыми алевролитами с оолитовой структурой. Иног
да среди них встречаются кварцевые и олпвпновые диабазы. Последние 
обычно метаморфизованы с образованием метаморфической роговой об
манки, эштдота и других минералов. Возраст пород серии Кейрнм, как и 
Эувитаго, фауннстнческн не датирован. Остается не известным характер 
подстилающих пород, а кровлей для них являются базальные конгломе
раты мела. Голландские исследователи условно относят их к ордовику.

Верхи нижнего палеозоя в западной половине Новой Гвинеи пред
ставлены образованиями серии Кемоем, распространенной в 500 км к се
веро-западу от хр. Дигоел, на п-ове Вогелькон, в его центральной ча
сти, п в долине р. Эйфат, в крайнем северо-западном выступе данного 
полуострова. «Цитологически формация Кемоем представлена весьма од
нообразным разрезом голубовато-серых и черных филлитовых сланцев, 
среди которых встречаются прослои кварцитов, темных алевритовых пес
чаников и мелкогалечных копгломератов. Обычно сланцы тонкослоисты- 
и мощности их прослоев не превышают нескольких миллиметров. Чере
дующиеся с ними песчаники образуют прослои и линзы мощностью от 
нескольких сантиметров до 1 м (очень редко). Конгломераты пред
ставляют собой внутриформационные образования и, как правило, далеко 
не прослеживаются по простиранию. Они состоят из гальки кварца, квар- 
пптов и кварцитовидных песчаников, сцементированных мелкозернистым;



аркозовътм материалом. Общая видимая мощность серии Кемоем достигает 
нескольких тысяч метров. В долине притока р. Айфам, в среднем тече
нии р. Роеф, в сланцах этой толщи были собраны граптолиты Monograp- 
tus turrieulatus (Barr.), M. marri Pern, и M. sp. indet., которые датируют 
возраст вмещающих их пород как нижний силур (верхний лландовери). 
На отложепия серии Кемоем с угловым несогласием залегают породы 
пермско-каменноугольного возраста. На этом исчерпываются сведения о 
характере ннжнепалеозойских образований Новой Гвинеи.

С р е д н и й  п а л е о з о й

Породы среднепалеозойского возраста на Новой Гвинее нигде не бы
ли встречены в коренных выходах. Однако многими исследователями 
(Feuilletau de Broyn, 1921; Stelm, 1927: Teichert, 1928; Keijzer, 1941 и др.) 
в речном аллювии была встречена галька, содержащая фауну как верх
него силура, так и всех отделов девона. Ее наличие позволяет сделать 
лишь вывод, что как в центральной части Снежных гор, так и па крайпе 
южных их отрогах, вероятно, имеются выходы пород этого возраста. Ко
нечно, трудно судить о характере образовании этого комплекса только по 
отдельным галькам. Необходимо подчеркнуть лишь следующее: обломки 
колониальных и одиночных кораллов верхнесилурийского и нижпе- и 
среднедевонского возраста были обнаружены в песчанистых известняках, 
свидетельствующих, пероятпо, о мелководном типе разреза этих пород. 
Морские ископаемые, главным образом брахиоподы, верхнедевонского 
возраста были встречены в пестроцветных слюдистых песчапиках. Фуле
та о до Брони отмечал, что он нашел фаупу в красноцветных, сильно 
ожелезненных песчаниках и граувакках в долине Северо-Западной реки. 
Это позволило ему в весьма условной форме предположить, что цЛя отло
жений верхнего девона были характерны красноцветные песчанистые 
фаций.

В восточной половине Новой Гвинеи породы среднего и, возм|ожн}о, 
нижнего палеозоя интенсивно метаморфизованы и образуют метаморфи
ческий комплекс осевых частей хребтов Бисмарка и Оуэн-Стэнли.

М е т а м о р ф и ч е с к и й  к о м п л е к с  в о с т о ч н о й  ч а с т п  Н о в о й  Г в п н е п

Образование данного комплекса слагают водораздельные части хреб
тов Бисмарка и Оуэн-Стенли. Впервые метаморфические породы в цент
ральных и южных частях этих хребтов были обнаружепыЕ. Стэнли (Stan
ley, 1923). В последующие годы геологическим картированием данных рай
онов занимались У. Мак Кой (Маскоу, 1955), Ф. Риквуд (Rickwood, 1955), 
Н. Мак Мпллаи и Е. Малоне (McMillan, Malone, I960) и др. Последними 
исследователями в метаморфическом комплексе выделяются две свиты: 
Бен-Бена и Горока, взаимоотношение между которыми остается не 
ясным.

Свита Бен-Бена, распространениая в восточной части хр. Бисмарка, 
сложена преимущественно регионально метаморфизованными породами, 
соответствующими альбито-энидото-амфиболитовой фации метаморфизма. 
Однако наиболее глубоко метаморфизованные образования этой свиты при
урочены к зонам гранитизации и связаны с допермекими гранитами и гра- 
нодиоритами постепенными переходами. Это роговообманково-полевошпа- 
товые, гранатовые и слюдяные гнейсы. По простиранию они сменяются 
актинолито-хлоритовыми кварцево-мусковитовыми и другими метаморфи
ческими сланцами. Такими же переходами слюдяные сланцы в свою оче
редь связаны с образованиями, не подвергавшимися гранитизации,— с 
алевролитами, граувакками, полевошпатовыми и аркозовыми песчаника
ми. Мощность всей этой толщи не установлена.



Отложения свиты Горока, как предполагают Н. Мак Миллани Е. Мало- 
пе, возможно, перекрывают метаморфические породы Беи-Бека. Они широко 
распространены на северо-западе центральной части хр. Бисмарка. Здесь 
наиболее распространенными образованиями свиты являются темно-серые 
биотитовые п андалузптовыс сланцы и рассланцованные кварцевые алев
ролиты. Постепенно вверх по разрезу эти породы сменяются рассланцо- 
ванными филлитами, кварцевыми песчаниками, пзвестковистыми сланца
ми с линзамп темных известняков и кварцитов. Среди них есть прослои ам- 
фиболитизированных лав основных эффузпвов. Эти породы прорываются 
Бпсмаркским массивом гранодпоритов заведомо донермского возраста, по
этому возраст отложений свиты Горока принимается как палеозойский. 
Следует отметить, что Мак Мнллан и Малоне (McMillan, Malone, 1960) 
высказали также предположение, что кроме палеозойских образований 
комплекс метаморфических пород на северных склонах хребта может вклю
чить частично и нпжнемезозойекпе отложеппя. Они обосновывают свою 
точку зрения тем, что повсеместно толща сланцев Горока несогласно пере
крывается породами мелового возраста.

В юго-восточной части Новой Гвинеи, в осевой части хр. Оуэн-Стэили, 
Дж. Смитом и Д. Грином (Smith, Green, 1961) также прослеживались вы
ходы метаморфических пород спиты Горока. Здесь они представлены квар- 
цево-елюдипымп, хлоритовыми, сорпцнтоиыми и филлитоными сланцами, 
иптенспвио раселанцоваиными п омятыми п сложные изоклинальные 
складки. Среди этих метаморфических пород имеются прослои амфибо- 
лмтизированных базальтов и порфиритов. И хр. Оунн-Стэилн, как и в хр. 
Бисмарка, метаморфические породы Горока перекрываются образования
ми мелового возраста. Их стратиграфическое положение определяется 
только по сопоставлениям с разрезами центральной части хр. Бисмарка.

В е р х н и й  п а л е о з о й  ( п е р м о - к  а р б о й )

Эта часть разреза палеозоя Новой Гвинеи изучена и описана несрав
ненно подробнее, чем более древние отложения. В западной половине ост
рова они были впервые установлены Ф. Бриолн (Brioli, 1924), Заврджет- 
СК1Ш (Штилле, 1964), Дж. Дозн (Dozy a. oth., 1939) и другими исследо
вателями. Виосер и Хсрмес (Visscr, Hermes, 1962) составили схему кор
реляции отложений данного возраста для всей западной половины Новой 
Гвинеи. Здесь ими выделяются образования верхнего палеозоя в серию 
Апфам. опорный разрез которой обнажается по одноименной реке па п-ове 
Вогелькоп. В пей выделяются три толщи, различающиеся между собой 
по литологическому составу.

Нижпяя из них, «толща А», несогласно залегает на среднепалеозой
ских гранитах массива Мелайорна и в основании сложена красноцветными 
конгломератами, переполненными кварцевой галькой (мощпость конгломе
ратов пзмепяется от 0 до 25 м). Выше они постепенно сменяются вначале 
красными, а затем белыми кварцитами и кварцитовиднмми песчаниками, 
чередующимися с пссчано-глиннстыми сланцами с редкими линзами из
вестняков, содержащих фауну нижнего и среднего карбона. Мощность 
«толщи А» достигает 600 м. Согласно сменяющие их выше по разрезу об
разования «толщи Б» представлены преимущественно черными известко- 
впетымп фпллитизированными слаппами, содержащими известково-сиде- 
рптовые конкреции, диаметр которых иногда достигает 10—20 см. Кое-где 
среди сланцев встречаются линзы нзвестковнстых песчаников и органоген
ных голубовато-серых известняков, коричневых на поверхности вывет
ривания, в которых были обнаружены членики кринопдей, мшанки и бра- 
хиоподы. Томасом и Де Гротом, которые проводили определения этой фау
ны, было высказано предположение, что она характерна для верхнего кар
бона и, возможно, нижней перми. Мощпость «толщи В» около 1100 м. Вен-
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Рис. 29. Схема корреляции верхяопалеозойекпх отложепин запада Повой Гвинеи
(по Visser, Hermes, 1962)

чает разрез серия Айфам «толща С», сложенная черными глинистыми 
сланцами и глинистыми песчаниками, содержащими растительные остат
ки. Они переслаиваются с известковыми песчаниками и редкими линзами 
каменных углей. Встречающаяся в сланцах и песчаниках флора Sporomor- 
phae характерна для отложений пермского возраста. В опорном разрезе по 
р. Айфам мощность этих пород около 750 м. Необходимо отметить, что в 
этом же разрезе «толща С» согласно перекрывается сланцами нижнего 
триаса.

Кроме разреза р. Айфам отложения пермо-карбона были встречены и 
в других районах п-ова Вогелькоп. Так, на западе полуострова бурением, 
подобные образования были установлены па глубине около 2000 м иод поро
дами палеогена. Кроме того, они обнажаются по р. Уорсамсон южнее за
лива Мега, где наиболее широким распространением пользуются образо
вания «толщи С». Широким распространением пермско-каменноугольные 
образования пользуются также вдоль северных склонов Снежных гор на 
водоразделе между реками Мимика и Отакуа. Здесь они были подробно 
изучены Кломпе (К1бпфб, 1957), Дозп (Dozy a. oth., 1939) н Шмидтам 
(рис. 29).

Вдоль склонов Снежпых гор и Центрального хребта образования пер
мо-карбона прослеживаются далее на восток в пределы Папуа и северо- 
восточной части Новой Гвинеи. Здесь только в одном месте, на восточном 
склоне Центрального хребта в долине р. Муман-Крнк, на гранитах, про
рывающих метаморфические образования, залегают органогенные извест
няки мощностью всего около 80 м. Собранные в этих известняках окамене
лости — фораминиферы, ругозы, фрагменты мшанок и брахиоподы, кото
рые, по мнению М. Глейсснера и других (Glaessner a. oth., 1950), датируют 
возраст известняков как иермский. Позднее эти породы были выделепы 
Ф. Риквудом (Rickwood, 1955) в свиту Ката. Одновозрастные образования в 
других районах на востоке Новой Гвинеи не были обнаружены. Возможно, 
что породы пермского и каменноугольного возраста составляют нижнюю 
часть разреза нерасчлеленного метаморфического комплекса, который ши
роко распространен на архипелагах Бисмарка, Д’Антркасто и Луизиада.



Н е р а с п л е н е и н ы е  п а л е о з о й с к и е  и м е з о з о й с к и е  о б р а з о в а н и я

Отложения данного комплекса распространены на островах Гудноу и 
Фергюссони (архипелаг Д’Антркасто) и о. Мисма (архипелаг Луизиада), 
слагая ось, по-видимому, единого антиклинального сооружения, располо
женного кулисообразно по отношению к антиклинорию Стоили в восточном 
Папуа. Иное положение занимают метаморфические породы Центральной 
части о. Новая Британия, возрастной диапазон которых определяется от 
верхов палеозоя до палеогена. Они слагают ядро крупной антиклинали, ве
роятно продолжающейся на Новой Гвинее уже в пределах аитиклииория 
Бисмарка. Палеозойский возраст для тех и других предполагается толь
ко на основании высокой степени метаморфизма наиболее древних образо
ваний.

Характер строения метаморфических толщ южпон группы островов (ар
хипелаги Д’Антркасто и Луизиада) в последние годы был наиболее подроб
но изучен Ф. де Ксйзером (de Keyser, 1961) на о. Мисма, где с данными тол
щами связана минерализация золота. По данным этого исследователя, на 
о. Мисма выделяются два метаморфических комплекса, резко различных 
между собой по степени метаморфизма и своему составу. Возраст нижней 
толщи, возможно, верхнепалеозойский или нижнспалеозоиский, в то вре
мя как верхняя скорее всего относится к мелу. В нижней толще Ф. де Кай
зером выделяются две свиты. Первая из них — амфиболиты Лалама — рас
пространена на северном п западном побережье и сложена масстшыми 
грубозернистыми и средиезернистыми плагиоклазовыми амфиболитами и 
кварцево-плагпоклазово-роговообманковыми и роговообманково-биотпто- 
вымп гнейсами, образовавшимися, по-видимому, за счет метаморфизма ос
новных лав. Видимая мощность этой толщи не менее 500 м. Залегающие 
выше гнейсы Ойтау, которые слагают осевую часть Центрального горного 
сооружения на о. Мисма, представлены чередованием кварцсво-мусковито- 
вых, биотитовьтх, поленошпатовых и гранатовых гнейсов и кристалличе
ских сланцев. Мощность этой толшп более 1000 м. Перекрывающие их. 
возможно, с угловым несогласием рассланцованные вулканогенные образо
вания с липзами и прослоями мраморов и черные филлитовые сланцы ско
рее всего по возрасту относятся к верхам мезозоя (вероятно, к мелу). На 
них в свою очередь с угловым несогласием залегают вулканогеппые толщи 
мноцепа.

Очень сходная картина наблюдается на о. Новая Британия. По мнению 
Е. Стэнли (Stanley, 1923), здесь основание разреза слагают метаморфиче
ские породы, сходные по составу с амфиболитами и гнейсами островов 
Луттзпады, возраст которых также принимается как верхней ал еозойский — 
мезозойский. Несомненно, не исключена возможность, что палеозойскими 
являются лишь самые нижние, базальные горизонты этой толщи. Значи
тельная же часть этого разреза, по аналогии с разрезом соседних Соло
моновых островов, относится по возрасту к мелу или юре (Coleman,
1957). На остальных островах севера Меланезии палеозойские породы не 
были установлены. Самые древние породы на этой территории датируются 
верхним мелом.

Интрузивные породы
Вопросы магматизма Меланезии освещались специально рядом иссле

дователей (Беммелен, 1957; Klompe, 1957; Архипов, 1964 и др.). Однако 
эти исследователи, рассматривая всю тектоническую историю этих остро
вов, как и Индонезии, уделяли чрезвычайно лгало внимания магматиче
ской деятельности в палеозое. На это указывает хотя бы уже и то, что она 
несравненно слабее изучена, чем мезозойская и кайнозойская. Однако 
Т. Кломпе (Klompe, 1957) высказывал предположение, что последующее



изучение наиболее древних отложений в Новой Гвинее выявит ряд доме- 
зозойских циклов.

К сожалению, и сейчас мы мало можем добавить к предположениям 
этого исследователя. По сути дела в настоящее время известны лишь два 
крупных массива гранитов и гранодиоритов заведомо допермского возра
ста. Кроме того, бурение в южной части впадины Папуа под кайнозойски
ми отложениями вскрыло граниты пермского возраста (Smith, 1964). Ос
новные и ультраосновные интрузии этого цикла не образуют больших тел 
и встречаются обычно в виде даек габброидов и серпентинитов. Возможно, 
что часть серпентинитов, образующих протрузии в Большом ультрабази- 
товом поясе Новой Гвинеи, имеет и более древний возраст, чем мезо-кай- 
нозойский, однако никаких доказательств в поддержку этого предположе
ния пока не известно.

Гранитоиды допермского возраста были описаны на п-ове Вогелькоп, 
па крайнем северо-западе Новой Гвинеи — массив Мелайорна, прорываю
щий силурийские сланцы и перекрывающийся базальными горизонтами 
пермо-карбоновой свиты Айфрам (Visser, Hermes, 1962). Массив Бисмарка 
в хр. Бисмарка, в центре восточной части Новой Гвинеи, прорывает мета
морфические толщи Бен-Бена п подстилает пермские известняки (KJompe, 
1957), массив Кубор в юго-восточной части Папуа также перекрывается 
отложениями перми (Gleassner a. oth., 1950). Строение этих массивов н их 
состав не отличаются между собой (de Keyzer a. oth., I960). Это главным 
образом серые рассланцованные гранодиориты, местами обогащенные ро
говой обманкой и биотитом. В центральных частях массивов широко рас
пространены кварцевые диориты. Весьма характерно для этих пород, что 
количество калиевых нолевых шпатов колеблется от 0 до 15%, а кварца — 
от 5 до 30%. Сними генетически связаны дайки диоритовых норфиритов и 
основных и ультраосновных пород.

В пределах островов, расположенных восточнее Новой Гвинеи, интру
зивные тела имеют мезозойский и кайнозойский возраст.

Морфология тектонических структур
Образования палеозоя или, как принято называть этот комплекс, кри

сталлического основания в пределах Новой Гвинеи и прилегающих с восто
ка островов архипелагов Д’Антркасто, Луизпада и Бисмарк повсеместно 
интенсивно дислоцированы. Выше мы уже указывали, что Т. К.томпс 
(Klompe, 1957) и другие относили эту территорию к областям сквозного гео- 
еннклилального развития от палеозойского до третичного времени на том 
основании, что на границе между пермью и триасом отсутствуют региональ
ные угловые несогласия н, по-видимому, здесь не проявилась вариецпй- 
ская складчатость в том виде, как это предполагал Г. Штилле (1964). К тому 
же наша задача в описании морфологии тектопических дпелокаций палео
зойского комплекса затрудняется еще и тем, что нет твердых критериев 
о возрасте этих тектонических форм, а в ряде мест — и четких различий 
между ними и структурами, сложенными более молодыми образованиями.

В пределах крайней северо-западной части острова, в ядре антиклино- 
рия Вогелькоп, палеозойские, главным образом силурийские, образования 
смяты в сложные изоклинальные складки, запрокинутые на юг. Изокли
нальная складчатость постепенно сменяется вертикальными линейными 
складками на крыльях антиклинория, сложенных пермо-карбоновыми об
разованиями (рис. 30). Такой же характер складчатых форм отмечается 
и на периферических частях антиклинория Вогелькоп, сложенных мезозой
ским комплексом. У. Виссер и Дж. Хермес (Visser, Hermes, 1962) подчер
кивают, что в целом простирание складок в палеозойских образованиях 
совпадает с общим, почти широтным направлением оси антиклинория.
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Рис. 30. Геологический разрез через хребет Бисмарка в восточной части Новой 
Гвинеи (по McMillan, Malone, 1960)

l  — андезиты плиоцена; 'г — песчаники и сланцы миоцена; з — формация Горока (перхннй 
палеозой); 4 — формация Бсн-Бена (палеозой); 5 — разломы

По направлению на восток единый осевой антнклинорий острова раз
деляется на два: 1) северный, сохраняющий почти широтпое простирание, 
прослеживающийся в северной части Новой Гвинеи и распадающийся на 
ряд кулпсообразно расположенных друг к другу антиклинальных складок* 
п 2) южный, огибающий предполагаемый жесткий выступ, сложенный по
родами северного продолжения иалеозонд и докембрийскими образования
ми севера Австралийской платформы, погруженными под кайнозойские 
породы впадины Папуа. В пределах северного антиклинория Бисмарка — 
Кубор метаморфические образования палеозоя были интенсивно дислоци
рованы в мезозойское время, что затрудняет расшифровку характера их 
домезозойской структуры. В целом они смяты в крутые (углы падения на 
крыльях не менее 45°) симметричные складки. В периферических частях 
ядра устанавливается общее крутое запрокидывание складок по направле
нию к ядру антиклинория (McMillan, Malone, I960). Судя по характеру 
сланцеватости и плоскостям течения в гнейсах и метаморфических слан
цах, весьма возможно, что палеозойские структурные формы были значи
тельно проще современных, которые уже образовались в эпоху верхнеме
зозойской складчатости.

