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ПРЕДИСЛОВИЕ

Е публикуемой книге содержатся результаты исследований, проведен
ных Восточной комплексной геологической экспедицией Геологического 
института АН СССР в самый последний период. Более ранние исследова
ния нашли отражение в двух предыдущих изданиях: "Корреляция кайно
зойских толщ Дальнего Бостона" (части I и 2) и "Очерки по геологии 
Востока СССР", опубликованных соответственно в 1985 и 1986 гг.

Работы экспедиции, организованной в 1983 г . ,  планируются по край
ней мере до 1995 г. К этому времени должны быть созданы фундамента
льные труды по стратиграфии, литологии, тектонике и геологической 
истории притихоокеанских районов СССР, причем в первую очередь это 
относится к Корякскому нагорью и Камчатке. Предполагается, что упо
мянутые регионы будут рассматриваться не сами по себе, а на фоне ге
ологического строения и структурной эволюции крупных сегментов севе
ра Циркум-Тихоокеанского пояса, либо его северной половины в целом. 
Будут также использоваться материалы по геологии сопредельных райо
нов Тихого океана.

Проводящиеся углубленные, методически продуманные работы ежегодно 
приносят новые и существенные результаты. Их нужно как можно скорее 
доводить до сведения геологов, ведущих тематические исследования, 
съемщиков и других специалистов. Отсюда необходимость в периодичес
кой публикации сборников, включающих основные новые материалы. Зна
чительное место в предлагаемой книге занимает биостратиграфическая 
характеристика разрезов олигоцена — нижнего миоцена восточной части 
Камчатки и их корреляция с разрезами других районов Зеверо-Западной 
Пацифики. Это одно из базовых исследований в области геологии кайно
зоя приокеанических зон Тихоокеанского обрамления.

Глубокую проработку в книге нашла также тема литологии кремнистых 
отложений. Выполнено описание и сравнение кремнистых осадков и пород 
северной части Тихоокеанского обрамления и прилежащей части дна Ти
хого океана. Отмечается различие между кремнистыми отложениями обра
мления и глубоководными кремнистыми отложениями современных областей



открытого океана. Это интересно с точки зрения как палеогеологичес- 
кого анализа обрамления, так и уточнения закономерностей изменения 
кремненакопления в ходе геологического времени.

Интересно также расчленение валагинской серии, развитой в север
ной части Валагинского хребта Еосточной Камчатки, на два структурно
формационных комплекса: кремнисто-вулканогенный (К^,зп ) и кремнисто- 
терригенно-туфогенный ( к , яп-?? ) ,  формировавшихся в пределах зоны 
древних окраинных морей и вулканических поднятий. Тем самым, в конце 
медового периода на восточной части Камчатки устанавливается режим, 
свойственный сложнопостроенным активным континентальным окраинам.

В других статьях сборника характеризуется покровно-складчатое 
строение Олюторской зоны, чешуйчатая структура Пиренейского аккреци
онного комплекса, отроение меланокретового основания хребта Пекуль- 
ней. Есе эти объекты входят в гетерогенную структуру Корякского на
горья.

Вероятно, наиболее дискуссионной является статья об особенностях 
строения о-ва Кунашир (юг Курильских островов). Автор на основании 
некоторых аналогий с разрезами Командорских островов делает попытку 
расчленить разрез Кунашира на палеогеновую, миоценовую, плиоценовую 
и четвертичную толщи. Ранее здесь шла речь только о верхнем миоцене 
-  квартере. Вопрос решенным считать нельзя, но если новые представ
ления подтвердятся, то придется пересматривать возраст Большой Кури
льской гряды, который окажется близким возрасту Алеутской дуги. Тем 
самым должна быть дана и совершенно иная трактовка тектонической ис
тории фронтальной части активной окраины Сежеро-Западной Пацифики.

Книга заканчивается большой и интересной статьей, в которой на 
основе совместного анализа палеомагнитных и палеобиогеографических 
данных признается очень важная роль в формировании структуры север
ной части Циркум-Тихоокеанского пояса террейнов -  экзотических алло
хтонных масс, придвинувшихся с юга и причленившихся затем к матери
ковому блоку. Такая направленность статьи безусловно будет способст
вовать дальнейшему творческому обсуждению проблемы аккреци/. Азиатс
кого континента, ’/менно поэтому статья и включена в настоящий сбор
ник, хотя авторы ее, Е.И.Устрицкий и А.Н.Храмов, непосредственно 
не участвуют в работах Геологического института по изучению Тихооке
анских окраин.