В южном антиклинории Оуэн-Стэнли метаморфические породы верхне
го палеозоя также интенсивно смяты. По данным Дж. Смита и Д. Грина 
(Smith, Green, 1961), они образуют узкие лпн-ейные и изоклинальные 
складки с круто наклоненными крыльями в целом юго-шосто много прости
рания. Здесь наблюдается различие между структурами, образованными 
палеозойскими и меловыми отложениями. Последние отличаются значи
тельно более простыми формами и отсутствием лежачих и запрокинутых 
мелких складок. В целом же для всего центрального антиклинория Новой 
Гвинеи типично общее запрокидывание складок в южном направлении 
и наличие ряда чешуйчатых иадвиговых структур.

Складчатые формы, образованные палеозойскими породами, прослежи
ваются в юго-восточном направлении на островах Луизиады и далее на 
юго-восток погружаются под воды Кораллова моря.

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ

Остров Новая Каледония — один из крупнейших в Меланезии. Он рас
положен почти посередине обширной кайнозойской геосннклинальной обла
сти, простирающейся от Новой Гвинеи до Новой Зеландии. С первым из 
островов Новую Каледонию связывает вулканическая дуга Ренелья, а 
со вторым — подводный хребет Норфолк. Изучением геологического и тек
тонического строения этой территории занимались французские геологи 
со времени окончания первой мировой войны. Однако наиболее полные 
сведения были опубликованы лишь 10—15 лет назад Ж. Авиасом (Avias, 
1953), Рутье (Routhier, 1953) и Кохом (Koch, 1958)* которые в основном.



были использованы в данном очерке. К сожалению, в нашем распоряже
нии имелось относительно мало сведений по геологии палеозойского фун
дамента этого острова и поэтому данный обзор будет весьма лаконичным.

Стратиграфия
Впервые палеонтологически датированные палеозойские образования 

на Новой Каледонип были установлены М. Пирутъе (Piroutet, 1917), кото
рый в граувакковых песчаниках обнаружил пермскую фауну. Позднее 
пермские окаменелости были собраны в ряде мест Западного хребта (Rou- 
tliier, 1953) и Центральных гор (Avias, 1953).

Наиболее древние палеозойские образования были описаны Ж. Авиа- 
сом на западном побережье острова. Здесь основание разреза слагают ла
вы и туфы риолитов и дацитов, которые, по его млению, можно сопоста
вить с верхнедевонскими и нижнекаменноугольными эффузивными поро
да ми восточной Австралии. Выше они сменяются толщей «пестроцветных 
туфов», которая представляет собой чередование пачек пород красного, 
зеленого и синего цветов. Красные прослои, вероятно, образовались за счет 
ожедезненных туфов порфировых риолитов, зеленые — благодаря широко
му развитию по основной массе различных мипералов из группы хлорита 
и, наконец, синие или темно-серые — по граувакковьш песчаникам и ту
фам андезитов. Д. Вотерхаус (Waterhous, 1955) сопоставляет этот гори
зонт с отложениями средней части разреза «системы» Te-Апу каменно
угольного — нижнепермского возраста, которые распространены на западе 
Новой Зеландии. Венчают разрез на западном побережье Новой Кале
донии известковистые граувакковые песчаники, в которых были встрече
ны .мшанки, типичные для артипских отложений Австралии и Новой Зе
ландии. Видимая мощность данного комплекса достигает нескольких тысяч 
метров. Непосредственно на них, видимо, с угловым несогласием, нале
гают органогенные известняки и мергели нижнего триаса.

На востоке Новой Каледонии широким распространением пользуется 
единая мощная граувакковая формация, возраст которой определяется 
11. Рутье (Roiithier, 1953) как пермский — юрский. Ока представлена зеле- 
новато-серыми граувакками, образовавшимися за счет размыва эффузив
ных пород основного состава, чередующихся с черными аргиллитовыми 
сланцами. Нижняя часть разреза этой толщи метаморфизована и превра
щена в полевошпатово-хлоритовые сланцы. Рутье относил метаморфиче
ские сланцы и часть разреза граувакковой толщи к перми на том основа
нии, чт|0 в этих районах Пирутъе (Piroutet, 1917) была обнаружена 
Aphaniciea gigantea, характерная для образований пермского возраста. 
Предполагаемая мощность граувакков верхнего палеозоя достигает 2—4 км.

На этом исчерпываются все сведения о стратиграфии палеозойских об
разований Новой Каледонии. Никаких данных о проявлении магматиче
ской деятельности в палеозое в пределах острова не известно.

Морфология тектонических структур
Повсеместно на Новой Каледонии, как и в других районах области кай

нозойской геосинклинали, палеозойские образования интенсивно дислоци
рованы. При анализе морфологии тектонических структур этого района 
трудно говорить о типах домезозойских складчатых форм, так как они бы
ли существенно переработаны в более позднее время. В отечественной ли
тературе уже имеется описание кайнозойских структурных форм данной 
территории, сделанное Ю. М. Пущаровским и Р. А. Афремовой (1965), по
этому здесь мы не будем касаться всей территории острова, где интенсив
ная складчатость проявилась в конце юры или начале мела (возможно, в 
неокоме), а кратко остановимся на характеристике тектонических форм



небольшого по площади района на его западе, где устанавливается несог
ласие между палеозойскими и мезозойскими отложениями.

Общее простирание палеозойских структур совпадает с направлением 
осей мезозойских и кайнозойских складок и выдерживается по всему ост
рову как северо-западное. Ядра крупных антиклиналей, сложенные палео
зоем, характеризуются сложной изоклинальной складчатостью, почти пов
семестно запрокинутой на юго-запад. Многочисленные разрывы, которые 
усложняют структуру острова, как правило, ориентированы согласно с про
стиранием складчатых структур. Отсутствие существенной разницы в ти
нах структур между зонами, сложенными мезозойскими и палеозойскими 
образованиями, позволяет предположить, что в пределах Новой Каледонии 
палеозойское геосинклиналыюе развитие не завершилось складкообразо- 
вательнымп процессами, а сменилось лишь местной регрессией и образова
нием мелководных, а подчас и пресноводных бассейнов. Основные эпохп 
складчатости падают уже на верхний мезозой и кайнозой. С ними связано 
формирование современной сложной складчатой структуры Новой Каледо
нии. По направлению на юг на простирании осей складчатых дислокаций 
острова расположен подводный хребет Норфолк, в пределах которого они 
погружаются под кайнозойские базальты. Этот подводный хребет соединя
ет Новую Каледонию с Северным островом Новой Зеландии.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Новозеландский архипелаг, расположенный на крайнем юго-востоке 
рассматриваемой области, состоит из двух крупных островов — Северного 
и Южного. В современной структуре кайнозойской геосннклинальной об
ласти запада Тихоокеанского кольца Новозеландские острова связаны на 
севере через подводный вал Норфолк с Новой Каледонией и отделены с 
запада от Австралийского континента глубоководной впадиной Тасманова 
моря. Для палеотектонического анализа ранних этапов развития юго-запа
да Тихоокеанского кольца Новая Зеландия представляет особый интерес, 
так как здесь были установлены наиболее древние образования, известные 
вообще в пределах островов юго-западной части Тихого океана, лежащих 
вне материкового шельфа.

Изучение палеозойских отложений в пределах Новозеландских остро
вов было начато еще в прошлом веке Ф. Хохстеттером, Д. Гектором, 
А. Мак Коем и др. Благодаря работе большой группы новозеландских гео
логов палеозойский разрез па островах изучен несравненно подробнее, чем 
в других районах Меланезии. Последняя сводная работа по геологии Но
вой Зеландии была опубликована В. Вудом, X. Харрингтоном и Д. Грипд- 
ли в 1958 г. п переведена на русский язык (1963). В советской литературе 
в сводных и обобщающих работах по геологии и тектонике Тихоокеанско
го кольца строение этих островов кратко рассматривалось А. Д. Архан
гельским (1941), А. И. Мазаровичем (1951), В. В. Белоусовым (1962), 
10. М. Пущаровскпм и Р. А. Афрсмовоп (1965) и рядом других исследова
телей.

Проведенпьте в последнее пятилетие геологические съемочные работы 
с целью составлении геологической карты страны в масштабе 1 : 250 000 
дали новый ценный материал по региональной геологии Новой Зеландии. 
Имеющиеся при картах краткие объяснительные записки включают об
ширные систематизированные новые сведения но стратиграфии и тектони
ке палеозойских толщ. Они были широко использованы автором в данном 
разделе. Кроме того, трехнедельные полевыо экскурсии по местам распро
странения палеозойских толщ, в которых довелось участвовать автору 
благодаря любезному приглашению директора Геологической службы Но
вой Зеландии Д. Уиллета, позволили на месте познакомиться с характером 
я типом палеозойского разреза Новозеландских островов. В этом автору
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оказали большую помощь сопровождавшие его во время поездки по стра
не сотрудники Геологической службы В. Вуд, А. Бек, Д. Гриыдли и 
И. Хилли, которым он еще раз хочет выразить свою глубокую признатель
ность. Искреннюю благодарность автор выражает также II. Саггату и 
Д. Вотерхаусу, принявшим участие в обсуждении результатов нолевых 
маршрутных пересечений.

Стратиграфия
В пределах Новой Зеландии образования палеозойского возраста поль

зуются широким распространением на Южном острове. На территории Се
верного острова они были описаны только в одном месте, в северо-восточ
ной части Оклендского полуострова. Для верхнего палеозоя, как и для раз
резов мезозоя, выделяются два резко различных по своему литологическо
му составу комплекса пород. Первый из них, известный под названием 
фаций Хоканое, распространен на западе Южного острова; второй — аль
пийские фации, обнажается на его востоке. В зоне распространения фации 
Хоканое кроме верхнего палеозоя были также установлены образования 
кембрийского, ордовикского, силурийского и девонского возрастов.

К е м б р и й

Кембрийские образования были описаны на северо-западе Южного ост
рова в пределах гор Тасман у залива Голден, в округе Нельсон (Вуд и др., 
1963; Grindley, 1961) и в районе побережья Фиордов. Это самые древние 
фаупистическн датированные отложения ие только в Новой Зеландии, но 
и на территории других островов запада Тихого океана \  Впервые эти об
разования были установлены в горах Тасман У. Бенсоном (Benson, 1956), 
который обнаружил в известняках, долгое время до этого относившихся к 
ордовику, среднекембрийскую фауну. Д. Гриндли (Grindley, 1961) выделя
ет кембрий округа Нельсон в группу Хаупири, подразделяя ее на три ча
сти — эффузивы Девил-Рывер и свиты Тасман и А патоки.

Залегающие в основании разреза кембрия эффузивы Девил-Ривер пред
ставлены в нижней части разреза чередованием измененных андезитов, 
базальтов п слоистых зеленоцветных вулканогенных образований — ту
фов, агломератов и вулканических брекчий. Выше они сменяются покро
вами или силлами порфпритоидных базальтов и порфиритов, среди кото
рых встречаются мощные линзы конгломератов. Галька в последних пред
ставлена кристаллическими сланцами, мраморами, гранитоидами и квар
цитами. Видимая мощность эффузивов Девил-Ривер около 5000 м.

На них совершенно согласно залегают отложения свиты Тасман, пред
ставленные метаморфизованными серымп н темно-серыми аргиллитами, 
переслаивающимися с тонкослоистыми туфогеппыми сланцами и линзами 
глинистых известняков. Среди последних можно выделить две разновидно
сти. Одна представляет собой тонкополосчатые, существенно глинистые 
разности с весьма характерной брекчиевидной структурой (возможно, об
разовавшейся в результате подводных оползней; рис. 31). Вторая разно
видность — это органогенные глинистые известняки, обнажающиеся в 
среднем течении р. Кобб. Они переполнены обломками трилобитов, бра- 
хиопод и гастронод верхов среднего кембрия. Мощность пород свиты неве
лика и достигает всего 300—350 м.

Венчают разрез кембрия породы свиты Анатоки, распространенные в 
основном в центральной части гор Тасман, в хр. Дуглас. Свита сложена 
чередующимися между собой тонкослоистыми (лишь редкие горизонты их 
достигают мощности 1—2 м) серыми алевролитами, зелеными и зелепова-

1 Определения абсолютного возраста циркона из метаморфических толщ Южпого 
острова Новой Зеландии, сделанные в 1966 году Д*ж. Аронсоном, свидетельствуют о 
наличии среди них пород верхнего докембрия (по РЬ207/РЬ206—1360-1270 ±  80 млн. 
лет).



Рис. 31. Выходы брекчиевидных 
известняков кембрия в долине 

р. Кобб, горы Тасман

то-оерыми граувакками, ту
фогенными песчаниками и 
сланцами и отдельными -про
слоями крупногалечных вул
каногенных конгломератов, в 
которых окатанные обломки 
пород представлены глав
ным образом интрузивны
ми образованиями основного 
и ультраосповного состава.
Значительно реже среди по
род этой свиты встречаются 
прослои порфиритовых анде
зитов, базальтов и их туфов.
Мощность свиты Анатоки не 
менее 3000 м. Д. Гриндлп 
(Grindley, 1961) условно от
носит эти образования к 
верхнему кембрию.

Суммарная видимая мощ
ность кембрийских отложе- 
пий группы Хаупири не ме
нее 8000—8500 м.

В заключение необходимо 
отмстить, что кембрийские 
образования округа Нельсон 
прорваны интрузиями ульт- 
раосновиого и основного со
става, слагающими массив Кобб. Кроме того, в верховьях рек Такака и 
Греспан были описаны амфиболитовые сланцы Уайнгаро, которые, воз
можно, образовались за счет метаморфизма даек и силл основного соста
ва. Ниже мы более подробно коснемся этих интрузивных тел.

В районе побережья Фиордов В. Вудом (Wood, 1960) к кембрию от
носится часть разреза интенсивно метаморфизованных образований, зале
гающих здесь в основании свиты Катрин и представленных глубоко мета- 
морфизоватгнымп породами — биотитовыми кристаллическими сланцами, 
горнблендито-плагпоклазовыми гнейсами (местами частично гранптизиро- 
ванными) и амфиболитами, прорванными интрузиями основного состава. 
Изучение метаморфических толщ в поле позволяет предполагать, что пер
воначально большая часть данных образований представляла собой лавы 
основного состава и их туфы. Лишь отдельные прослои кристаллических 
сланцев, видимо, являются первично осадочными отложениями. Видимая 
мощпость пород свиты Катрин около 800 м.

Кроме этих пород, по мнению Б. Вуда (Wood, 1960), возможно, к кемб
рийскому возрасту относятся породы нижней части разреза формации Сис- 
вотер. Это тонкослоистые пирптнзированные кварцево-полевошпатовые 
кристаллические сланцы и полевошпатовые кварциты, в которых местами 
сохранились следы подводных течений и косая слоистость. Среди сланцев 
в виде редких подчиненных прослоев и линз встречаются мраморы. Мощ
ность этой части свиты 850 м. К сожалению, нигде в этих породах не было 
встречено окаменелостей и возраст метаморфических образований опреде
ляется условно. Они согласно сменяются отложениями ордовика.



Образования этого возраста были описаны в тех же районах, что и кем
брийские. Впервые ископаемые окаменелости ордовикского возраста были 
обнаружены задолго до находок кембрийской фауны. Вначале Р. Риидом 
(Reed, 1927), а затем Р. Кеблом и У. Бенсоном (КеЫс, Benson, 1929) 
в районе Нельсон были найдены трилобиты и граптолиты различных го
ризонтов ордовика. В последующие годы тем же У. Бенсоном (Benson, 
1934) были описаны палеонтологически датированные разрезы ордовика 
па крайнем юго-западе района Фиордов, в районе мыса Провиденья. Соб
ранные здесь граптолиты были в последующем описаны Бенсоном, Кейб
лом и С. ИГкварко (Skwarko. 1958). После полевых экскурсий, проведен
ных автором -совместно с Д. Грнндли и А. Беком, и подробного ознаком
ления с характером разрезов более западных районов гор Тасман автор 
пришел к выводу о возможном отнесении к ордовику фаутшстически не 
охарактеризованных осадочных отложений, возраст которых ранее при
нимался как докембрийский. На северо-западе Южного острова в пре
делах гор Тасман дробное стратиграфическое расчленение образований 
ордовика было разработано многими исследователями (Reed, 1927; Hen
derson, Fyfc, 1927; КеЫе, Benson, 1929; Henderson a. oth., 1958). В по
следующие годы стратиграфия этих отложений уточнялась Д. Грнндли 
в процессе геологического картирования (Grindloy, 1961; Wood, 1962; Вуд, 
Харрингтон, Грнндли, 1963). Этими исследователями в ордовике гор Тас
ман выделяются две группы — Аорере и горы Артур, которые в свою 
очередь подразделены на целый ряд свит.

В основании группы Аорере, породы которой распространены к западу 
от выходов кембрия, залегают образования свиты Аоранги-Майн, представ
ленные черными графптпзнрованпыми аргиллитами, переслаивающимися 
с кварцитами. У западпого побережья острова они интенсивно метаморфп- 
зованы и превращены в слюдистые сланцы и филлиты. Мощность пород 
свиты около 1500—2000 м. Аргиллиты свиты Аоранги-Майн содержат 
обильных граптолитов нижнего ордовика (аренига). Граптолитовыс слан
цы согласно перекрываются породами свиты Аорере. Последняя сложена 
кварцитовидными песчаниками зеленого цвета, переслаивающимися с але
вролитами и аргиллитами. Эти породы фаунистически не охарактеризова
ны. Д. Гриндли высказал предположение, что возраст свиты соответствует 
верхам нижнего и низам среднего ордовика. Мощность этих отложений до
стигает 2000—2500 м. Таким образом, суммарная мощность отложений 
группы Аорере не менее 3500—4500 м.

Верхняя группа горы Артур представлена мощной толщей пород, рас
пространенных как к западу, так и к востоку от выходов кембрийских об
разований. На западе нижнюю ее половину слагают отложения свиты Пат
риарх, представленные тонкослоистыми сланцами и песчаниками, череду
ющимися с черными аргиллитами и прослоями вулканических пород и из
вестняков. В последних были встречены трилобиты верхов ттижпего ордо
вика. В связи с тем, что во всем районе распространения пород дайной 
свиты они согласно перекрываются фаунистически датированными отло
жениями верхов ордовика — силура, Д. Гриндли высказал предположение, 
что свита соответствует полному возрастному объему ордовика п являет
ся фациальным аналогом группы Аорере. Мощность свиты Патриарх резко 
меняется от 200 до 1000 м. В тех же западных разрезах, у самого побере
жья, основание разреза группы горы Артур слагают породы свиты Лесли. 
Они представлены темно-серыми и черными аргиллитами, переслаивающи
мися с прослоями кварцитов. Последние являются маркирующими гори
зонтами и прослеживаются но простиранию более чем на 60 км. В сланцах 
были собраны граптолиты верхов среднего и низов верхнего ордовика. 
Мощность пород свиты Лесли меняется от 600 до 1300 м.



Согласно сменяющие их вверх по разрезу отложения свиты Дуглас по
всеместно сложно дислоцированы и фаунистически не охарактеризованы. 
Они представлены чередованием черных филлитовых сланцев и кварцити- 
зированных алевролитов, суммарная мощность которых достигает 1000 м.

Следующая, вышележащая свита Пиил образована переслаивающими
ся между собой черными и зелеными аргиллитами и филлитами, в основа
нии которых прослеживается горизонт кварцитов. Мощность толщи слан
цев не более 600 м. В них были собраны обильные грантолиты верхнего 
ордовика, описанные Бенсоном и другими (Benson a. oth., 1936) и Дж. Хен
дерсоном (Henderson a. oth., 1958). Этими же исследователями на восточ
ном крыле структуры литологически сходные отложении, содержащие 
такие же грантолиты, выделяются в свиту Флора, мощность которой ко
леблется от 1000 до 10ЮО м. Среди сланцев этой свиты имеются прослои 
слилитов и их туфов.

На крайнем северо-западном побережье Южного острова сланцевой ча
сти разреза ордовика, округа Нельсон, по-видимому, соответствуют пале
онтологически не охарактеризованные и местами граннтнзированные об
разования толщ Уаута и Гринлеид, которые ранее условно относились к 
докембрию (Вуд и др., 1963). Они прослеживаются в меридиональном напра
влении от долины р. Карамеа на севере до р. Грей на юге в пределах хреб
тов Глазго и Виктория. Это чередующиеся между собой зеленовато-серые 
граувакковые песчаники и песчано-глинистые сланцы. В разрезе в подчи
ненном количестве встречаются прослои основных вукланических пород и 
их туфов. В контактах с грапптоидами, с которыми данные образования свя
заны постепенными переходами, резко возрастает их степень метаморфиз
ма. Здесь встречаются кварцсво-биотитовые, слюдяные, кордиеритовые и 
роговообманковые кристаллические сланцы и широко распространены инъ
екционные гнейсы (Bowen, 1964). Мощность комплесков Уаута и Гринленд 
точно не установлена и, возможно, достигает первых тысяч метров.

Венчает ордовикский разрез в районе Нельсон свита мраморов горы 
Артур. Повсеместно они согласно налегают на сланцы  свит Пиил и Флора. 
Эта толща представлена линзами и прослоями мраморизовапиых известня
ков и доломитов часто с брскчневидной структурой, чисто хемогеннымп на 
юге и обогащенными глинистым материалом на западе и севере. В них 
встречаются обломки кораллов и кряиоидей. Мраморизованные известня
ки чередуются с прослоями глинистых сланцев, в которых были встречены 
грантолиты. Возраст этой толщи на основании палеонтологических остат
ков, большинство из которых плохой сохранности, определяется как верх- 
неордовикск ий, а мощность ее колеблется от 300 до 1000 .к. Общая суммар
ная мощность группы поры Артур средне- и верхи еордовикск ого возраста 
на западном крыле аиткклинория Хаунири около 3500 м, а па восточном— 
нс более 3000 м. Общая суммарная мощность ордовикских отложений 
в округе Нельсон не менее 7000—8000 м.

На крайнем юго-западе Южного острова, по данным Б. Вуда (Wood, 
I960), ордовик представлен преимущественно глубоко метаморфизован- 
нъгми и праиитизтгрованньгми образованиями. Только в районе заливов 
Эдваршн и Канарис распространены относительно слабо м е т аморф из «ван
ные отложения этого возраста. Они выделяются в свиту Преэервейшен. 
Свита сложена граувакками и кварцитами, характеризующимися косой 
слоистостью и знаками воллоприбойной ряби, переслаивающимися с фил- 
литовыми н графитистыми сланцами. В последних были собраны л ран то- 
литы нижпего ордовика (Benson, Keble 1935). Видимая мощность свиты 
достигает 1300 м. В контакте с гранитолдами грауваккл метаморфизованы 
и постепенно сменяются мусковитовыми и биотито-силлимаиитовьгми кри
сталлическими сланцами. Это позволило Б. Вуду сопоставлять данные 
образования с лптологически сходными породами верхов свиты Сиевотср, 
известными в других местах района Фиордов.



В этой же части района Фиордов к ордовику Б. Вудом относится также 
толща интенсивно метамсхрфизованных образований, слагающих свиты 
Мауит-Солптари, Брайдшоу, Уэт-Жакет и Лонг-Саушд. Это пользующиеся 
широким распространением ортопнейс-ы, включающие многочисленные 
мелкие тела и апофизы различных парагнейсов — долеритового и гранодио- 
ритового состава. Среди ортогнейсов наиболее часто встречаются рогово- 
обманковые, роговообманково-иолевошпатовьге и гранатовые разности, 
а также гранато-а1вгатовые, гранато-гплерстеновые и полевошпатовые кри
сталлические сланцы, мраморы и амфиболиты. По мнению многих новозе
ландских геологов, детально изучавших район Фиордов, образование дан
ных толщ произошло за счет гранитизации осадочных пород, в основном 
глинистых сланцев. Автор сам имел возможность по-знакомиться с много
численными примерами постеленных переходов между гралитоида ми и 
вмещающими породами. В целом для -всего района типична пятнистая гра
нитизация. Предполагаемая мощность гранитизнровашшх пород ордо
викского возраста, по мнению Вуда, не менее 6000 м.

В других районах Новой Зеландии отложения ордовика не установле
ны.

С и л у р

В отличие от подстилающих образований, породы, содержащие фауну 
силурийского возраста, не были установлены в пределах Южного и Север
ного островов Новой Зеландии. В тех же районах, где известны ордовик
ские отложения, к силуру, как правило, относится немая толща, располо
женная между ордовиком и нижним девоном, причем повсеместно предпо
лагается, что она частично включает и верхи ордовика.

На северо-западе Южного острова, в районе Нельсон, к силуру отно
сятся отложения свиты Уангапека. Они представлены черными аргиллита
ми, переслаивающимися с кварцнтовпдными песчаниками и редкими прос
лоями известняков. В южной части этого района, по данным Д. Грпндли 
(Grindley, 1961), в разрезе свиты преобладают сланцевые породы, в то вре
мя как на севере в нем резко увеличивается количество прослоев песчани
ков. Мощность данных отложений меняется от 500 до 1500 м. Возраст их, 
как уже указывалось выше, определяется стратиграфическим положением: 
они согласно залетают на верхнеордовикских мраморах горы Артур и в 
свою очередь также согласно перекрываются нижнедевонскими отложе
ниями.

На юго-западе того же острова, в районе Фиордов, по данным Б. Вуда 
(Wood, 1960), к силуру и девону условно относится верхняя половина раз
реза гранитизированных и интенсивно метаморфизованпых пород, весьма 
подробно описанных еще Дж. Парком (Park, 1921). Это метаморфические 
образования свит Даски, Принцесса и Томпсон (рис. 32). Все они пред
ставлены литологическп сходным комплексом рассланцоваыиых мускови- 
товых и биотптовых кристаллических сланцев с меньшим или большим 
количеством граната, роговообманково^плагиоклазовыми гнейсами, квар
цитами и графитовыми и хлоритовыми сланцами с редкими прослоями 
мраморов. Общая предполагаемая мощность данных метаморфических об
разований около 8000 м. Как и для пород ордовика, для них характерно 
отсутствие интрузивных контактов с гранодиоритами и диоритами и на
личие с последними зон переходов и магматизации. В других районах об
разования силурийского возраста не выделяются.

Д е в о н

Фаунистычески охарактеризованные нижне- и среднедевонские отложе
ния были установлены еще в прошлом веке Г. Гектором (Hector, 1877) 
и А. Мак Коем (McKay, 1877, 1883) в районе г. Рифтона, на западе цен
тральной части Южного острова. Несколько позднее в районе Нельсон



Рис. 32. Новозеландские Альпы у фиорда Милфорд Саунд, сложенные гнейсирован- 
пыми и грапитизпрованными граувакками

одновозрастные образования были обнаружены и в долине р. Батон (Hen
derson a. oth., 1925; Shirley, 1938). К сожалению, и в том и в другом райо
не породы девона распространены на весьма ограниченной площади. 
В районе Нельсон разрез девона был описан в верховьях бассейна р. Мо- 
чуэка. Они выполняют ядра синклинальных складок и связаны постепен
ным переходом с подстилающими образованиями. Эти породы выделяются 
в группу Батон, которая в свою очередь подразделяется на две свиты — 
Эллис и Батон (Grindley a. oth., 1960).

Нижняя из них — свита Эллис сложена толстослоистыми кварцитами, 
чередующимися с тонкими прослоями глинистых сланцев и алевролитов, 
общей мощностью от 200 до 1500 м. Верхняя — свита Батон образована се
рыми известкчшистьгми аргиллитами и органогенными мергелями, перепол
ненными •обломками браXIюпод, кораллов, криноидей, трилобитов и дру
гих окаменелостей. Мощность свиты 1500 м. Собранная в отложениях 
этих свит фауна была определена Ширлеем (Shirley, 1938) как нижнеде
вонская.

В районе Рифтон девонские образования выполняют узкие грабены и 
были описаны в долине р. Илингауа. Они были детально изучены П. Саг- 
гатом (Suggate, 1957). По данным этого исследователя, здесь в разрезе де
вона (группа Рифтон) выделяются четыре горизонта (снизу вверх): ниж
них кварцитов (до 800 м), мергелей (до 200 м), органогенных известняков 
(мощностью 30 м) и верхних кварцитов (мощностью около 200 м). Соб
ранные в этих породах окаменелости датируют возраст группы Рифтон 
как нижний и средний девон. На крайнем юго-западе острова, как уже 
указывалось выше, силурийские и девонские образования выделяются 
в единую толщу.

В заключение к стратиграфии девонских отложений следует особо под
черкнуть, что в Новой Зеландии нигде не обнаружены породы верхов сред
него и верхнего девона. Таким образом, образованиями девонского возра
ста кончается разрез нижних горизонтов зоны Хокакое. Сменяющие их



верхнепалеозойские образования карбона и перми были установлены по 
обеим сторонам Альпийского разлома, причем как в пределах зоны фаций 
Хоканое, так и Альпийской зоны фаций они «резко отличались между собой 
по вещественному составу.

К а р б о н  — н и з ы  п е р м н

Вопросы стратиграфии и корреляции отложений каменноугольного — 
шгжнепермского возраста в пределах Южного острова Новой Зеландии от
носятся к числу самых интересных в познании характера палеозойских 
геосинклинальных толщ в пределах островных дуг юго-запада Тихого 
океана. Здесь с юга, от южного побережья провинции Отаго, до севера, до 
района Нельсон, резко различные по своему составу толщи разделены 
лишь крупным разломом. Западные фации — фации зоны Хоканое пред
ставлены спнлито-кератофпровой формацией, сменяющейся мелководными 
образованиями; восточные — фации Альпийской зоны, которые, но мнению 
новозеландских геологов, являются глубоководными и поэтому весьма од
нообразными, образованы преимущественно грауваккамп и сланцами, раз
личающимися лишь степенью метаморфизма. Интересна и другая особен
ность этих двух зон: если породы первой из них содержат многочисленную 
фауну, позволяющую проводить ярусное расчленение перми, то в пределах 
второй известны лишь единичные находки, которые с той или иной сте
пенью условности дают возможность выделять лишь системы. Учитывая 
такое резкое различие одновозрастных отложений этих зон, мы будем опи
сывать их стратиграфию отдельно. Для удобства описания начнем с наи
более южных районов острова, где образования карбона и низов перми 
были дотальню онисаны Д. Гриндли (Grindley, 1958).

Зона Х оканое

Нижняя половина разреза каменноугольных — шгжнепермских обра
зований в долине р. Энглинттон, между озерами Те-Ад у и Уокатипу, была 
описана вначале Г. Гектором (Hector, 1865), а затем Соксом С. (Сох, 1879) 
и А. Мак Коем (McKay, 1881) как система Те-Ану. В связи с тем, что пер
воначально в эту систему были включены образования, не только различ
ные по своему составу, но и резко отличные по возрасту, многие геологи 
отказались от употребления этой стратиграфической единицы. Однако в пос
ледние годы название системы Те-Ану вновь вошло в стратиграфическую 
номенклатуру. Д. Гриндли (Grindley, 1958, стр. 21) пишет, что «система Те- 
Ану является надгруппов-ой, включая большое количество отдельных групп 
и формаций, распространенных в обширном географическом регионе и 
различных лит олошчеекпх фациях». На юге и юго-западе Южного острова, 
непосредственно к востоку от области распространения пранитзнрован- 
ных метаморфических пород района Фиордов, система Те-Ану сложена 
преимущественно вулканогенными образованиями. Здесь низы ее разреза 
слагают эффузивы Энглинттон. Они представлены зелеными и темно-зеле
ными вулканогенными породами — авглтовыми порфирами л ба
зальтами, апдезитами и кварцевыми кератофирами, чередующимися 
с туфами основного состава, туфогенными песчаниками, вулканическими 
брекчиями и агломератами. Лавы имеют подушечную отдельность. Мощ
ность этой толщи около 3000 м. Возраст но их стратиграфическому поло
жению между гнейсовым комплексом района Фиордов и нюкнепермскимл 
образованиями, в конгломератах которых встречены обломки данных 
лав, определяется как каменноугольный. Эффузивы Энглишгтон прорваны 
гранитными интрузиями Макой и ультраосновньши телами Рей-Мауктии.

Залегающая выше по разрезу толща вулканогенных пород Левингстон 
сложена спилитами и альбитовыми долеритами, с послойными силлами 
альбитовых габброидов и эпидиоритов. Среди лав встречаются линзы и



прослои граувакков и серых туфогенных аргиллитов, а в самых верхах раз
реза — зеленые л красные вулканические брекчии. Мощность этой толщи 
около 1000 м. Она непосредственно перекрывается известняками с фауной 
артлнекого яруса нижней перми, на основании чего Д. Гриндлп (Grindley,
1958) и Д. Вотсрхаус (Waterhouse, 1964) принимают возраст горизонта 
Левингстоп как сакмарский и пшкиеартинский и считают их базальными 
горизонтами перми.

На самом севаронвостоке Южного острова (в округе Нельсон и на остро
вах Д’Юрвнль и Пепин вулканогенные породы низов разреза перми поль
зуются широким распространением. В последние годы эти образования 
были детально изучены Г. Брюсом (Bruce, 1962), X. Веллманом и другими 
(Wellman a. oth., 1952), А. Беком (Beck, 1964) и Д. Вотерхаусом (Water- 
house, 1964а, Ь). Отложения перми в этих районах выполняют осевую часть 
синклинали Нельсон и представлены преимущественно вулканогенными об
разованиями. В южной части данного района вулканогенные породы выде
ляются как группа Ли-Р-ивер, а в северной — как эффузивы Брук-Огрнт. 
Разрез первой (группы в основании сложен спили то вымя лавами с поду
шечной отдельностью, среди которых имеются прослои лавоагламератов, 
конгломератов и черных аргиллитов, которые прорваны дайками серпен
тинитов. Выше спилиты сменяются тонкозернистыми черными аргилли
тами, переслаивающимися с прослоями туфогенных песчаников и конгло
мератов, переполненных галькой основных эффузивов и их туфов. Местами 
в крест простирания этой части 1ругшы сланцы фациалыю замещаются зе
леными туфогеиными граувакками, мощность которых резко возрастает по 
сравнению с мощностью сланцев, как, например, на побережье бухты Крой- 
спллес, где она достигает 3000 м. В данных терригенных образованиях бы
ли встречены фрагменты пермской фауны. Венчают разрез группы вновь 
спилитовые лавы и лавоагломераты, с которыми часто ассоциируются уль- 
траосповные интрузии - дуниты, габбропды и серпентиниты. Общая ее 
мощность изменяется от 1500 до 4000 м.

Толща эффузивов Брук^Стрит, широко распространенная на восточном 
берегу острова Д’Юрвпль, по данным Д. Вотерхауса (Waterhouse, 1964), 
в основании сложена массивными зелеными туфами основных эффузивов, 
которые выше сменяются аргиллитами, туфогенными песчаниками и грау- 
ваккамн. Верхняя половина ее разреза образована сишштовьти лавами, 
кератофирами и л ав о а гл ом ер а там и с многочле л ш  ны мят црослоямш аргил
литов, я h im  «и туфогенных пород. В этих отложениях также были встречены 
брахиоподм и гастроподы пермского возраста. Мощность толщи нс ме
нее 3500 м.

Следует подчеркнуть, что новозеландские геологи считают основные эф
фузивы долины Энглингтон одновоярастаьгми с (вулканогенными породами 
района Нельсон и относят их к самым верхам карбона и нижней перми. 
Совершенно иной литологический комплекс, включающий н несколько бо
лее древние образования, был установлен на востоке Южного острова в 
пределах Альпийской фациальной зоны.

А л ь п и й с к а я  зона

Образования Альпийской фациальной зоны отличаются удивительным 
однообразном состава и представлены в основном граувакками и сланцами. 
Они распространены па востоке Южного острова в центральной и северной 
частях провинции Отаго и почти на всей территории провинции Кентер
бери. Стратиграфия всего этого мощного комплекса разработана пока сла
бо. Геологическое картирование и детальное стратиграфическое расчлене
ние граувакковых толщ затрудняет не только их удивительно однообраз
ный состав, но и чрезвычайно редкие находки фауны. Кроме того, в 
центральной части Отаго и на севере Кентербери эти породы метаморфи-



зованы и превращены в кристаллические •сланцы и гнейсы, известные в 
литературе под названием слапцев Отаго, Мальборо, Хает и альпийских 
(Turner, 1933, 1934, 1935; Hutton, Turner, 1936). Эти метаморфические 
породы слагают нижние части разреза Алышйской зоны, однако в удален
ных друг от друга районах они имеют разный возраст.

Так, метаморфические сланцы Отаго в районе оз. Уокатппу па юге 
провинции Отаго, вероятно, соответствуют по возрасту карбону (?) и, 
возможно, низам перми (Grindley, 1958; Wood, 1956, 1962); сланцы Хает— 
па севере Отаго и западе Кентербери — карбону — среднему триасу (Gregg, 
1964; Mutch, 1963), а сланцы Мальборо — только карбону (Beck, 1964; 
Lensen, 1963).

Как видно из этого краткого перечня, выделение метаморфических 
толщ в одну группу связано с их сходством по характеру метаморфизма. 
По степени метаморфизма, возможную причину которого мы рассмотрим 
ниже, Ф. Тэрнсром и С. Хаттоном выделяются три зоны метаморфизма — 
гранато-олигоклазовая, биотитовая и хлоритовая, которые картируются на 
значительной территории.

Метаморфические образования грапато-олигоклазовой зоны прослежи
ваются вдоль восточного склона Южных Альп пприурочепы к Альпийскому 
разлому. Впервые они были выделены Тэрнером (Turner, 1933) в долине 
р. Хает и в последующем изучены и описаны Д. Гриндли (Вуд, Гриндли, 
Харрингтон, 1963; Grindley, 1957), X. Веллманом (Wellman, 1956) и др. 
В узкой полосе распространения пород данной зоны преобладают олигокла- 
зовые гнейсы, сильно рассланцовапные и образующие запрокинутые на 
запад линейные структуры. Иногда среди олпгоклазовых гнейсов встреча
ются разности, содержащие крупные кристаллы граната (альмандина). 
После исследований Д. Гриндли было установлено, что появление столь 
глубоко метаморфизоваиных пород не связано с какой-либо одной струк
турой. К западу от горы Кука породы зоны прослеживаются широкой по
лосой вдоль Альпийского разлома, и их первичная слоистость и оси скла
док продолжаются на юго-восток, под острым углом пересекая границы 
других метаморфических зон. По мнению ряда геологов (Turner, 1935; 
Gregg, 1964 и др.), гранато-олигоклазовые гнейсы образовались за счет 
метаморфизма граувакковых пород, а встречающиеся среди них редкие 
прослои амфиболитов — за счет спилитовых лав.