Ю.М.Пущаровский



УДК 551.77
МОРСКОЙ КАЙНОЗОЙ ЗАЛИВА КОРФА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КАМЧАТКИ

Ю.Б.Гладенков, Г.М.Братцева, В.Н.Синельникова

Вопросы стратиграфической корреляции кайнозойских толщ Дальнего 
Востока до сих пор наталкиваются на трудности, связанные с недоста
точной изученностью разрезов и характеризующих их палеонтологических 
остатков. Вот почему послойный анализ ископаемых комплексов до сего 
времени стоит в повестке дня и потребность в изучении опорных разре
зов остается острой. Сказанное в значительной мере относится ко всем 
районам Дальнего Востока -  Сахалину, Камчатке и Корякскому нагорью.
Но если в 1984 г . из печати вышла большая монография по опорному (то- 
чидинскому) разрезу западной части Камчатки, если сейчас в стадии под
готовки находится монография по другому опорному (макаровскому) раз
резу Южного Сахалина, то материалы по восточной части Камчатки остают
ся пока менее обработанными. Именно в этом регионе имеются разрезы, 
на которых можно решать важные стратиграфические вопросы, такие, как 
вопросы о возрастных границах, корреляции разрезов относительно мел
ководных и океанических толщ и т .п .

К наиболее известным разрезам восточной части Камчатки относятся, 
в частности, уоть-камчатский, карагинский и ильпинекий. Каждый из 
них ухе сейчас дает много полезной информации, хотя ради справедли
вости следует отметить, что монографическое описание фауны отстает 
от потребностей практики.

Один из названных выше разрезов находится на п-ове Ильшшском, 
расположенном в пределах северо-восточной части Камчатки, на стыке 
с Корякским нагорьем. Он получил известность прежде всего из-за пред
ставительности палеогеновой части разреза. Здесь выявлены палеогено
вые толщи, от палеоцена до олигоцена, которые охарактеризованы разны
ми палеонтологическими группами -  моллюсками, фораминиферами и нанно- 
планктоном, что обеспечивает объективность расчленения развитых здесь 
толщ. К сожалению, более высокая часть разреза обнажена на п-ове Иль- 
пияском слабее. Это относится прежде всего к нижней части миоцена, 
представленной широко развитой в регионе пахачинской свитой. Ее строе
ние и контакты в данном месте изучены недостаточно. Это заставляет об-
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Р и с .1.Местоположение разрезов на северо
-восточной части Камчатки 

К -  залив Корфа

ращатъся к соседним районам, где миоценовые 
толщи развита более представительно. Одним 
из этих районов является залив Корфа, на
ходящийся в нескольких десятках километров 
северо-восточнее п-ова Ильпинского (рис. I ) .

Разрез неогеновых толщ залива Корфа является однил: из лучших в ре
гионе. Он обильно охарактеризован палеонтологическими остатками как 
фауны., так и флоры , и отличается рядом важных особенностей. Во-пер
вых, ему свойственна достаточная полнота слоев, характеризующих оли- 
гоцен-среднемиоценовый интервал, т .е .  тот интервал, который на Камчат
ке изучен относительно слабо, е связи с чем олигоцен-миоценовая гра
ница проводится в данном регионе условно. Во-вторых, в данном разрезе 
в средне-верхнемиоценовом интервале имеется мощная толща угленосных 
пород (корфская серия), которая характеризуется широко известной на 
Камчатке "корфской флорой", давно ставшей одной из эталонных на Даль
нем Востоке. Наконец, по своему географическому положению этот разрез 
является переходным между таковыми восточной части Камчатки и Коряк
ского нагорья, в частности, Хатырского прогиба.