Образования следующей — биотытовои зоны были установлены впер
вые Ф. Тэрнером (Turner, 1933) непосредственно к востоку от полосы рас- 
стран-ения гранатовых и олшчжлазшых гнейсов. Кроме того, в -последние 
годы подобные породы были встречены в ядрах антиклинальных сводов в 
центральном Отаго. Это главным образом среднезерннстые бпотптовые 
сланцы и гнейсы, содержащие также кварц, альбит и мусковит. Вероятно, 
они образовались за счет метаморфизма граувакковых п глинистых слан
цев. Границы распространения пород этой зоны весьма условны п обыч
но они проводятся по одному признаку — присутствию среди породообра
зующих минералов биотита.

Последняя — зона хлоритовых сланцев наиболее полно изучена. Слан
цы этой зоны пользуются широким распространением в пределах провин
ций Отаго и Кентербери и полностью этой зоне соответствуют метаморфи
ческие комплексы сланцев Мальборо и Отаго. С. Хаттоном (Hutton, 1940) 
среди пород данной зоны были выделены по степени метаморфизма и рас- 
слалцованности четыре подзоны.

1. Первая подзона хлоритовых сланцев образована частично перетеря
ет а л л изованными граувакками и хлоритшифрованным и аргиллитовыми 
сланцами, переслаивающимися с отдельными прослоями и линзами основ
ных лав и кремнистых пород. Обычно породы данной подзоны отличаются 
от неметаморфпзованных граувакков п сланцев лишь более тонкой слан
цеватостью. Однако, как показало картирование в крупных районах, те и



другие иногда мало различаются и поэтому на геологических картах они 
выделяются вместе.

2. Второя подзона хлоритовых сланцев включает те же по составу об
разования, мелкозернистые и полностью пореюристаллчгзованные. Чаще 
всего для пород второй подзоны не характерна рассланцоваштость и в це
лом они представляют собой массивные разности. Граувакки второй под
зоны достаточно хорошо картируются, но связаны постепенными перехода
ми с образованиями как первой, так и третьей подзон.

3. Третья подзона хлоритовых сланцев представлена мелкозернисты
ми, грубо расслаицованными и полностью перекристаллизованными поро
дами, которые образовались первично из граувакковых и туфогеиньтх слан
цев. Для них кроме хлорита обычен мусковит и серицит.

4. Наконец породы четвертой подзоны представляют собой грубозерни
стые, полностью порекристаллизованныс образования, повсеместно интен
сивно рассла(нцован1ные. С этими метаморфическими толщами связаны от
дельные кварцевые жилы. Хотя не вызывает сомнения, что первичный со
став толщ четвертой подзоны мало чем отличался от предыдущих, все же 
необходимо отметить, что они всегда слагают ядра наиболее крупных анти
клинальных складок и, видимо, являются древпейшими среди кристалли
ческих слапцев Отаго, несмотря на то что метаморфизм этих пород не 
только региональный. Однако этот вопрос заслуживает специального рас
смотрения.

Впервые Ф. Тэрнер и С. Хаттон, изучавшие метаморфизм этих толщ, 
высказали предположение о наличии крупной гранитной интрузии под 
областью их распространения. В последующем X. Веллман (Wellman, 
1956), а вслед за ним Д. Гриндли, Б. Вуд и ряд других геологов пришли 
к выводу, что метаморфизм кристаллических сланцев Отаго, Мальборо 
и других связан с большими давлениями нагрузок и изменением термаль
ного градиента с погружением на большие глубины, т. е. они высказали 
предположение, что это типично региональный метаморфизм. Однако в по
следние годы все больше накапливается материала, частично противоре
чащего точке зрения X. Веллмана. Они получили подробное освещение 
в работе В. С. Буртмана (1965). Суть их сводится к тому, что в различ
ных местах, особенно в зонах распространения глубоко метаморфизован- 
ных пород, удается установить, что первичная слоистость не совпадает с 
направлением сланцеватости и с границами метаморфических зоп и в ряде 
мест пересекает их иод острым углом. Поэтому сейчас уже нельзя одно
значно говорить только о региональном метаморфизме кристаллических 
пород. Скорее веет в ряде мест на последний происходит наложение про
цессов динамомстаморфизма. Об этом сгзидетельствуют детальные исследо
вания, проведенные в последние годы Б. Вудом (Wood, 1963) и Д. Гринд- 
ли (Grindley, 1963), указывающие, что далеко не всегда древние толщи 
оказываются мeraморфизованными интенсивнее более молодых. В ряде 
случаев, как, например, в Южных Альпах, в долине р. Хает, одноименные 
хлоритовые сланцы третьей и четвертой подзон, возраст которых, вероят
но, верхнепермский или нижпетрыасовып, согласно сменяются граувак- 
камгг среднего триаса. К востоку от оз. Уокатипу на сланцах Отаго соглас
но залегают граувакки группы Кейпелс третьей подзоны, возраст кото
рых датируется как верхи карбона — низы перми. Точно такие же сланцы 
Мальборо в районе Нельсон подстилают пермско-каменноугольные отло
жения группы Пелроуз. Все это еще раз свидетельствует о наложении на 
региональный метаморфизм, который, вероятно, соответствовал метамор
физму второй и третьей подзон хлоритовых сланцев, процессов динамо ме
та морфизма, приведших к образованию глубоко метаморфизоваипьтх толщ.

Возраст кристаллических сланцев остается неясным. Выше мы уже 
кратко рассмотрели некоторые датировки его в связи с разбором проблемы 
метаморфизма. X. Веллман (Wellman, 1956) высказал нредположе-



ние, что опи не древнее карГюна и повсеместно не моложе среднего триаса. 
Он отрицал наличие среда них более дравших пород на том основании, что 
в наиболее нижних горизонтах отсутствуют мраморы или кварциты, кото
рые могли бы соответствовать карбонатным породам и лркозовым несча- 
нпкам ордовика — девона зоны Хоканое. Однако нам представляется, что 
это положение вряд ли может о чем-либо свидетельствовать. Если, как 
будет видно ниже, одновозрастные отложения перми и триаса этих двух 
зол резко отличны друг от друга, то почему не могут быть столь же различ
ными и более древние отложения? В пределах Альпийской зоны по своему 
составу разрез почти не меняется от карбона и перми до мела, в отличие от 
зопы Хоканое, где он сложен лптологическц совершенно различными об
разованиями. Поэтому логичнее было бы предположить, что и докаменно- 
угольные образования в ее пределах будут иметь больше вещественного 
сходства с вышележащими, чем с породами Хоканое, а следовательно, ком
плекс кристаллических сланцев можетвключатьи породыдокаменноуголь- 
ного возраста. На основании этого мы приходим к выводу, что возраст комп
лекса кристаллических сланцев Отаго, Мальборо и Хает следует рассмат
ривать как средпелалеоэойский — пермский, а местами (в связи с наложен
ными процессами дмнамометаморфизма) и досродиетриасовый. Мощность 
его остается невыясненной. В антикллнории северного и центрального Ота
го она не имеет 15 км (Wood, 1962).

Залегающие на метаморфических сланцах более высокое горизонты 
нижней перми представлены различными типами разрезов. На западе, не
посредственно рядом с зоной Хоканое, они слажены мелководными обра
зованиями!, а на востоке — более глубоководными. Рассмотрим вначале за
падные разрезы.

На самом юго-западе Южного острова, в районе Горэ, на окрамнеашых 
зеленых граувакках и тонкослоистых сланцах группы Таупека, соответст
вующих второй подзоне хлоритовых сланцев Отаго (Wood, 1956), залегают 
образования группы Уайнахи. Разрез ое в основании сложен преимуще
ственно красновато-бурыми и зеленовато-бурыми полевошнатовыми грау- 
вакками, массивными и средиеслоистыми, переслаивающимися с тонкими 
прослоями и линзами черных глинистых сланцев и кремнистых пород. 
Венчается нижняя половина разреза прослоем спилитовых лав, мощность 
которого около 400 м. В верхах разреза группы граувакки переслаива
ются с многочисленными тонкими прослоями черпых аргиллитов, псстро- 
цветпых туфов основных лав и сиилитов. Среди них имеется также про
слой выутрпформацпонных конгломератов. Характерно, что в этих поро
дах сохранились следы, указывающие на мелководные условия осадкона- 
копленил, такие как косая слоистость и обрывки растительных тканей. В 
них также были встречены Maitaia, характерные для отложений пермско
го возраста. Мощность образовании группы Уайнахи определяется В. Ву
дом в 4500 м. Восточнее и северо-восточнее породы группы Уайнахи фацн- 
ально сменяются вкрест и частично по простирапию спилнтами Левпнгстон.

Несколько западнее н северо-западнее от оз. Уокатппу, на восточном 
склопе долины Эпглннгтон, по данным Д. Гриндли (Grindley, 1958), обна
жается мощпаи толща граушакков группы Кейплос. По стратиграфическо
му положению она частично соответствует отложениям группы Таушека. 
частично группы Уайнахи. Породы группы Кейплес залегают совершенно 
согласно на хлоритовых сланцах Отаго (вторая подзона) и представлены зе
леными, местами раосламцованнъгми грауваккавыми песчаниками, включа
ющими обломки черных аргиллитов. Они переслаиваются с сипсвато-чер- 
иыми тонкослоистыми глинистыми сланцами, местами сменяющимися 
аспидными разностями. В этих отложениях имеются линзы и силлы спи
лите в и серпентинитов, мощность которых около 30 м. Общая мощ
ность группы Кейплес около 3000 м. Д. Гриндли считает возраст данных 
образований верхнекаменноуголъным и нижнепермским.



На северо-востоке Южного острова, на побережье залива Королевы Шар
лотты п районе Нельсон, стратиграфическими аналогами группы Кейплес 
являются образования группы Пелроуз (Waterhouse, 1964а). Они распро
странены западнее хлоритовых сланцев Мальборо и, по мнению А. Бека 
(Beck, 1964), Д. Вот ер хауса и других, связаны фациальными поре ходами 
в крест простирания с вулканическими породами группы Ли-Ривер. Раз
рез группы Пелроуз сложен массивными и с редне олшшты ми праувакковы- 
ми песчаниками зеленого и буровато-красного цветов, иногда имеющими 
следы волноприбойной ряби, переслаивающимися с черными тонкослоисты
ми аргиллитами и зеле;новато-оорыми алевролитами. В виде отдельных про
слоев в толще встречаются и виутриформациоиные конгломераты, брек
чии и кремнистые сланцы. Мощность разреза группы не менее 3000 м. 
Возраст этих пород точно не установлен, однако, учитывая, что они явля
ются фациальными аналогами эффузивов Ли-Ривер, в которых в верхах 
встречается фауна перми, он условно принимается как каменноуголь
ный — пермский.

В восточной половине Альпийской зоны фаций, как уже говорилось вы
ше, к отложениям этого возраста, .видимо, относится часть рааре>за мета
морфических сланцев Отаго, Альпийских, Хает и Мальборо. Хотя их ве
щественный состав почти совсем не отличается от отложений групп Тау- 
пека, Кейплес и Пелроус, однако в них не имеется никаких следов мелко- 
водности, изредка встречающихся в отложениях поел еда их групп. По мне
нию всех исследователей, такая удивитальная выдержанность фаций этих 
образований в восточных районах Южного острова объясняется тем, что 
они являются несравненно более глубоководными, чем одно-возрастные от
ложения на западе того же острова.

Повсеместно, где распространены толщн карбона и низов перми, они пе
рекрываются более молодыми пермскими образованиями.

П е р м ь

Отложения верхней половины «пермской системы широко распростране
ны в пределах Южного острова в тех же районах, где и более древние перм
ские образования. Кроме того, они известны и на п-ове Окленд, на крайнем 
севере Северного острова. Данные образования бьглп детально изучены и 
описаны впервые У. Хочесттером в районе Нельсон, а в последние годы 
X. Веллманом (Wellman, 1948), Б. Вудом (Wood, 1956), Д. Грин дли 
(Grindley, 1958), Р. Хоем (Нау, 1900) п др. .Наиболее детально вопросом 
стратиграфии перми занимался Д. Вотерхаус, которым был опубликован 
ряд работ, специально посвященных описанию фауны и корреляции раз
резов этого возраста (Waterhause, 1964а, Ь).

Для пород этого возраста также отчетливо выделяются два типа фаций, 
резко различных между собой. Зона фаций Хоканое выделяется только 
на Южном острове, в то время как восточная, Альпийская фациальная 
зона прослеживается и на Северном острове, в пределах н-ова Окленд.

Зона Х оканое

Отложения перми, соответствующие, вероятно, верхнему отделу этой 
системы, были прослежены п пределах зоны от района Горэ на юге Южно
го острова до округа Нельсон на его севере. Они повсеместно выполняют 
ядра синклинальных структур, приуроченных к полосе сочленения двух 
различных фациальных зон. В отличие от каменноугольных и пижнеперм- 
ских пород, отложения верхней перми фаций Хоканое частично перекры
вают и окраинные части Альпийской фациальной зоны. Причем, если в пре
делах самой зоны Хоканое между нижней и средней пермью нет перерывов



и несогласий, то в тех местах, где отложения нижней лерми, представлен
ные альпийскими фациями, перекрываются верхнепермскими образования
ми фаций Хоканое, между ними прослеживается резкое региональное несо
гласие. Наиболее хороший пример данных соотношений был описан 
Б. Вудом (Wood, 1956) в районе Горэ.

Здесь с угловым несогласием на граувакковьгх толщах группы Уайлахи 
залегают базальные конгломераты и грубозернистые туфогенные песчани
ки группы Артуртон. Конгломераты содержат хорошо окатанную гальку, 
размеры которой обычно варьируют от 1 до 10 см в диаметре. Состав ее 
весьма разнообразен; в ней встречаются как окремненные граувакки, так 
и различные вулканогенные породы — спилиты, кератофиры и их туфы, 
а также граноднориты и граиитоиды, сходные с интрузиями района Фиор
дов. Мощность конгломератов весьма изменчива и колеблется от 30 до 
150 м. Выше по разрезу конгломераты вначале сменяются чередующимися 
между собой серыми алевролитами и аргиллитами, а затем — -массивными 
полевошпатовыми песчаниками. На песчаниках залегает прослой внутри- 
формационных конгломератов незначительной мощности, которые в свою 
очередь перекрыты органогенными известняками и алевролитами с отпе
чатками растений. В этих известняках были встречены фауна Atomodesma 
sp. и другие окаьменелости верхней перми. Венчает разрез группы Артуртон 
толща слоистых полевошпатовых песчаников, алевролитов и аргиллитов, 
среди которых имеются прослои кристаллических туфов. Общая мощность 
группы около 1200 м. На породах группы Артуртон с резким угловым не
согласием п перерывом залегают отложения нижнего триаса.

По направлению на северо-запад, в долине Энглиштон, в центральной 
части синклинали Ксй-Суммнт распространены одновозрастные и литоло
гически весьма сходные образования группы Манта и. В отличие от района 
Горэ, здесь они совершенно согласно перекрывают вулканогенные толщи 
базальных горизонтов перми. Разрез группы Майтал был детально изучен 
Д. Грин дли (Grindley, 1958), который выделил в нем четыре свиты. Ниж
няя из них, свита Хоудеи, залегает согласно на эффузинах Лсвингстон и 
сложена грауваккоиыми песчаниками, состоящими из мелких угловатых 
обломков вулканогенных пород, чередующихся с прослоями и линзами бу
рых известняков, мергелей и тонких пачек п еракриста л лилов ап пых туфов. 
Их мощность меняется от 300—400 до 1500 м. Вышележащие отложения 
свиты Танара представлены тонкополосчатыми и тонкослоистыми серыми 
аргиллитами, переслаивающимися с отдельными прослоями серых песча
ников мощностью до 3 м. Эта толща довольно однообразна л хорошо кар
тируется. Наличие тонкой полосчатости в аргиллитах свиты Танара поз
волило X. Веллману (Wellman, 1952) сравиивать их с послеледниковыми ла- 
минаритовыми сланцами восточной Австралии. К этой точке зрения присо
единился и ряд других исследователей (Fletcher, 1952; Grindley, 1958), ко
торые также считают, что сланцы Танара являются флювиоглягральными 
образованиями. Общая мощность пх около 2500 м. Согласно перекрываю
щие ламинаритовые сланцы отложения свиты Уинтон были описаны и изу
чены на очень ограниченной территории, севернее горы Коунтес. Это пес
троцветные красные и зеленые танкополосчатые туфогенные песчаники, 
чередующиеся с редкими тонкими прослоями аргиллитов и алевролитов. 
Мощность их невелика, не более 300 м. И, наконец, венчают резрез группы 
Майтаи грубообломочные породы овиты Коунтес. В основания последняя 
сложена массивными средне- и грубозернистыми туфогеннымн песчапн- 
камн, переслаивающимися с редкими прослоями алевролитов. Верхи свиты 
образованы чередующимися грубозернистыми песчаниками, галечниками 
и конгломератами. В песчаниках встречаются отпечатки растений. Вся эта 
толща образовалась из вулканогенных пород основного состава, на что ука
зывают обломки епплитовых лав в конгломератах и состав обломочного ма
териала в песчаниках. Суммарная мощность этой свиты свыше 4000 м. Об



щая мощность пород группы Майтаи в ядре синклинали Кей-Суммшт около 
5000—8000 м. Редкая фауна, которая была собрана в отложениях всех свит 
этой группы, датирует их возраст как пермский. К сожалению, в долине 
Энгглингтон и у оз. Те-Ану не удается установить их соотношение с отло
жениями триаса.

На северочвостоке Южного острова, в районе Нельсон и на о. Д’ Юрвиль 
отложения верхней половины пермской системы были подробно изучены 
X. Веллманом (Wellman, 1957) и Д.Вотерхаусом (Waterhause, 1964а).Здесь 
отложения группы Майтаи ш и  были подразделены на пять свит, последо
вательно согласно сменяющих друг друга. Залегающая в основании груп
пы толща известняков Вудед Пик перекрывает согласно, с маломощным 
прослоем конгломератов в основании, вулканогенные толщи Ли-Ривер и 
Брук-Стрит. В основном овита сложена токкюполосчатъгмм и тонкослоисты
ми известняками розоватого и зеленоватого цветов, переполненными пеле- 
циподами Atmodesma. Встречающиеся в известняках в виде прослоев пач
ки зеленых песчаников целиком состоят из обломков основных эффузквов. 
Мощность известняков Вудед^Пгек непостоянна и изменяется от 100—150 
до 300 м. Они перекрываются песчаниками Трамвай. Эти отложения вели
колепно картируются и повсюду в пределах данного района представлены 
одним и тем же типом пород — тонкозернистыми ламинаритовыми песча
никами и алевролитами темно-серого и голубовато-стального цветов. Из
редка среди них встречаются линзы известняков с Atmodesma. Детальный 
петрографический анализ показывает, что они тоже в основном образова
лись за счет размыва вулканогенных толщ карбона и низов перми. Мощ
ность этих ламиэиаритовых слоев около 300—500 м. Вышележащая свита 
Гревилл сложена тонкозернистыми ламинаритовыми песчаниками, алевро
литами и глинистыми сланцами. Мощность отдельных прослоев невелика, 
и в одном дюйме удается выделить от 3 до 20 ритмов чередования. В песча
никах местами наблюдаются косая слоистость и подводная оползневая 
структура. Реже (Среди этих пород имеются прослои мергелистых сланцев 
мощностью до 5 см и тонкие л низы конгломератов, галька в которых пред
ставлена грауваккамн и основными эффузивамп. В верхней половине раз
реза свиты наряду с чередованием ламинаритовых пород присутствуют и 
массивные грубозернистые граувакковые песчаники, с тонкими линзами 
черных глинистых сланцев и брекчий, состоящих из обломков черных алев
ролитов. При выдержанности литологического состава мощность свиты Гре
вилл сильно варьирует по простиранию, изменяясь от 1200 до 2500 м. 
Встреченные в этих породах аммоноидеи Xenaspis carbonarii Waagen, по 
мнению Д. Вотерхауса (Waterhanse, 1964а), позволяют датировать их воз
раст как верхи казанского яруса. Свита Уаца, согласно сменяющая вверх 
но разрезу отложения свиты Гревилл, легко картируется благодаря яркой 
окраске слагающих ее пород. Она образована чередующимися между со
бой тоикополосчатыми и мелкозернистыми зелеными песчаниками и алев
ролитами, среди которых имеются тонкие прослои красных глинистых слан
цев. По мнению Д. Вотерхауса, эти отложения образовались за счет пере- 
отложетшых пепловых туфов. Иногда на них имеются следы волншгрибой- 
пой ряби. Мощность свиты достигает 700 м. Последняя свита пермского 
разреза округа Нельсон, сшгта Стефенс, образована типично мелководными 
отложениями. Кое-где в ее основании прослеживаются горизонты конгло
мератов, по во всем данном районе не удается установить каких-либо сле
дов перерывов и несогласий между этой толщей н подстилающими порода
ми. Свита сложена чередованием массивных и грубозернистых песчаников 
и конгломератов, серых алевролитов, известняков и мергелистых сланцев. 
В песчаниках имеются следы косой слоистости и волноприбойпой деятель
ности, а также прибрежных оползней. Известняки включают многочис
ленные окаменелости верхов иерми. Мощность данных отложений около 
1500 м.



Таким образом, суммарная мощность группы Майтап в округе Нельсон 
около 5000 м.

На данных породах перми залегают конгломераты и грубозернистые 
п есчаники средиего триаса. Хотя непосредственный контакт между этими 
толщами не был прослежен, крупный стратиграфический перерыв и резкая 
смена отложений между пермью и средним триасом, по мнению А. Бека 
(Beck, 1964), могут свидетельствоюать о значительной тектонической пере
стройке, произошедшей в нижнетриасовое время.

В заключение к описанию разрезов группы Майтаи и ее аналогов, т. е. 
пермских образований зоны Хокалое, хотелось бы отметить, что весь раз
рез данных пород несет следы относительной мелн овод пости и образовался 
преимущественно за счет разрушения подстилающих вулканогенных толщ. 
Необходимо также подчеркнуть общность разрезов удаленных друг от дру
га районов Южного острова, которая может, вероятно, свидетельствовать 
о выдержанности условий седиментации в пределах зоны Хоканое.

Совершенно иные осадочные комплексы пермского возраста были опи
саны всего в нескольких десятках километрах к востоку в Альпийской 
зоне фаций.

А л ь п и й с к а я  зона

Однойоэрастные образования в пределах Альпийской зоны литологи- 
ческн, а в ряде мест и по -степени метаморфизма, ничем нс отличаются от 
метаморфических сланцев карбона (?) и низов перми. Твердым доказа
тельством их распространения кроме непрерывного разреза от карбона (?) 
вплоть до мела служат редкие находки обломков начеципод Atomodesma, 
которые обычно встречаются в хлоритовых сланцах первой п второй подзон. 
Поэтому несмотря на то, что отложения данного возраста несомненно при
сутствуют в этом едином мощном разрезе грауваккоаз, их нижняя и верхняя 
грапицы остаются условными.

На западе зоны пермские образования, которые по возрасту соответ
ствуют отложениям группы Майтаи, были выделены Д. Гриндли (Grin- 
dley, 1958). Позднее они были описаны Б. Вудом (Wood, 1962) как свита 
Ротебан. Она сложена в основанпи серыми и зелеными слоистыми грау- 
вакковами песчаниками и алевролитами, чередующимися с редкими про
слоями красных и зеленых осадочных брекчий и известковистыми аргил
литами, которые согласно сменяют граувакки группы Кейплес (Grindley, 
1958). Выше серые алевролиты перекрываются черными туфогепиыми 
сланцами, чередующимися с алевролитами и граувакковьтми песчаника
ми, часто тонкополосчатыми п расслапцованными. Венчают разрез свиты 
туфогенные зеленые песчаники и красные аргиллиты и алевролиты. Об
щая мощность свиты Ротебан около 4000—4500 м.

На востоке Альпийской фациальной зоны, в центральном и южном 
Отаго и на юге Кентербери одновозрастпые породы большей частью вхо
дят в состав кристаллических сланцев Отаго, Хает и Мальборо. В крайне 
восточных районах они также описывались А. Матчем (Mutch, 1963) как 
нижние горизонты группы Торлеес. Здесь они согласно сменяют хло
ритовые сланцы второй подзоны. Это темные граувакковые песчаники 
и черные аргиллиты (рис. 33), среди которых в виде отдельных прослоев 
встречаются выутриформациоппые конгломераты. Галька в них состоит 
из граувакков, а также красных и зеленых основных эффузивов, квар
цитов и изверженных пород. Среди сланцев имеются тонкие линзы тем
ных известняков, в которых была обнаружена лишь единственная (пачка, 
содержащая обломки пелеципод Atomodesma. Мощность нижней части 
разреза группы Торлесс, вероятно, соответствующей но возрасту пермской 
системе, около 5000 м. Эти породы совершенно согласно сменяются грау- 
вакковымп песчаниками и сланцами триаса. Есть все основания полагать, 
что такие же соотношения между пермью и триасом имеются в пределах 
всей восточной части Южного острова.



Рис. 33. Характер граувакково-сланцевой толщи верхнего палеозоя (альпийские 
фации, вторая подзона хлоритовых сланцев) у Кингстауна, провинция Отаго

На крайнем севере Северного острова, на Оклендском полуострове, 
в узкой полосе вдоль восточного его побережья, в наиболее древних обра
зованиях этого района, в отложениях группы Уашгапа, были обнаружены 
пермские окаменелости. В этом районе к перми относится мощная (до 
5000 м) толща граувакковых песчаников, среди которых имеются линзы 
и прослои спилитовых лав. В последних, в глыбах известняков, были най
дены фузулиниты и кораллы низов казанского яруса (Waterhause, 1964а). 
Эти образования также согласно сменяются граувакками с триасовой фау
ной. Кроме того, Д. Гриндли (Grindley, 1960) высказал предположение, что 
наиболее интенсивно метаморфизованные породы в осевых хребтах Север
ного острова по своему возрасту также относятся к перми. Однако в них 
не найдена какая-либо фауна.

Подводя итоги сказанному выше, следует подчеркнуть еще раз, что 
в Альпийской зоне, в отличие от зоны Хоканое, породы перми согласно 
перекрываются триасовыми образованиями. Кроме того» условия седимен
тации в первой из них не претерпели каких-либо изменений на границе 
этих двух систем. В пределах всей Новой Зеландии геосинклинальиый 
характер развития продолжался как в мезозойской, так и кайнозойской 
эре.

Магматизм
Интрузивные породы палеозойского возраста пользуются широким 

распространением на Южном острове Новозеландского архипелага. По
жалуй, кроме Японии, ни на одном из островов Тихого океана не извест
но столь большое разнообразие домезозойских магматических образо
ваний, как в пределах этого острова. Однако почти все они приурочены к 
северо-западной части Южного острова — области распространения палео
зойских пород, представленных фациями Хоканое, и лишь небольшие 
силлы и дайки ультраосновного и основного состава встречаются в ре
гионе, сложенном граувакками Альпийских фаций. Таким образом, в уз
кой полосе, вытянутой вдоль восточного побережья Тасманова моря, про



слеживаются магматические породы различного состава и генезиса, 
внедрение которых происходило в течение нескольких эпох интрузивного 
магматизма.

Изучение интрузивных комплексов Новой Зеландии было проведено 
впервые А. Мак Коем (McKay, 1881), а вслед за ним Ж. Гектором, вы
делявшими их основные возрастные группы. В дальнейшем исследование 
магматических пород проводилось как геологами, занимавшимися вопро
сами региональной геологии, так и петрологами, изучавшими отдельно 
две основные группы иптрузий — кислых образований, с одной стороны, 
и основных и ультраосповиых — с другой. В каждой из этих групп вы
деляется в свою очередь несколько магматических комплексов, различаю
щихся как по составу и возрасту внедрения, так и по своему структурно
му положению.

У льт  раосновпы е и основные и н т р у з и и

Интрузии основного состава в пределах Новой Зеландии простран
ственно и, по-видимому, генетически чаще всего связаны с крупными 
разрывными нарушениями. Среди них по возрасту их внедрения выделя
ются две крупные группы — кембрийские или нижнеордовикские и 
верхнепалеозойские, возраст которых определяется как пермско-камен
ноугольный.

Ультраосновные породы кембрийского возраста были описаны Д. Грнн- 
дли (Grindley, 1961; Вуд, Грилдли, Харрингтон, 1963) в центральной ча- 
cfrpr гор Тасман. Они слагают массив Кобб. Эти образования залегают 
согласно относительно вмещающих пород и дислоцированы вместе с ними. 
Массив достигает в длину 16—18 км при ширине 1,5 км и сложен в основ
ном серпентином, превращенным в тальк. В окраинных частях массива 
гипербазиты сменяются рассланцованными габброидами, галька которых 
встречается -в конгломератах ордовика. Кроме этого крупного тела, серпен
тиниты, частично превращенные в талько-магнезиальную породу, обра
зуют ряд небольших линз, имеющих также согласные контакты с осадоч
ными образованиями.

Кроме гор Тасман ультраосновные интрузии, возможно, нижнепалео
зойского возраста встречаются в пределах района Фиордов. Здесь они об
разуют согласные с общим простиранием метаморфических образований 
линзы, сложенные серпентинизированными дунитами, а также тела, сло
женные талько-магнезиальными породами, образовавшимися по серпен
тинитам.

Другой областью широкого развития палеозойских основных интрузпи- 
ных пород является восточная часть нагорья Нельсон. В этом районе, в 
междуречье Мочуэка и Такака прослеживается в северо-восточном на
правлении пояс даек основных интрузий. Они представлены роговооб- 
манковыми диоритами и габбро, связанными постепенными переходами с 
кварцевыми диоритами и гориблендитами. Данные тела прорывают поро
ды ордовика и девона, но были дислоцированы одновременно с вмещающи
ми породами. В результате этого они участвуют в строении складчатых 
дислокаций наряду с кварцитами п мраморами, с которыми дайки имеют 
интрузивные контакты.

В отличие от нижне- л среднепалеозойскпх даек и силл, имеющих узко 
локальные зоны распространения, ультрабазиты верхнего палеозоя обра
зуют единый интрузивный пояс северо-восточного простирания, просле
живающийся вдоль границы между зонами распространения фаций Хо- 
каное и альпийских. Этот пояс вплотную подходит к Альпийскому сдвигу, 
которым он разделен на две части, и известен под названием поясов 
Нельсон и Ред-Маунтин.

На северо-востоке Южного острова массивы ультраосновных пород 
обычно ассоциируются с пермскими вулканическими образованиями ос-



новного состава и прослеживаются в виде единого пояса от о. Д’Юрвиль в 
юго-западном направлении до Альпийского разлома. В своей средней ча
сти пояс постепенно расширяется, и здесь расположен крупный массив 
дунитов гор Дан. Со всех сторон дуниты к периферии сменяются серпен
тинитами. Последние образуют также все небольшие тела этой же части 
пояса и встречаются как оторочки небольших массивов гарцбургитов и 
других ультраосновных пород.

В южной части дал нот пояса гипербазитовых интрузий дунитами и 
перидотитами слагаются массив Ред-Маунтин и массивы западного склона 
Оливинового хребта. Здесь также к югу и к северу они сменяются сер
пентинитами, среди которых встречаются небольшие по своим размерам 
тела габброидов и пироксенитов.

По мнению Б. Вуда, Д. Гриндли и X. Харрингтона (1963), внедрение 
пояса гипербазитов Нельсон и Ред-Маунтин произошло в начале перми 
или конце карбона, так как они подстилаются п перекрываются осадочны
ми породами этого возраста. Кроме того, галька гипербазитов была встре
чена в конгломератах нижней перми. Внедрение пояса гипербазитов, по 
мнению этих исследователей, происходило вдоль границы распространения 
мелководных фаций Хоканое с глубоководными альпийскими фациями, 
и он, несомненно, приурочен к тектоническому шву.

Иное структурное положение имеют интрузии среднего и кислого со
става, которые распространены западнее и северо-западнее гипербазитово- 
го пояса.

И н т р у з и и  среднего и  кислого сост ава

В пределах Южного острова Новозеландского архипелага была уста
новлена единая последовательность смены различных типов средних и 
кислых изверженных пород палеозойского возраста. В большинстве слу
чаев интрузии различного типа не связаны между собой пространственно, 
но, как правило, различные по составу гранитоиды имеют одну и ту же 
возрастную последовательность. Этот магматический ряд начинается с об
разованием зон гранитизации и заканчивается интрузивами кислого и 
щелочного состава.

Район распространения зоны гранитизации прослеживается вдоль за
падного побережья Южного острова от округа Фиордов до Греймаута. Во- 
всей этой обширной зоне преобладают метаморфические породы, которые, 
но мнению Д. Гриндли, Б. Вуда и X. Харрингтона, образовались при ма
лых давлениях и высоких температурах, причем степень метаморфизма и 
гранитизации обычно повышается по направлению к «антиклинальным 
ядрам», сложенным гнейсированными диоритами и грано диорита ми. Учи
тывая пятнистый характер метаморфизма, все исследователи, проводившие 
изучение данных районов, связывают его с процессами гранитизации. 
Рассмотрим основные типы пород данной зоны.

Наибольшим распространением здесь пользуются гнейсированные дио
риты. Они слагают ядра наиболее измененных зон и представлены рогово- 
обманково-биотитово-кварцевыми диоритовыми гнейсами, обычно средне
зернистыми, гнейсовая текстура в которых подчеркивается линейной ори
ентированностью темноцветных минералов. Постепенно к периферии мас
сивов в них появляется более четкая слоистая структура, т. е. смена 
хаотичного распределения плагиоклазов и кварца среди темноцветных 
правильным линейным чередованием микрослоев, сложенных роговой об
манкой и биотитом, микрослоями, состоящими из полевых шпатов и квар
ца, причем среди первых преобладают андезиты и основные олигоклазы. 
Постепенно к периферии происходит смена гнейсироваппых диоритов пла- 
гпоклазово-роговообманковыми гнейсами, образовавшимися за счет мета
морфизма туфогенных песчаников, туфов и основных эффузивов.



Такого типа соотношения рассланцованяых диоритов, мало чем отли
чающихся по своему составу от вмещающих пород и не имеющих с послед
ними каких-либо четких контактов, широко распространены вдоль запад
ного побережья Южного острова. Первоначально считалось, что они име
ют древний, чуть ли не докембрпйский возраст, однако последние иссле
дования и наблюдения автора скорее всего говорят об их среднепалеозой
ском возрасте. Действительно, в гальках пород нижнего палеозоя нигде 
не встречаются гнейсы, подобные описанным выше, а кроме того, данные 
гнейсы в свою очередь прорываются изверженными породами средне- и 
верхнепалеозойского возраста. Наиболее древними из них, ио-впдимому, 
являются граниты Макой.

Интрузивные массивы Макой прослеживаются главным образом на 
юге Южного острова в округе Фиордов и в долтше р. Энглингтон. Они 
представлены пятью типами пород — долеритами, микродиоритамп, квар
цевыми диоритами, гнейсированиыми натриевыми грапитами и гранофи- 
рами. Эти граниты имеют в большинстве случаев интрузивные контакты 
с вмещающими породами, но генетически и пространственно тесно связаны 
с вулканической активностью, которая характерна для карбона п перми 
зоны альпийских фаций. По мнению Д. Гриндлп (Grindlcy, 1958), были 
три периода внедрения этих тел. Вначале происходило образование дио
ритов, вслед за которым в результате ассимиляции вмещающих пород 
они сменились натриево-гранитными магматическими проявлениями. 
Последней стадией становления этих магматических тел было метасома- 
тическое замещение диоритов кремнисто-щелочными растворами и обра
зование гранофиров. Д. Гриндли и ряд других новозеландских геологов 
считали, что внедрение магматических растворов происходило по одному 
и тому же каналу, но с различных глубин и их состав во многом объяс
няется различной степенью ассимиляции вмещающих образований.

К последнему типу интрузивных тел сходного состава относятся ще
лочные граниты Тухуа, образующие единую толщу, прослеживающуюся 
от района Нельсона до Фиордленда. Это массивные, реже рассланцован- 
ные порфировидные и среднезернистые граниты ярко-розового цвета, про
рывающие как интенсивно метаморфизованные тела округа Фиордов, так 
и неметаморфизованные палеозойские образования; это калиево-щелочные 
и известково-щелочные породы, имеющие интрузивный контакт с палео
зойскими образованиями, но в то же время в целом сохраняющие кон- 
кордантную форму с палеозойскими складчатыми структурами. Их воз
раст принимается как каменноугольный и м  нижнепермский. Вероятно, 
их внедрение происходило в то же время, когда происходили процессы 
становления массивов второго типа, и, по-видим<хму, магматические ра
створы щелочных гранитов пространственно связаны с иными магмати
ческими очагами.

Кроме указанных выше трех типов кислых и щелочных пород в пре
делах Южного острова Новой Зеландии широким распространением 
пользуются небольшие тела малых интрузий — гранит-норфиров и гра- 
нодиоритов, а также пегматитовые и кварцевые жилы, прорывающие все 
отложения палеозоя и встречающиеся в гальках базальных горизонтов 
триаса. Ошт большей частью ориентированы согласно с простиранием 
структур, сложенных палеозоем.

Таким образом, на Южшш острове выделяется следующая последо
вательность в формировании гранитов и граыодиоритов. К первому пе
риоду относятся процессы гранитизации и образования глубоко метамор- 
физоваиных пород, гнейсироваиыых диоритов и граподиоритов. Вто
рой этап характеризуется образованием гранитов, имеющих интру
зивные контакты с более молодыми по возрасту породами, но связанных 
с нижнепалеозойскими отложениями зонами грапитизированных пород 
и постепенными переходами. На последнем этапе происходило внедре-



нпе уже щелочных гранитов, имеющих со всеми породами палеозоя ин
трузивные контакты.

На востоке Южного и на Северном острове интрузивы гранитов от
сутствуют, и здесь гранито-гнейсы встречаются лишь в виде ксенолитов 
в третичных и четвертичных эффузивных лавовых потоках.

Морфология тектонических структур
Как и в других районах кайнозойской геосинклинали Тихоокеанского 

кольца, в пределах Новой Зеландии современные структуры, сложенные 
породами палеозойского возраста, были переработаны в результате склад
чатых деформаций поздиемезозойской и кайнозойской эпох. По-видимому, 
здесь, как и на других островах внутренней М&танезии, палеозойский 
период не завершился интенсивной складчатостью. Особенно это харак
терно для восточпой части Южного и всего Северного острова, где наибо
лее крупные складчатые движения фиксируются в конце нижнего мела.