В данной работе обращено основное внимание на стратиграфию морских 
отложений олигоцен-миоцена. Если говорить о наиважнейших проблемах их 
изучения, то они заключаются прежде всего в расчленении олигоцен-оред- 
немиоценовых толщ и установлении в них возрастных границ. Интересую
щий нас разрез ограничивается несколькими достаточно четкими реперами: 
внизу -  это верхнеэоценовый ("ковачинский") и олигоценовый (алугинс- 
кий) комплексы фауны, которые хорошо сопоставляются с таковыми опор
ного ильпинского разреза, а вверху -  это характерные, относительно 
тепловодные комплексы пограничных слоев нижнего и среднего миоцена, 
приходящиеся на климатический оптимум миоцена северотихоокеанской об
ласти (дозиниевый или ежовый горизонт).

Помимо этого интерес к данному разрезу обусловлен и тем, что здесь 
можно наметить решение проблемы упомянутой пахачинской свиты, широко 
развитой в пределах всей южной части Корякского нагорья. Эта свита, 
выделенная В.А.Ярмолюком в бассейне р. Пахачи и на побережье Олюторс- 
кого залива в 50-х годах, не имеет стратотипа. Ее нижний и верхний 
контакты, как правило, изучены были слабо. Большинство геологов счи
тало, что она залегает между ильпинской свитой или серией (алугинской



свитой) и корфской (угленосной) серией / 8/ .  В стратиграфических схе
мах 1974 г .  она была помещена на нижнемиоценовый уровень. В ряде слу
чаев в ней выделялись две подсвиты. Вместе с тем существует мнение об 
отнеоении пахачинских толщ в отдельную серию -  с обособлением в ней 
охончеваямской (нижней) и успенокой (верхней) свит /1 4 /. При этом раз
рез залива Корфа ( по рекам Угольная и Б.Медвежка) рекомендуется в 
качестве стратотипа серии, в успенскую свиту включается, помимо оса- 
дочных толщ, андезиты г* Успенья и мыса Окно.

Какова же биостратиграфическая изученность корфского разреза?
В 30-е годы один из пионеров освоения Дальнего Востока И.П.Хомен

ко писал, что п . . .  третичные фауны западной части Тихого океана -  Кам
чатки, Сахалина и других островов -  почти неизвестны. Изучение фауны 
побережья залива Корфа является первой попыткой осветить третичную 
стратиграфию вышеуказанной громадной области ..." /1 8 /.

Действительно, именно с корфских комплексов началось изучение ма- 
дакофауны Камчатки. К сожалению, приходится отмечать, что палеонтоло
гические остатки, найденные в районе залива Корфа, до сих пор остают
ся неизученными и слабо освещенными в печати. И это относится прежде 
всего к фауне нижней части разреза, комплексы которой известны лишь в 
неполных списках предварительных определений. В отличие от них комп
лекс фауны из верхней части корфского разреза известен давно, и в ли
тературе ему посвящены несколько публикаций. Этот комплекс, приурочен
ный к горизонту, названному И.А.Преображенским ежовым (из-за относи
тельного обилия остатков морских ежей), был изучен в 30-х годах И.П. 
Хоменко /1 8 / .  По его мнению, возраст горизонта является среднемиоце
новым. К сожалению, определение возраста велось в то время по валовым 
сборам остатков из разных местонахождений -  обнажений, вскрытых у мы
са Окно, южнее его, севернее р. Каменушка и пр. (табл. I ) .

В 50-х годах М.Ф.Двали /7 /  сопоставлял ежовый горизонт и корфскую 
серию с кавранской серией западной части Камчатки. Л.В.Криштофович, 
определявшая моллюски этого разреза (табл. 1) ,  датировала ежовый го
ризонт самыми верхами верхнего миоцена и сопоставляла его с ильинской 
свитой западной части Камчатки.

Впоследствии корфский разрез (на морском побережье) изучался фло
ристами. А.И.Челебаева /1 9 / монографически описала листовую флору корф
ской серии, выделив в ней две свиты -  медвежкияскую (средний миоцен) и 
классическую (верхний миоцен). Одновременно А.Ф.Фрадкиной /1 6 / были 
изучены палинологические комплексы ежового горизонта, что позволило 
выявить в нем термофильные ассоциации климатического оптимума.

В 70-е годы были получены радиологические датировки вулканических 
пород мыса Окно, которые, как считается, перекрывают ежовый горизонт 
и с размывом перекрыты корфской серией (18+2 и 25+2 млн лет) /1 6 / .