Тектонические структуры Западной части Южного острова были опе- 
ииально подробно описаны вначале X. Веллманом (Wellman, 1956), а 
затем Дж. Кингма (Kingma, 1959). Последний из этих исследователей 
подробно остановился на истории тектонических движений в пределах 
всего архипелага. Ими отмечается значительное угловое несогласие, раз
деляющее отложения перми и триаса, однако, по мнению Дж. Кингма, 
складчатые движения этого времени не сыграли ведущей роли в форми
ровании тех складчатых структур, которые мы видим на современной гео
логической карте, так как предшествовавшие структуры были нацело пе
реработаны в эпоху нижнемеловой складчатости, известной под названи
ем орогении Рангитата. Д. Гриндли (Grindley, 1961), изучавший склад
чатые формы провинции Нельсон, сложенные палеозойскими образова
ниями, установил несколько различных типов складок и их простираний 
для отложений разного возраста. Он выделяет среди складчатых форм 
палеозоя три основные генерации. К первой из них принадлежат складки, 
развитые в наиболее древних образованиях нижнего палеозоя — кембрий
ских и нижнеордовпкеких сланцах. Это узкие линейные и изоклинальные 
складки, имеющие северо-восточные простирания; они параллельны основ
ным разрывным нарушениям. Пояс этих складок разбит поперечными раз
ломами на ряд блоков, в пределах которых иногда наблюдается сложная 
виргация изоклинальных структур. В нескольких местах складки этого 
типа запрокинуты на север и образуют надвиги и чешуйчатые структуры 
с амплитудой перемещения в несколько километров (рис. 34).

Складчатые структуры второй генерации, сложенные ордовикскими и 
девонскими образованиями, имеют почти меридиональные простирания и

Рис. 34. Геологический разрез гор Тасман, Южный остров Новой Зелапдшт (по Grind-
ley, 1961)

J — филлиты и зеленокаменные породы (силур — девон); 2 — сланцы, алевролиты и извест
няки (верхний и средний ордовик); 3 — граптолитовые сланцы (средний ордовик); 4 — филли- 
товые и графитовые сланцы (нижний и средний ордовик); 5 — эффузивы и их туфы (кемб

рий); 6 — серпентиниты; 7 — известково-щелочные граниты и гранодиориты; 8 — разломы
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Рис. 35. Геологический разрез района фиорда Милфорд-Саунд и верховьев долины 

р. Энглипгтон, Южный остров Новой Зеландии (по Wood» 1962)
I — тонкополосчатые аргиллиты, верхняя пермь; 2 — эффувивы Энглингтон, нижняя пермь;
3 — граувакковые песчаники и алевролиты, ниншяя пермь; 4 — рассланцованные граувакки и 
туфы, карбон — нижняя пермь; 5 — роговообманково-гранатовые и пироксеновые гнейсы;

6 — диориты и грано-диорпты; 7 — гипербазиты; 8 — разломы

секут структуры более древних отложений под острым утлом. Они 
также представлены узкими линейными и изоклинальными формами, 
образующими зигзагообразные пояса, облегающие ядра, сложенные поро
дами кембрия. Хотя складки в ордовикских и девонских отложениях 
имеют асимметричную форму и часто запрокинуты па северо-запад, одна
ко они не образуют чешуй и надвигов (рис. 35).

Наконец структуры третьей генерации, сложенные главным образом 
породами карбона; простирание их в целом образует крупную дугу, по 
форме похожую на латинскую букву «S». Как правило эти складки име
ют несколько асимметричную форму и характеризуются более крутым 
падением северо-западных, западных и юго-западных крыльев. Следует 
отметить, что складки третьего типа образовались, несомненно, в дотриа- 
оовое время, так как в отдельных зонах, как, например, на юге Отаго и в 
Саустлепде, они под острым углом пересекаются синклинальными фор
мами, сложенными нижнемезозойскими образованиями.

Если возраст деформаций третьей генерации устанавливается более 
или менее однозначно как верхнепермский или нижнетриасовый, то для 
первых двух генераций он остается неизвестным. Было высказано не
сколько предположений. Дж. Гриндли считает, что складки первой ге
нерации и надвиги, сложенные породами кембрия и низов ордовика, обра
зовались в эпоху среднето ордовика, в то время как структуры в породах 
среднего палеозоя закончили свое формирование в верхпедевонскоо вре
мя. О том, что в допермскую эпоху в пределах восточной части Новозе
ландского архипелага происходили интенсивные складчатые деформации, 
свидетельствует также тот факт, что гранитизировапиые породы провин
ции Фиордов были раосланцованы до отложения пермских терригенных 
пород, так как галька расланцованных гнейсов встречается в конгломе
ратах перми. Таким образом, если на западе Южного острова в течение 
палеозоя устанавливаются три эпохи диастрофизма, то в восточпой его ча
сти и па Северном острове одна из них (у нас нет достоверных доказа
тельств о наличии здесь пород более древних, чем каменноугольные) но 
крайней мере не выражена. Здесь непрерывное накопление однообразной 
кремнисто-граувакковой толщи продолжалось вплоть до верхнемезозойско
го времени, когда процессы опускания сменились общим воздьгманием, за
вершившимся интенсивной складчатостью. Следовательно, эта внешняя 
часть обширной палеозойской геосинклинальной области, простирающей
ся от края Австралийской платформы, отличается не только иным фор
мационным составом н магматизмом от более западных областей, но и 
совершенно другой историей формирования складок. Более подробпо па 
тектонической истории всего региона мы остановимся в следующей главе, 
посвященной специально этому вопросу.



Г л а в а  V

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В предыдущих главах работы были разобраны основные фактические 
данные по геологическому строению восточной Австралии и внутренней 
Меланезии. Естественно, что сейчас уже имеется обширный материал 
для детального анализа тектонической истории в палеозое всей этой 
огромной территории. В широкий круг вопросов, который включает та
кой анализ, несомненно, как один из самых интересных входит вопрос о 
проблеме сочленения островных дуг и континента. В этом небольшом по 
своим размерам разделе мы уделим основное внимание не всем перио
дам тектонической истории, а остановимся главным образом на одном 
вопросе, по которому имеются наиболее интересные фактические дан
ные,— на проблеме формирования так называемого гранитного или ме
таморфического слоя. До последнего времени в геологической литерату
ре этот вопрос решается в основном либо на результатах геофизических 
исследований, либо исходя из общих теоретических и экспериментальных 
работ. Здесь будет сделана попытка разобрать эту проблему примени
тельно к описываемой территории на основании материала по геологиче
скому строению и истории ее тектонического развития.

Средний протерозой
Как уже говорилось выше, отложения среднего протерозоя пользуют

ся ограниченным развитием в восточной половине Австралийского кон
тинента и тем более на островах внутренней Меланезии. Однако общий 
обзор сведений об их распространении на данном континенте даст воз
можность подойти к вопросу о характере складчатого основания, на кото
ром происходило формирование в верхнепротерозойское время Аделаид
ской геосипклинальлой области (рис. 36).

Образования среднепротерозойского возраста слагают всю северо-во
сточную часть Австралийской платформы. Они образуют меридионально 
ориентированные структуры, сложенные кристаллическими сланцами и 
гнейсами в пределах щита Георгтауп и в районе Маунт-Айза на западе 
Квинсленда. Кроме того, породы этого возраста слагают ядра антиклино- 
риев в пределах Аделаидской складчатой области, а также срединный 
массив Брокен-Хилл. Повсеместно эти метаморфические образования про
рваны гранитопдамп, местами гнейспрованными, абсолютный возраст ко
торых датируется в 1700—1500 млн. лет. Восточнее Аделаидской склад
чатой области, в пределах палеозойской складчатой области вы
ходы среднепротерозопскпх метаморфических образований неизвестны, 
поэтому остается неясным, как далеко на восток простиралась эта гео-



синклинальная область. Однако можно предполагать, что складчатые 
структуры этого возраста простираются вдоль всего восточного края плат
формы, имея в целом меридиональные направления, т. е. такие же, как 
и более молодые складчатые образования. Таким образом, на востоке Ав
стралии по направлению к Тихому океану архейское ядро, обнажающее
ся в пределах щитов Масгрейв и Гоуцилер, ограничено поясом средне
протерозойских складчатых структур и нигде непосредственно не сопря
гается с палеозойскими геосипклинальными прогибами Тихоокеанского 
пояса.

Верхний протерозой
Верхнепротерозойская Аделаидская геосинклиналь на юге Австралии 

заложилась па среднепротерозойском складчатом фундаменте с резким 
угловым несогласием. Здесь геосинклинальные образования этого возра
ста образуют широкую полосу от о. Тасмания до о. Кенгуру, прослежл- 
ваясь по простиранию в меридиональном направлении на север вплоть 
до 25° ю. ш., до южной границы Великого артезианского бассейна. По дан
ным Р. Снрпгга (Spring, 1961), под Артезианским бассейном Аделаид
ская геосинклиналь, видимо, постепенно сужалась, огибая выступ плат
формы и далее на север погружаясь под геосинклинальные толщи ниж
него и среднего палеозоя северо-восточного Квинсленда, продолжа
лась вплоть до северного окончания н-о(ва Кейп-Йорк. Следовательно, верх
непротерозойская геосинклиналь, по мнению этого исследователя, обра
зовывала единый пояс на востоке континента от Тасмании до п-ова Кейн- 
Йорк. В его пределах по характеру осадочных формаций и магматизму 
можно выделить две зоны — внешнюю и внутреннюю. Внешняя, при
мыкающая к платформе, заложившаяся на средпепротерозойском склад
чатом фундаменте, по своему строению имеет полное сходство с миогсо- 
синклтпталямп в понимании М. Кэя (1956) и Г. Штилле (Stille, 1964). 
Р. Снрпгг (Sprigg, 1952), давая детальный палеотектоыический анализ 
осадконакопления в пределах данной миогеосинклинали, подчеркивал, 
что по направлению с запада на восток в ее пределах происходит посте
пенная смена мелководных осадков прибрежного шельфа и континен
тального склона относительно более глубоководными образованиями. При 
этом область распространения этих глубоководных осадков данной гео
синклинали, по его мнению, располагалась в пределах современной впа
дины Марри. Однако скорее всего эта зона распространения глубоковод
ных отложений не представляла собой части открытого океанического 
бассейна. Западнее ее, в пределах Тасмании верхиопротерозойские об
разования представлены вновь относительно мелководными песчано-слан
цевыми отложениями, прорванными небольшими по своим размерам мас
сивами гранитов и грапито-гнейсов. Следовательно, область морского 
шельфа, в пределах которой глубоко водные троги чередовались с геоан
тиклиналями, распространялась на восток в верхнем протерозое по край
ней мере до восточного побережья Тасмании, достигая в ширину почти 
2000 км. Единственным районом, где, возможно, обнажаются верхнепро- 
торозойские образования на крайнем востоке Австралии, является район 
Брисбена. У. Брайн и О. Жонсс (Bryan, Johnes, 1954) относят к отло
жениям этого возраста низы кремнисто-сланцевой толщи так называемых 
брисбенских метаморфид. Если эти образования являются синхронными 
но возрасту с отложениями группы Аделаида, то они, несомненно, пред
ставляют собой наиболее глубоководные отложения верхнего протеро
зоя в этом обширном регионе. В их составе преобладают аспидные и крем
нистые сланцы и граувакковьте песчаники.

Таким образом, в верхнем протерозое формирование геосинклипаль- 
иых толщ Аделаидской группы на западе происходило на криста лличе-



сном фундаменте среднепротерозойской складчатой области. Завершилось 
геосинклинальное развитие этой части геосинклинали в начале кембрий
ского времени интенсивной складчатостью, сопровождавшейся внедре
нием гранитоидов и образованием метаморфического комплекса. Совер
шенно иной характер имеют предположительно верхиопротерозойскпе 
образования восточных районов. Они не отделены от вышележащего 
комплекса угловым несогласием и дислоцированы совершенно согласно 
с породами нижнего палеозоя. Эти породы не претерпели в кембрии про
цессов интенсивного метаморфизма и гранитизации, а наиболее древние 
граниты в данпом регионе датируются как силурийские. Поэтому можно 
предположить, что они отлагались непосредствешю на сигматическом океа
ническом ложе и осадочные образования более древних эпох в этих райо
нах были либо маломощны, либо вообще отсутствовали. Если западная 
часть верхнепротерозойской геосинклинали в нижнем ке>мбрии после воз- 
дымаиия и складчатости полностью консолидировалась, то в восточной ее 
части геосинклинальнып режим развития продолжался и в палеозойскую 
эпоху.

Нижний палеозой
В течение всего нижнего палеозоя развитие геосинклинали происходи

ло уже не только в пределах Австралии, но и на прилегающих островах 
внутренней Меланезии. В последней из этих областей мы не имеем све
дений о характере тектонической истории в допалеозое, но в то же время 
Южный остров Новой Зеландии, так же как и западные части геосинкли
нали Тасман, характеризуется интенсивным вулканизмом уже в средне- 
и верхнекембрийское время. Вероятно, эта эпоха была началом нового 
тектонического цикла.

В пределах востока Австралии, в западной части о. Тасмания и на 
западе штата Виктория кембрийские образования представлены еппли- 
товыми лавами и туфами основных эффузивов. Извержение этих лав 
происходило в подводных условиях и локализовалось вдоль узкого гео- 
синклинального трога, отделявшего, вероятно, пологий континентальный 
шельф от относительно глубоководных областей открытого моря. На за
паде мелководный шельф, в пределах которого происходила седимента
ция в основном карбонатных и тонкообломочных отложений платфор
менного чехла, в впде заливов проникал далеко в пределы континента. 
Наиболее мощные толщи осадков здесь накапливались в авлакогене 
А медеус, заложение которого произошло в позднем докембрии или ран
нем кембрии. Мощность кембрийских отложений здесь превышает 
1000 м (Репу, 1962).

Восточнее полосы распространения вулканогенных толщ кембрия от
сутствуют фаунистически датированные отложения данного возраста. 
А. Оник и другие высказали предположение о широком развитии обло
мочных граувакковых толщ этого возраста в пределах восточной части Лах- 
ланской геосипклиналп. Если это предположение правильно, то, следо
вательно, пояс подводного кембрийского вулканизма был расположен на 
западной окраипе геосинклинали, несомненно, в пределах края протеро
зойского континента. Вероятно, непосредственно к востоку от него не было 
областей с океаническими типами земной коры. Поэтому этот вулканиче
ский пояс нельзя сравнивать с вулканическими островными дугами. Ско
рее всего он был приурочен к крупным линейным разрывным наруше
ниям, прослеживавшимся вдоль края геосипклипалп.

Другой областью распространения вулканогенных пород кембрия — 
подушечных епплитовых лав и ультрабазитов служит Южный остров 
Новозеландского архипелага. В пределах этого района неизвестны стра
тиграфически более древние образования, кроме того, с востока и запада 
он ограничен огромными пространствами, имеющими кору океанического



типа. Однако встречающиеся среди вулканогенных пород прослои карбо
натных отложений содержат трилобитов, аналоги которых мы находим на 
Австралийском континенте. Поэтому, если предположить, что в кембрии 
Южный остров Новой Зеландии являлся аналогом современных остров
ных дуг, то столь же правильно высказать предположение, что эта дуга 
была связана с континентом перешейком мелкого моря, по которому про
исходила миграция шельфовой донной фауны. Таким районом, по-види- 
мому, мог служить район современного Кораллового моря и восточная 
часть о. Новая Каледония, а от нее — полоса современного подводного 
хребта Норфолк, связывающая Новую Зеландию и Новую Каледонию в 
настоящее время.

Вулканогенные породы кембрия Новой Зеландии, достигающие по 
мощности нескольких километров, возможпо, представляют собой первый 
этап в образовании островных дуг, заложившихся на симатическом слое. 
В связи с этим весьма показателен и другой факт. В лавах и лавоагломе- 
ратах нижних горизонтов этих отложений в виде обломков, которые вы
носились с глубин при извержении, встречаются лишь основные и ультра- 
основные породы, тогда как с заключительными периодами кембрийского 
вулканизма этого региона связан выброс глыб пироксеновых и кордиери- 
товых гнейсов. Следовательно, уже в кембрии в пределах Новой Зелан
дии началось образование метаморфического слоя и в нем происходили 
процессы дифференциации.

В отличие от кембрийского времени, ордовикская эпоха характеризу
ется слабым развитием вулканической деятельности. В эту эпоху происхо
дило накопление мощных осадочных толщ в пределах всей геосинклина
ли Тасман. В крайней западной части геосинклинали она характеризует
ся накоплением мелководных песчано-сланцевых толщ, содержащих 
обильных граптолптов. Судя по характеру осадков и по однообразной фа
уне, здесь был расположен типичный компенсированный прогиб, общая 
амплитуда прогибания которого в ордовикское время составила около 
5000 м. Непосредственно восточнее его, в пределах западной Тасмании и, 
возможно, на территории Мельбурнский синклинальной зоны в ордовике 
отлагались карбонатные осадки. Вероятно, полоса седиментации карбопат- 
ных толщ была локально приурочена только к югу геосинклинали и не 
прослеживалась далеко на север. Так, уже в Новом Южном Уэльсе, в рай
оне Кобара в разрезе ордовика преобладают иесчано-слапцевые толщи, 
мало отличающиеся от крайне западных разрезов геосинклинали. Таким 
образом, вплоть до западной границы зоны Бенамбриап в геосинклинали 
Тасмап накапливались исключительно мелководные отложения. Восточ
нее ее, в пределах зон Бенамбриап и Хилл-Энд—Будекин Лахланской гео- 
сипклинальной системы ородвикская эпоха характеризовалась интенсив
ной седиментацией вулканогенно-осадочных и граувакковых образова
ний, чередующихся с обильными кремнистыми осадками. Вероятно, та
кого же типа отложения накапливались и в пределах геосинклинали Но
вой Англии. За исключением последнего из этих районов и, по-видимо- 
му, крайней восточной части Лахланской геосинклинали, формирование 
ордовикских геосинклинальных толщ происходило в условиях континен
тального шельфа, который испытывал интенсивные дифференцирован
ные тектонические движения. Характерно, что в разрезах ордовика при
сутствуют лишь редкие прослои лав кислого и основного состава, но ши
роко распространены обломочные и пепловые туфы и кремпистые тол
щи. Мощность ордовикских толщ непостоянна и быстро меняется вкрест 
простирания геосинклинали, причем области поднятий, для которых ти
пичны разрезы мощностью не свыше 2 подобные району Канберры, 
характеризуются аккумуляцией грубозернистых граувакковых и туфоген
ных осадков, тогда как в прогибах накапливались преимущественно 
кремнисто-сланцевые отложения мощностью свыше 5—6 км. Поднятия,



кроме того, обладают еще одной важной особенностью — здесь располо
жены зоны распространения гранитизированных пород. Образование зои 
гранитизации в районе Омего, по данным определения абсолютного воз
раста, произошло в конце ордовикского пли в самом начале силурийско
го времени.

На восточном побережье Австралии и в пределах геосинклинали Но
вой Англии, по мнению А. Войзи (Voisey, 1959), накопление ордовик
ских кремнисто-сланцевых отложений происходило на океаническом ло
же. Однако с этим предположением вряд ли можно согласиться. В ряде 
мест, как, например, в районе Брисбена, нижние горизонты разреза, как 
уже указывалось выше, относятся к верхнему протерозою или по край
ней мере к доордовику. Поэтому скорее всего ордовикские слапцовые 
толщи перекрывали сходные с ними верхнепротерозойские и кембрий
ские отложения. Однако весьма вероятно, что метаморфический слой 
здесь начал формироваться лишь только в послеордовикскую эпоху, пос
ле накопления достаточной для этого по мощности толщи осадочных по
род.

Весьма возможно, что ордовикские породы пользуются распростране
нием на ряде островов внутренней Меланезии. Однако достоверно уста
новлены они были лишь на Южном острове Новой Зеландии. Здесь, в за
падной его половине, т. е. в районе активной вулканической деятельно
сти, кембрий и ордовик, так же как и в Австралии, представлены преи
мущественно мелководными известково-сланцевыми фациями. Сейчас 
еще в палеогеографии ордовика для этой территории остается много не
ясного, но весьма вероятно, что в целом для нее характерна следующая 
особенность.

В тех местах, где были в кембрийское время расположены вулкани
ческие центры, в ордовике происходило накопление карбонатных пород. 
Среди них встречаются биогермы и рифогенные образования. К за
паду и к востоку известковые толщи фациально замещаются сланцевыми 
и песчано-сланцевыми осадками, содержащими обильных граптолитов. 
Мощность как карбонатных, так и сланцевых отложений велика и дости
гает 3000—4000 км, что свидетельствует об интенсивных нисходящих 
движениях в эту эпоху. Однако однородность разрезов, вероятно, может 
указывать на то, что процессы седиментации почти полностью компен
сировали общее прогибание земной коры.

Для ордовикской эпохи на островах внутренней Меланезии неха
рактерна вулканическая деятельность. Лишь изредка среди сланцевых 
толщ встречаются туфы, образующие тонкие прослои. Отсутствуют в этом 
районе и магматические проявления этого возраста.

Таким образом, в целом во всем геосинклпнальном поясе обширного 
региона юго-западной части Тихоокеанского кольца в ордовикское вре
мя происходило накопление главным образом мощных песчано-сланце
вых отложений. В сторону впадины Тасманова моря и Тихого океана 
сланцы часто чередуются с кремнистыми породами и уменьшается роль 
в разрезе грубообломочных пород. Все это заметно отличает нижненалео- 
зойекпй этап развития от среднепалеозойского, в начале которого про
изошла структурная перестройка в пределах геосинклинали востока Ав
стралии.

Средний палеозой
Начало эпохи среднего палеозоя характеризуется общим поднятием 

западной части геосинклинали Тасман в пределах Австралийского кон
тинента. С низов силурийского времени в Лахланской системе выделяют
ся зоны опускания и воздымания. В пределах геоантиклинальной Грам
пианской зоны в силурийскую эпоху практически прекратилось накоп



ление осадков, в то время как в соседней с ней с востока Мельбурнской 
синклинальной зоне происходило интенсивное погружение, компенсиро
вавшееся мощной (до 9000 ле) толщей мелководных терригенных отложе
ний. Повсеместно в пределах этого прогиба силурийские песчаники и 
слапцы согласно сменяют ордовикские породы. На юге зоны в разрезе 
силура и нижнего девона отсутствуют вулканогенные и вулканогенно* 
осадочные образования, в то время как в северной его части, в районе 
Кобара, они играют заметную роль. По составу среди них преобладают 
туфы и редкие прослои кислых лав. Этот узкий геоспнклинальный про
гиб, видимо, с востока непосредственно примыкал к областям размыва, 
которыми были как Грампианская геоантиклиналь, так и складчатые со
оружения верхнепротерозойской Аделаидской области. Весьма вероятно, 
что основной обломочный материал в Мельбурнский прогиб поступал с 
запада, т. е. с перечисленных выше областей поднятий. Однако возмож
но, что часть терригенных пород образовалась за счет разрушения геоан- 
тпклинальных поднятий более восточных районов, которые располага
лись в пределах зоны Бенамбриан.

Геоантиклпиальная зона Бенамбриан в силурийское и первую поло
вину девонского времени характеризовалась резко дифференцированны
ми тектоническими движениями. Здесь одновременно с зонами относи
тельных опусканий и активной эффузивной деятельности прослеживают
ся и районы, испытававшие слабые нисходящие движения. На их терри
тории происходило накопление маломощных известково-сланцевых и ор
ганогенных осадков. Почти всюду в пределах этой зоны в основании си
лура прослеживается перерыв и местами небольшое угловое несогласие. 
Как правило, наиболее четко оно устанавливается в периферических ча
стях синклиналей, а в центральных частях последних такого несогласия 
не наблюдается.

В пределах антнклпнорисв этой зоны амплитуды тектонических дви
жении, судя по мощностям накопившихся здесь осадков, составляли 
1—2 км. Вероятно, они характеризовались резким тектоническим релье
фом, в котором области опускания чередовались с местными относитель
ными поднятиями. В первых из них часто встречаются терригепные тол
щи, образовавшиеся за счет размыва местных антиклинальных структур, 
сложенных ордовикскими породами. В синклинориях зоны Бенамбриан, 
например в Ясском, в силуре и нижнем девоне осадконакопление сопро
вождалось интенсивной вулканической деятельностью. Г1о-видпмому, они 
представляли собой геосинклинальные троги, ограниченные разрывными 
нарушениями, с которыми были связапы трещинные подводные излия
ния. Среди вулканических пород преобладают лавы и туфы риолитов и 
дацитов. Значительно реже среди них встречаются епилиты. Мощность 
вулканогенных и осадочных пород в этих прогибах достигает 3—4 км.

Крайняя восточная зона Лахланской системы — синклинальная зона 
Хилл-Энд—Будекнн но своей истории развития в силурийское и раииеде- 
понское время заметно отличается от более восточных зон этой системы. 
Здесь преобладают в разрезе вулканогенные и вулканогенно-осадочные 
образования и продукты их разрушения — граувакковые песчаники. 
Значительную роль в разрезах силура и нижпей половины девона игра
ют кремнистые породы — радиоляриевые яшмы и сланцы. Г. Пакам 
(Packham, 1960) установил в южной половине данного геосинклинально- 
го трога сложную поперечную зональность в распределении различного 
типа геосинклинальных толщ, свидетельствующую о расчлененном тек
тоническом рельефе. Как уже говорилось выше, им были выделены гео
антиклинали, в пределах которых прослеживается сокращенный по мощ
ности разрез силурийских и девонских пород (до 2000 м). В его составе 
преобладают мелководные карбонатные и терригепные образования. 
В то же время в сопредельных прогибах отлагались вулканогенные и



вулканогенно-осадочные толщи, мощность которых местами достигает 
10 км.

В северной части синклинальной зоны, в пределах северо-восточного 
Квинсленда не наблюдается подобной закономерности. Вероятно, это в 
основном объясняется тем, что здесь геосинклипальный прогиб непосред
ственно обрамлял выступ Георгтаун Австралийской платформы, сложен
ный кристаллическими сланцами среднего протерозоя. У самого края 
платформы, вдоль ее восточной границы, в пределах зоны в силуре и 
ннжнем девоне (более древние отложения здесь не установлены) проис
ходила седиментация мелководных, часто рифогенных карбонатных от
ложений, которые по направлению на восток быстро фациально сменяют
ся более глубоководными геоспнклинальными формациями. Среди послед
них преобладают сланцевые и кремнисто-сланцевые образования, череду
ющиеся с подчиненными прослоями кислых п основных лав и их туфов. 
Можно предполагать, что эта часть прогиба Хилл-Энд—Будекин в данную 
эпоху испытывала интенсивные опускания, так как мощность отложе
ний в нем достигает 2—8 км. Нисходящие движения в конце нижнего де
вона, вероятно, постепенно прекратились и прогиб полностью компенси
ровался вначале глубоководными, а затем — мелководными, часто карбо
натными толщами. Одновременно в пределах Квинсленда устанавливается 
миграция зон активного вулканизма и резких дифференцированных текто
нических движений по направлению на восток, к геосинклиналям Новой 
Англии, где они продолжались в течение всего девонского времени.

В пределах всей Лахланской геосинклпиальной системы интенсивные 
процессы опускания, сопровождавшиеся накоплением мощных вулкани
ческих и терригенных осадков, прекратились к концу нижнего, а места
ми к середине среднего девона. Они сменились общим воздыманием тер
ритории и складчатостью, одновременно с которой происходило внедре
ние крупных магматических тел. Эта эпоха, получившая в Австралии на
звание орогенеза Табберрабера, но времени совпадает с бретонской фа
зой герциннд Европы. Однако если на территории Европы в результате 
складчатых движений этого времени не были образованы системы сколь
ко-нибудь значительных размеров, то в Австралии, как и в других обла
стях Тихоокеанского кольца, например в Катазии н Памиской области 
Южной Америки, они привели к образованию самостоятельных зон огром
ной протяженности. Поэтому мы не пользуемся европейской тектониче
ской шкалой для обозначения Лахланской палеозойской складчатой систе
мы на Австралийском континенте, а называем ее, во избежание ошибок и 
преждевременных общих теоретических заключений, более «нейтраль
ным» термином — системой среднепалеозойской складчатости.

Средненалеозойская складчатость началась в пределах Лахланской 
геосинклпиальной системы в конце эйфельской эпохи и закончилась, по- 
виднмому, в середине живетского века. В это геологическое время гсо- 
сииклинальные отложения системы были смяты в сложные линейные, 
а местами (особенно п восточной ее части) н изоклинальные складки. 
Анализ складчатых структур, образовавшихся в период средпеиалеозой- 
скпх орогенических движений, свидетельствует о том, что напряженность 
тектонических дислокаций постепенно нарастает с запада на восток, т. е. 
по направлению от платформы к Тихому океану. Развитие складчатости 
сопровождалось крупными перемещениями вдоль региональных разрыв
ных нарушений, которыми уже в верхнедевонское время было связано за
ложение наложенных впадин и мульд орогепного периода развития.

Среднепалеозойская эпоха для Лахланской геоспнклпнальпой систе
мы является временем внедрения крупных батолитоидных масс грани- 
топдов. Первая фаза магматической деятельности, падающая по времени 
на конец силура или начало нижнего девона, выразилась в образовании 
небольших тел гранодиоритов и местами диоритов. Пространственно они



приурочены к геоантиклинальным зонам, в пределах которых либо не 
происходило накопление осадков, либо последние образовали маломощ
ный чехол. Вдоль структурной линии, разделяющей Мельбурнскую гео
синклиналь и геоантиклиналь Бенамбриан, внедрился узкий пояс бази- 
тов и ультрабазитов. Характер этих пород, представленных почти исклю
чительно серпентинитами, образующими протрузии, свидетельствует о 
том, что их нельзя рассматривать как внедрившиеся из псридотитового 
слоя или из верхней мантии. Скорее всего они представляют собой вто
ричные «интрузии», холодный «магматический очаг» которых был рас
положен в пределах нижнепалеозойских (вероятно, кембрийских) вул
каногенных пород. Обогащение водой и интенсивные восходящие движе
ния по разломам, несомненно проникавшим до фундамента геосинклина
ли, вызвали вторичное восходящее перемещение гилербазитов, но уже не 
в виде перидотитовых тел, а в форме серпентинитовых протрузий.

Среднедевонский магматизм на территории Лахланской гоосинклп- 
нальной системы свидетельствует о том, что гранитно-метаморфический 
слой в ее основании к этому времени достигал заметной мощности. Ог
ромные поля массивов гранитоидов, сложенные гранодиоритами, поле
вошпатовыми граиитопорфнрами, аляскитами, афанитами и другими, 
сливаясь, образуют целые пояса, прослеживающиеся главным образом 
в меридиональном н северо-северо-западном направлении. Основная мас
са их расположена в пределах геоантпклинальной зоны Бенамбриан. 
В геосинклииальных зонах сииорогенные интрузии встречаются не столь 
часто и не имеют столь строгой меридиональной ориентировки. Кроме 
того, здесь часто встречаются и верхнедевонские нормальные граниты, 
практически отсутствующие в пределах геоантиклиналей.

Таким образом, мы можем констатировать, что к моменту формирова
ния орогеппых впадин, т. е. к верхнему девону, Лахланская складчатая 
система по строению земной коры, видимо, мало чем отличалась от кон
тинентального блока платформы. Однако еще восточнее, в пределах гео- 
сипклинальной системы Новой Англии в средпем палеозое эти различия 
были существенными. Здесь в течепие всего силура и в нижнем и сред 
нем девоне повсеместно отлагались формации эвгеосинклинального ряда. 
Среди них наибольшим развитием пользовались кремнистые и кремнисто
сланцевые образования, чередовавшиеся с многочисленными и з л и я н и я м и : 
основных лав и их пирокластическим материалом. В течение этого време
ни не наблюдалось заметной разницы в условиях геосинклинального ре
жима между внешними прогибами системы, примыкающими с востока 
к геосинклинальной зоне Хялл-Энд — Будекин, и внутренним, расположен
ным уже непосредственно рядом с глубоководной впадиной Тасманова мо
ря. О т л и ч и я  в развития данных двух прогибов становятся заметными 
в среднедевонское время, когда в эпоху орогенеза Табберрабера воздыма- 
ние во внешнем прогибе системы привело к образованию углового несо
гласия между условно эйфельскимп и жпветскими отложениями и к рез
кой смене эвгеосинклинальных кремнисто-сланцевых осадков миогеосип- 
клпнальными — карбонатной и флишоидпой формациями. Однако после 
орогенеза Табберрабера во внешних прогибах Новой Англии седимента
ция толщ геосинклинального типа продолжалась до конца девона и да
лее в течение почти всего каменноугольного времени. Во внутренней гео
синклинали Новой Англии орогенез Табберрабера никак не повлиял на 
режим развития, и кремнисто-сланцевые и вулканогенно-кремнистые об
разования здесь продолжали формироваться вплоть до нижпепермской 
эпохи. Любопытен и другой факт — пигде в этой зоне, как и в других час
тях системы Новой Англии, не установлены гранптоиды среднедевонского 
возраста, которые столь широко распространены в Лахланской складча- 
той системе. А. Войзи (Voisey, 1959) объяснял это тем, что в основании 
геосинклинальной системы Новой Англии к этому геологическому времени



еще не был образован достаточно мощный гранитно-метаморфический 
слой, который бы мог служить областью образования гранитной магмы. 
Эта точка зрепия, на наш взгляд, заслуживает внимания.

Перейдем теперь к анализу тектонической истории Меланезии. Сред
не палеозойская эпоха развития, правда в грубо-схематической форме, 
может быть разобрана не только на примере Новой Зеландии, но и на ма
териалах, полученных по геологии Новой Гвинеи и Новой Каледонии.

На ближайшем к Австралии острове Новой Гвинее в западной его 
части силурийские отложения представлены толщей черных сланцев, че
редующихся с подчиненными прослоями песчаников, видимая мощность 
которых достигает нескольких километров. В восточной части острова, 
куда, вероятно, прослеживается тот же геосинклинальный прогиб, сланце
вые толщи, по-видимому, фациально замещаются грубообломочными тол
щами преимущественно полимиктового состава. Трудно по современному 
состоянию изученности сказать что-либо более определенное о характере 
развития в среднем палеозое этих районов, тем более что девонские тол
щи в коренных выходах здесь неизвестны. Можно только высказать 
предположение, что опи мало отличаются от геосинклпнальных толщ за
падной части Лахланской системы. Обращают на себя внимание два фак
та: во-первых, преобладание мелководных отложений в прогибах, огибав
ших с севера Австралийский контипент, и, во-вторых, слабое развитие 
на данной территории среднепалеозойских вулканических пород. Обиль
ная коралловая фауна нпжнего девона, обнаруженная в гальках на Новой 
Гвинее, вероятно, также свидетельствует о преобладании мелководных 
условий осадконакопления в течение нижнего и средпего девона, сменив
шихся в верхнем девоие образованием красноцветных песчаников. К со- 
жалепию, последние также были встречены только в речном аллювии, по
этому было бы необоснованно их сопоставлять с красноцветными девона 
Лахланской системы. Однако опи также говорят о том, что верхнепалео
зойский разрез этого острова сходен с разрезами площадей, примыкающих 
к платформенным консолидированным областям Австралии, и в то же 
самое время существенно отличается от разрезов Новой Англии.

С мелководными пестроцветными отложениями Австралии француз
скими специалистами сопоставляются девонские образования Новой Кале
донии, представленные кислыми лавами и их туфами. Они пока изучены 
далеко не достаточно и фаунистическп не датированы. Все это делает 
весьма условпым их использование для исторического анализа.

В Новой Зеландии, на Южном острове силурийские и девонские поро
ды пзвестпы лишь в его западной половине, в пределах зоны фаций Хо- 
каное. Это преимущественно мелководные, терригенные и карбонатные 
породы, местами богатые обильными окамепелостями. Между силуром 
л девоном здесь не наблюдается никаких перерывов в осадконакоплении 
либо резких переходов в их литологическом составе. Устанавливается 
лишь постепенная смена вверх по разрезу сланцевых толщ грубообломоч- 
нымп терригенными л карбонатными осадками, причем последние при
сутствуют лишь в виде линз. Характерно, что общая суммарная мощ
ность среднего палеозоя здесь не превышает 3000 м, а верхпедевонекпе 
породы вообще отсутствуют. Это позволило Дж. Кингма (Kingma, 1959) 
высказать предположение о наличии верхыедевонского перерыва в осадко
накоплении, подобного тому, который устанавливается в Лахланской 
системе Австралии.

Таким образом, на островах внутренней Меланезии породы среднего 
палеозоя, там, где они точно установлены, представлены в целом мелко
водными фациями, характеризующими эпоху воздымания и общего ос
лабления тектонических движений. В это геологическое время почти 
полностью прекратилась п вулканическая деятельность. За исключением 
нескольких даек габбро и габбро-диоритов, в Новой Зеландии нелзве-



стны и магматические породы, сопровождавшие поднятия. Все это позво
ляет нам считать ее эпохой относительного тектонического покоя, осо
бенно по сравнению с верхиепалеозойским временем, когда на той же 
территории происходили резкая тектоническая дифференциация и внедре
ние крупных магматических тел.

Верхний палеозой

В верхнепалеозойское время в пределах Австралии происходила даль
нейшая миграция активных геосинклинальных процессов по направле
нию с запада на восток. В обширных областях Лахланской среднепалео- 
зойской системы полностью прекратились процессы геоспнклннального 
развития и закончилось ее формирование как складчатой страны. Прак
тически па этой территории, как, впрочем, и в пределах восточной полови
ны Австралийской платформы, в эпоху среднего палеозоя не происходило 
накопление морских осадков. Лишь кое-где, как, например, у Аделаиды 
или в центральной Виктории, в виде маломощного платформенного чех
ла встречаются ледниковые и флювиогляциональные образования верхне- 
каменноугольного — пермского возраста. Только в самой (восточной части 
Лахланской складчатой страны в верхнекаменноугольное и пермское вре
мя проникали мелководные морские заливы, п в этих районах известны 
морские осадки. Пермские органогепные известняки и мергели слагают 
горизонтально залегающпй платформенный чехол в пределах восточной 
Тасмании, достигая по мощности лишь первых сотен метров. Несколько 
большей мощности подобные отложения достигают в пределах орогенных 
впадин северо-западного Квинсленда, однако и здесь она не превышает 
300 м. На всей же остальной территории востока Лахланской складчатой 
системы в верхнем палеозое, ло-видимому, существовал режим устойчи
вого поднятия, служившего континентальным обрамлением геосинклина
ли Новой Англии.

На этой территории, занимающей краппе восточную часть континента, 
вплоть до конца нижнепермского времени происходили интенсивные про
цессы геоспнклпнального развития. В западной части геосинклпнальной 
системы, непосредственно сопрягавшейся с Лахланским консолидирован
ным поднятием, интенсивное опускание компенсировалось накопле
нием мощных территенньтх и карбоиатно-терригенных толщ. Судя по со
ставу терригенного материала, среди которого преобладают аркозовые и 
полимиктовые песчаники, снос его происходил с запада. Мощность штж- 
не- и среднекаменноугольных отложений здесь превышает 5000 м, при
чем все породы несут следы мелководности и включают обильные окаме
нелости. Одновременно с накоплением терригенных толщ в этих западных 
прогибах геосинклпнальной системы происходило накопление и вулкани
ческого материала, главным образом туфов и в меньшей степени лав кис
лого и среднего состава. Вероятно, вулканические центры располагались 
в пределах многочисленных местных поднятий, так как значительная 
часть вулканогенного материала отлагалась в континентальных условиях 
и часто туфы включают обильные растительные остатки. Таким образом, 
учитывая мелководный характер геосинклинальных отложений, накопив
шихся в пределах западной части геосинклинали Новой Англии, несом
ненно, можно предположить для этой области существование многочис
ленных узких прогибов и поднятий, конфигурация которых неоднократ
но изменялась, причем одновременно миграция наиболее прогнутых зон 
происходила как иа восток, так и на запад. На востоке, в узком поясе 
вдоль границы с Лахланской складчатой системой, накопление осадков 
продолжалось вплоть до середины верхнекаменноугольного времени, пос
ле чего произошла смена отложений геосинклинальпого типа грубообло-



мочной молассой. Вероятно, это был узкий прогиб, протягивавшийся вдоль 
разломов глубинного заложения, на месте которых в самом конце карбоыа 
образовался краевой шов в понимании Н. С. Шатского (1947). Западный 
из прогибов внешней зоны геосинклинальной системы Новой Англии в 
карбоне также прослеживался вдоль зоны глубинпых разломов, разделяв
ших внешнюю зону Хантер и внутреннюю Брисбенскую зону этой геосин
клинальной системы. Однако он в целом представлял собой, видимо, не 
единый геосинклинальяый трог, а цепочку прогибов, разделенных между 
собой поперечными поднятиями. Отмирание процессов опускания и, сле
довательно, прекращение накопления геосинклинальных толщ здесь про
изошло в середине каменноугольного времени, и вся территория прогиба 
служила областью поднятий относительно более внутренних зон геосин
клинальной системы, где геооинклинальный режим развития продолжался 
вплоть до конца нижнепермского времени.