В 70-х годах появились более полные сведения о палеонтологических 
остатках из слоев, подстилающих ежовый горизонт /1 4 /. Ю.С.Селин при
вел списки предварительных определений ископаемых комплексов моллюс-
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Т а б л и ц а  I .  Список моллюсков ежового горизонта

Scutella sp« pabloensis Kew 
Scutella 8р.
Pecten crassicardo Conr.
Oetrea cf. vespertina Conr. 
Yoldia 8p«
Gardium decoratum Greek 
C. califomiense Desh.
C. corbls Mart.
Cyrena califomica Gabb. 
Doainia ma thews on i Gabb.
D. whitneyi Gabb.
Venue parapodema Dali 
Venue эр.
Chione sp.
Tapes sp.
Tellina aragonia Dali 
Macoma cf. nasuta Conr.
Maooma cf. calcarea Gmel. 
Spieula sp.
Mulinia cf • densata minor Am. 
Lutraria sp.
Pandora sp.
Mya sp.
Crepidula cf. ungana Dali 
Natica sp.
Cryptonatica Janthostoma Desh. 
Na8sa perpinguis Hinds 
Fueu8 prolizus Khom.
Olivella pedroana Conr. 
Drillia sp.
Balanue sp.

Yoldia sp.
Anadara devincta (Conr.)
Ostrea sp.
Pecten sp.
Pandora sp.
Phacoides acutilineata (Conr.) 
Corbicula sp.
Clinocardium decoratum (Grew.) 
Securella sp.
Dosinia mathewsoni kamtschatica L. 
Krisht.
D. aff. alasсапа Dali 
D. korfiensis L. Krisht.
D. djakovi L. Krisht.
Tellina olutorskiensis L. Krisht. 
Macoma cf. astori Dali 
M. cf. arctata Conr.
Solen korfiensis L. Krisht.
Siliqua sp.
Mactra (Spisula) ex gr. albaria 
Conr.
M. (Spisula) cf. selbyeneis 
Pacckard
M. cf. onnehiuria Otuka 
Olivella pedroana (Conr.)
Eusus prolizus Khom.
Nassa perpinguis Hinds (?) 
Crepidula cf. ungana Dali 
Polinicee (Euspira) galianoi Dali 
Sinum acopulоsum Conr.
Scutella cf. pabloeneie Kew.

И.П.Хоменко, 1933 Л.В.Криштофович, 1955

ков, которые дали основание предполагать, что наиболее древние в раз
резе толщи могут сопоставляться по возрасту с верхней частью ильпин- 
ской свиты (или серии) соседних районов. Изученные им вместе с А.И.Че- 
лебаевой разрезы были описаны не только на морском побережье, но и по 
речкам, впадающим в Корфский залив.

Авторы изучали корфский разрез неоднократно. В частности, в I960 и 
1976 гг . В.Н.Синельниковой была собрана фауна из осадочных толщ, вскры
тых на морском побережье залива Корфа (у мыса Окно и устья Японской 
речки) /2 0 / .  В эти годы вслед за Л.В.Криштофович принималось соответ



ствие ежового горизонта ильинской свите западной части Камчатки /1 3 /.
В 1982 г .  Ю.Б.Гладенковым были заново описаны разрезы и собран но

вый палеонтологический материал в этом районе( по рекам Угольная и Боль
шая Медвежка, на морском побережье^

В дальнейшем коллекции коллюсков из этих разрезов были изучены Ю.Б. 
Гладенковым, В.Н.Синельниковой с участием К.Б.Баринова и Л.В.Титовой, 
фораминиферы -  Л.И.Митрофановой, спора и пыльца -  Г.М.Братцевой. Данная 
работа посвящена результатам этого изучения.

Ниже принят следующий порядок изложения. Сначала дается общая харак
теристика разреза, затем результаты его биостратиграфического анализа 
и, наконец, в качестве приложения приводятся описания 32 ископаемых 
форм и 16 палеонтологических таблиц (моллюски, споры и пыльца).

Описание разреза палеогена и неогена
Палеоген-неогеновые толщи были изучены по трем участкам, которые 

расположены на расстоянии нескольких километров друг от друга (рис.
2, 3 ) . Эти толщи относятся к верхней части ильпинской серии и пахачин- 
ской свите (рис. 4 , 5 ).