В пределах Брисбенской зоны трудно выделить геоантиклипали и гео
синклинали, так как повсеместно отложения представлены весьма одно
образно й кремнисто-сланцевой формацией, мощность которой превышает 
5000 м. Однако уже сам факт широкого развития толщ подобного типа 
свидетельствует о том, что, вероятно, большая часть Брисбенской внутрен
ней зоны характеризовалась морским, относительно глубоководным режи
мом седиментации. По-видимому, относительные поднятия не выступали 
над уровнем моря и но являлись источниками сноса грубообломочного 
материала. Можно также высказать предположение, что отступание моря 
происходило с запада на восток и в западных частях зопы еще в эпоху 
геосинклинального развития осадконакопление прекратилось. Однако 
этот вывод базируется нс на палеофациальном анализе, а предлагается 
лишь потому, что в западных частях ее, как правило, обнажены наиболее 
нижние части разреза — породы силурийского возраста.

В конце нижней перми повсеместно в пределах внутренней зоны си
стемы Новой Англии произошли воздымания, которые сопровождались 
процессами складкообразования. Несколько раньше, в самом конце ка
менноугольного времени, вдоль краевого шва между Лахланскими склад
чатыми структурами и Новоанглийской системой заложился широкий 
прогиб, который рассматривается нами как Сиднейско-Боуэпский крае
вой прогиб. В его пределах уже в эту эпоху начали накапливаться мощ
ные молассовые образования. Первоначально, в верхнем карбопе, снос 
обломочного материала шел в его пределы в основном с запада, за счет 
эрозионных процессов в пределах среднепалеозойских складчатых струк
тур. Однако уже в нижней перми, в эпоху формирования грубой серо
цветной молассы и мощных угленосных комплексов основным источни
ком обломочного материала служили районы, расположенные от прогиба 
к востоку. Несомненно, что основную часть терригенного материала по
ставляли поднятия, образовавшиеся во впегасй зоне Хантер. Но уже сре
ди обломочных фракций встречаются различные по своим размерам облом
ки кремнистых сланцев, которые, вероятно, были принесены с более внут
ренних поднятий геосинклинальной системы. Складчатые процессы, кото
рые начались, вероятно, в концо каменноугольного времени и закончились 
в конце нижней перми, привели к образованию сложных изоклинальных 
и линейных складок, осложненных многочисленными надвигами. Хотя 
в пределах складчатой системы Новой Англии неизвестны тектонические 
покровы, подобные шарьяжам Альпийского пояса Европы и Тетиса, од- 
лако часто, особенно в западной части территории, встречаются серии 
чешуйчатых структур. А. Войзи (Voisey, 1958) и другими исследовате
лями отмечалось, что большинство структурных форм запрокинуто с во
стока па запад. Ими было высказано предположение о преобладания тан
генциального сжатия этого же направления. Несомненно также и то, что 
первоначально происходило образование узкой зоны поднятия вдоль сов



ременного восточного побережья Австралии, служившего барьером меж
ду геосинклиналью и открытым морем, после чего произошло запрокиды
вание структур этого поднятия на запад.

Одновременно, либо несколько позже, с образованием складчатой 
структуры системы Новой Англии происходило внедрение интрузивных 
массивов. Выше уже указывалось, что гипербазитовые пояса этой обла
сти представляют собой, по-видимому, протрузии, внедрение которых 
происходило вдоль линий крупных разломав. В это же время образова
лись огромные по своим размерам интрузии гранитоидов. Интересен тот 
факт, что практически внедрение гранитоидов происходило в течение от
носительно короткого промежутка времени и ому не предшествовала 
эпоха гранитизации или гранитного магматизма. Вероятно, образование 
гранитов произошло в то время, когда закончилось формирование мощ
ного метаморфического слоя земной коры в основании данной геосинкли
нали. По крайней мере к верхней перми мощность осадочных и вулкано
генных пород в пределах геосинклинали Новой Апглии уже была не ме
нее 15—20 км.

После эпохи складчатости и обильного гранитного магматизма в пре
делах системы Новой Англии закончились интенсивные тектонические 
движения и наступил период относительного покоя. Повсеместно породы 
верхней перми залегают субгоризонтально и представлены платформен
ными фациями, литологически весьма сходными с пермскими отложения
ми в пределах докембрийской Австралийской платформы.

Наиболее дифференцированные тектонические движения в верхнем 
палеозое были характерны для островов внутренней Меланезии. При 
этом разрезы и характер развития отдельных островов не только отлича
лись друг от друга, но и были совершенно иными по сравнению с обла
стью верхненалеозойской складчатости Австралии.

Верхнепалеозойские отложения Новой Гвинеи, залегающие с резким 
угловым несогласием на породах нижнего палеозоя, представлены мелко
водными и континентальными терригенными образованиями. Среди них 
отсутствуют вулканогенные образования, и отложения этого возраста не 
испытывают вкрест простирания оси основного прогиба существенных 
фациальных изменений. Подобная же картина, по данным Р. Ван-Бем- 
мелепа (1958), типична для верхпего палеозоя западных островов Индо
незии. Всо это, вероятно, свидетельствует о том, что в пределах геосин- 
клинального пояса, разделявшего на севере Австралию и материк Ев
разии, в верхнем палеозое был период относительного тектонического 
покоя. Г. Штилле (1964), считая, что эти формации образовались в послс- 
складчатый период, высказал предположение о широком развитии гер- 
цинской складчатости в пределах этих островов. Однако это положение 
точно нельзя счигать установленным, и потребуется еще много дополни
тельных исследований для того, чтобы проверить его правильность, так 
как в ряде последних работ (Visser, Hermes, 1962) указывается на от
сутствие какого бы то ни было несогласия между отложениями триаса 
и перми. Если такое несогласие отсутствует во всей северной половине 
Новой Гвинеи, на островах Новая Британия и архипелага Д’Антркасто 
(здесь метаморфические образования верхов палеозоя (?) и мезозоя вы
деляются в единый стратиграфический комплекс), то, вероятнее всего, 
эпоха длительного относительного покоя, которая началась в девонское 
время, продолжалась вплоть до конца перми и не сопровождалась про
цессами складчатых деформаций.

Совершенно иным типом тектонического развития характеризовались 
в верхнем палеозое территории островов Новой Каледонии и Новой Зелан
дии. Здесь в течение этого времени, несомненно, существовали две струк
турно-фациальные зоны, резко различные по своему характеру. Западная, 
прослеживавшаяся от западной половины Новой Каледонии, по-видимому,



через подводный хребет Норфолк вплоть до северо-западного побережья 
Южного острова Новой Зеландии, отличается весьма характерным набором 
тектонических формаций. Здесь мелководные терригенные и карбонатные 
отложения, достигающие огромных мощностей (свыше 5000—6000 л«), 
чередуются с прослоями спилитавых лав. Вверх по разрезу спилиты посте
пенно сменяются спилито-кератофировой формацией. Вероятно, интенсив
ная вулканическая деятельность пространственно была приурочена к узкой 
зоне подводного поднятия или вала, часть которого была близка к поверх
ности моря или возвышалась над ней в виде островной душ. Характерно, 
что тектонический режим для этой зоны на огромном протяжении (в пре
делах только Южного острова более чем на 1000 км) был весьма однообраз
ным. Только этим можно объяснить тот факт, что лавы повсеместно имеют 
один и тог же геологический возраст. Интенсивная вулканическая деятель
ность и активные тектонические движения в верхнем палеозое сопровожда
лись внедрением огромной массы интрузивных тел. Появлению крупных 
гранитных интрузий, местами щелочного состава, предшествовало образо
вание крупного пояса гранитизированных пород. Процессы гранитизации 
в начале каменноугольного времени привели к образованию гнейсов и гра- 
нито-гнейсов, мало отличающихся по своему составу от первичных осадоч
ных отложений, накопившихся в этой зоне в течение нижнего и среднего 
палеозоя. Впоследствии этот процесс сменился образованием уже интру
зивных тел, вначале близких по составу зонам гранитизации, а затем обо
гащенных щелочными компонентами. Вероятно, к концу верхнего палео
зоя в этой части островов уже существовал мощный метаморфический слой 
и строение земной коры здесь было почти такое же, как и в пределах кон
тинента.

В отличие от западной и северо-западной частей Новой Каледонии и 
Новой Зеландии, в восточной половине этих островов в верхнем палеозое су
ществовал совершенно иной тектонический режим. Здесь происходило на
копление однообразной по своему составу толщи граувакковых песчаников, 
чередовавшихся с прослоями кремнистых и глинистых сланцев и яшм. По 
мнению новозеландских геологов, эти породы отлагались в условиях глубо
кого моря или впадины, опускание которой компенсировалось накоплени
ем осадков глубоководного характера. Б них очень редка донная фауна 
и литолошчески они ничем по отличаются от более молодых мезозойских 
образований. Несомненно, что интенсивные тектонические процессы, проте
кавшие в эту эпоху на островах вулканической дуги, обрамлявших с се
веро-запада глубоководную впадину или, возможпо, океанический желоб, 
не привели к сколько-нибудь заметным изменениям в характере осадко- 
накопления. Здесь в конце палеозоя не было внедрения магматических тел 
(как, впрочем, и в мезозойскую эпоху) и процессов складкообразования. 
Все тектонические структуры образовались здесь значительно позднее, 
скорее всего в конце нижнего мела. Вероятно, эти породы накапливались 
непосредственно на симатнческом основании и процессы образования ме
таморфического слоя протекали уже в конце мезозоя или в кайнозое. Так 
или иначе, гранитные интрузии, несмотря на то что процессы геосинкди- 
нального развития и активные тектонические движения здесь продолжают
ся и по пастоящее время, неизвестны па всей этой обширной территории.

Поскольку наши задачи были ограничены рассмотрением только палео
зойского этапа развития как восточной Австралии, так и прилегающих 
к ней с востока островных дуг, мы пе могли затронуть многие из интерес
ных общих вопросов о последующей тектонической истории этих терри
торий, имеющих, по нашему мнению, прямую связь с характером и воз
растом складчатого фундамента. Без сомнения, дальнейшие исследования 
истории ранних этапов развития как островных дуг Мешанезии, так и все
го Тихоокеанского кольца позволят получить богатейший материал нс 
только для регионального тектонического анализа, ио и для ключевых 
проблем геотектоники.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой работе автор пытался осветить основные закономерности текто
нического развития в палеозойскую эпоху одной из самых крупных частей 
Тихоокеанского тектонического кольца, включающей весь восток Австра
лийского материка и прилегающих к нему островов Меланезии, Полинезии 
и Океании, на основе объединения данных по характеру гсосинклиналь- 
ных формаций, магматизма и морфологии тектонических структур. Однако 
некоторые из положений, которые вытекают из анализа тектонического 
развития данного обширного региона, по-видимому, справедливы и для 
других окраин материков в пределах Тихоокеанского кольца.

Напомним основные выводы различных глав этой работы.
Последовательный анализ характера геоспнклппальных формаций па

леозойских отложений восточной Австралии свидетельствует о том, что 
начиная по крайней мере с верхнего докембрия п вплоть до конца палео
зоя области интенсивного геоспнклинального развития последовательно 
смещаются на восток от ядра континента, сложенного древнейшими до- 
кембрийскими формациями в сторону впадины Тихого океана. В этом на
правлении происходит смепа древних складчатых систем все более и бо
лее молодыми складчатыми дислокациями и магматизмом. Таким образом, 
Австралия как материк в отличие от ряда районов Евразии, например се
веро-восточной Сибири (в палеозое) или югонвостока Китая, постепенно 
увеличивалась за счет причлеиения к докембрийскому ядру и консолида
ции все более и более молодых складчатых областей. Заметим только, что 
если восток Австралии можно рассматривать как одни из наиболее ярких 
примеров классической концепции теоретической тектоники о разраста
нии платформ за счет нричленения к ним складчатых областей более мо
лодого возраста, то все же автор не считает возможным механически рас
пространять этот вывод на другие материки, прилегающие к Тихому океа
ну. Так, в палеозое, не говоря уже о более молодых эпохах складчатости, 
по побережью Азии и Америки геосинклинальные пояса закладывались на 
различном по возрасту докембрийском фундаменте, срезая подчас его 
структуры почти под пряхмым углом. Однако повсеместно и в пределах 
этих материков наблюдается одна последовательность — сложность и ин
тенсивность тектонических процессов возрастает по направлению к океа
нической впадине.

Используя материал по всей западной половине Тихоокеанского коль
ца, автор (Богданов, 1966) выделил три различные структурно-фа
циальные зоны для палеозойского этапа развития данного региона. Авст
ралия вместе с прилегающими к ней островами может служить одним из 
наиболее ярких примеров подобной структурной зональности (рис. 37). 
Восточная часть Австралии, а именно Тасманская палеозойская складча
тая область, является тектопотипом Тасман-Катазиатской структурной



зоны, граничащей повсеместно с докембрийскими платформами. Ее строе
ние весьма сходно с внутренним строением поясов Миллард и Фрейзер 
Северной Америки (Кэй, 1955). В пределах этой зоны, заложившейся, ве
роятно, на коре континентального типа, наблюдается последовательная 
смена внешних и внутренних прогибов, которые могут соответственно рас
сматриваться с известной долей условности как мио- и эвгеосинклинали. 
Развитие этой зоны принципиально ничем не отличается от развития дру
гих гоосинклинальных поясов, расположенных в центральных частях дру
гих континентов. Это сравнение справедливо также и относительно магма
тизма этих складчатых областей.

Вторая из структурно-фациальных зон западной половины Тихоокеан
ского кольца, зона Хоканое-Китаками, прослеживается в пределах запад
ных частей островов Новой Каледонии и Новой Зеландип.

Она характеризовалась в палеозое тектоническим развитием, подоб
ным развитию вулканических дуг современных геосинклиналей. Естест
венно, что можно высказывать только предположение о характере строе
ния земной коры, на котором она заложнлась, однако несомненно, что 
образование гранитного или метаморфического слоя здесь протекало не
равномерно, в целом более быстро, чем в пределах других структурно-фа
циальных зон. Например, на Южном острове Новой Зеландии имеются до
казательства, что метаморфический фундамент под этой островной дугой 
образовался еще в докембрии, так как гранато-пироксеповые гнейсы встре
чаются в вулканических брекчиях этого возраста.

При анализе палеозойской тектонической истории островов Мелане
зии устанавливается, что островные дуги этого возраста обрамляли глу
боководные впадины или желоба, в которых накапливались мощные гео- 
еннклинальные кремнисто-граувакковые толщи, не имеющие себе анало
гов среди геостшклинальных осадков континентов. Пояс распространения 
таких толщ выделялся в Отаго-Сахалинскуго структурно-фациальную 
зону, которая в свою очередь рассматривалась как талассогеосимклиналь 
пли геосинклиналь, заложившаяся на океанском ложе. Примерам подоб
ного типа геологических формаций и характера соотношения между мощ
нейшими палеозойскими геоспнклинальными толщами п вышележащими 
может служить восточная часть Южного острова Новой Зеландии и вос
точное побережье Новой Каледонии.

Выводы о тинах структурно-фациальных зон палеозоя и различиях в 
строении земной коры в эпоху нх геоспнклпнального развития тесно увя
зываются с распределением и составом магматических формаций. В пре
делах континента гранитный магматизм связывается с характером п мощ
ностями гсосштклпнальных осадков и процессами складчатых деформа
ций. Здесь последовательно в соответствии с ростом осадочного слоя про
исходит постепенная миграция гранитного магматизма с запада па вос
ток. Наблюдается последовательное в процессе тектонической истории 
развитие магматических тел от зон гранитизацпи и мпгматизацни, через 
диориты и гранодиорнты до калиево-натриевых гранитов. Такое развитие 
происходит в течение длительной истории начиная с ордовика вплоть до 
перми включительно, т. е. в промежуток геологического времени, охваты
вающий отрезок, превышающий 300—250 млн. лет. Тот же процесс наблю
дается и в пределах островных дут, например на западе Южного острова 
Новой Зслапдин, однако для него потребовался значительно более корот
кий этап времени — около 100 млн. лет. Этот вывод свидетельствует о том, 
что образование гранитов л метаморфического слоя в пределах последппх 
в результате более интенсивных тектонических процессов происходит при
близительно в 3 раза быстрее, чем в одновозрастных геосинклиналях, 
располагающихся на краю контипента. Вероятно, причины этого явления 
связаны с величиной теплового потока и процессами, происходящими в 
верхней мантии.
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Сравнение данных, полученных при тектоническом анализе палеозой
ской истории Австралии и прилегающих к ней островных дуг, позволяет 
сделать некоторые предположения относительно общего характера зако
номерностей тектонического развития земной коры. Нет сомнений, что 
многие из приведенных выше положений подвергнутся дальнейшему уточ
нению и изменению в процессе сбора новых сведений о геологическом 
строении этой территории. Однако целью этой работы было не только опи- 
сние региональной тектоники Австралии, но и попытка показать, что мно
гие существенные выводы по затронутым проблемам могут быть получе
ны, если рассматривать восточную Австралию и Меланезию как взаимо
связанные части единого Тихоокеанского сегмента Земли.
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1 — докембрийские платформы; 2 — области палеозойских складчатостей сопредельны х регионов; 3 — области байкальской складча
тости Тихоокеанского кольца. С т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н ы е  з о н ы  п а л е о з о я :  I  — Т асман-К атазиатская зона: 4 — внешние 
зоны (миогеосинклинали) средних палеозоид, 5 — внутренние зоны (эвгеосинклинали) средних палеозоид, 6 — Сиднейско-Боуэнский  
краевой прогиб верхних палеозоид Новой Англии, 7 —  внеш няя зона (миогеосинклинали) верхних палеозоид, 8  — внутренняя зона  
(эвгеосинклинали) верхних палеозоид, 9  — выходы палеозойского основания в областях м езозойской и кайнозойской складчатостей, 
Ю — палеозой, перекрытый более молодыми отлож ениям и в тех ж е районах; II  — зона Хоканое-Китаками: 11  — выходы палеозойского  
основания, 1 2  — палеозой, перекрытый более молодыми геоксинклинальными образованиями; III  — зона Отаго-Салахин: 13 — выходы  
палеозойского основания, 1 4  — палеозой, перекрытый более молодыми геосинклинальными образованиями; 1 5  — предполагаем ая граница 
м еж д у  зонами Тасман-Катазиатской и  Хоканое-Китаками (пунктир) и предполагаем ая палеозойская андезитовая линия океана; 
1 6  — геосинклиналии, залож ивш иеся в м езозое на симатической коре; IV  — океаническая область: 17  — талассократон, 1 8  — андези
товая линия талассократона, 19  — глубоководные ж елоба; V  — области внутренних морей: 20  — глубоководные впадины, 2 1  — глубо
ководные ж елоба, 2 2  — области шельфа, подводны х поднятий, плато и островных гряд; 2 3  —  внешняя граница Тихоокеанского кольца

в палеозое