Ильпинекая серия

Эоцен. "Ковачинская свита" ( ? ) .  Наиболее древние толщи разреза от
мечены по р . Угольная, где они по тектоническому нарушению контактиру
ют с угленосными породами корфской серии. В отдельных обнажениях вскры
ты песчанистые аргиллиты и алевролиты с карбонатными конкрециями ( 0 ,1— 
0,5 и до I м) черного и серого цвета, часто обохренные до коричнева
тых, обычно крепкие, скорлуповатые, со следами подводных оползней. 
Мощность этой толщи ( 1а) можно оценить только условно -  около 150- 
200 м. В породах отмечены следы илоедов. Остатки моллюсков (М) плохой 
сохранности -  Acila c f .  gettieburgensis, Yoldia nltida, Y. watasel, 
Chlamys sp*, Macoma sp., Spisula sp., Turritella sp*1^

Из фораминифер отмечены в нижней части Bathysiphon cf. eocenlca 
Cush, et Hanna, Cyclammina pacifica Beck, Plectofrondicularla cf. 
gracilis Smith, PI. packardi Cushm. et Schenck, Dentalina dusenbur- 
gi Beck* Вверху -  Cyclammina incisa (Stacke), C. pacifica Beck, 
Plectofrondicularla packardi Cushm. et Schenck, PI. cf* gracilis 
Smith, Melonle shlmokinensis (Asano), Gyroidina orbicularis Orb*, 
Dentalina ingecta (Swager), Bulimina schwagerl Yok* В ЭТОЙ же части 
разреза М.Я.Серовой ранее были определены Cyclammina clarkl Howe, 
Robulus propinqus cowllzensls Beck, Dentalina communis Orb*, Plec- 
tofrondlcularia gracilis Smith*, P* packardi multlllneata Smith* и 
ДР* /1 4 / .

I Полные списки моллюсков приведены на рис. 4 , комплексы спор и пыль
цы охарактеризованы на рис. 6 .



Р и с .2 .  Схема геологического строения залива Корфа
Разрезы: I -  р . Угольная; I I  -  р.Больиая Медвежка; I I I  -  мыс Ок

но* Эоцен: Кв -  "ковачинская свита; олигоцен -  средний миоцен: 1 -9  -  
толщи алугинской ( I )  и пахачинокой (2 -9 ) свит (8 -9  -  ежовый гори
зон т ). I -  эффувивы: У -  горы Успенье, 0 -  мыса Окно; 2 -  корфская 
серия; 3 -  песчаники толщи 4; 4 -  границы толщ; 5 -  разломы

Забегая вперед, отметим, что по своей микрофаунистической харак
теристике описанная толща может быть сопоставлена с теми отложения
ми Ильпинского полуострова, которые относились до последнего времени 
к "ковачинской" свите. На наш взгляд, это название не является удач
ным, ибо точное соответствие этих отложений ковачинской свите страто
типических разрезов западной части Камчатки не доказано (после поле
вых работ на п-ове Илышнском 1986 г . мы вместе с В.И.Волобуевой при
шли к мнению о необходимости переименования этой свиты в гаилхавилан- 
скую, однако до выхода специальной публикации по этому вопросу мы ре
шили при описании корфского разреза сохранить ее прежнее название).

Выше по разрезу в изученном районе выделяется девять тол’и, из ко
торых 1-7 описаны по р. Угольной, 7-8 -  по р. Б.Медвежка, 8-9 -  по 
побережью Корфского залива (комбинация материалов по трем участкам по
зволяет в данном случае достаточно достоверно надстраивать разрез).
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Эти толщи группируются в несколько свит, название которых широко вош
ло в практику. Ниже дается их краткое описание.

Олигоцен. Алугинская свита. Т _ о _ л щ а е в р о л и т ы _ £ м р ц £  
ность ^ о л ее Д б О .А л ев р о л и т ы  темносерые, с поверхности часто ожелез- 
ненные (бурые), скорлуповатые, неяснослоистые, часто мусорные -  песча
нистые, с взвешанной галькой и гравийными зернами, которые в ряде слу
чаев образуют линзовидные скопления. В них много конкреций: с одной 
стороны, карбонатных (от 0 ,0 3 -0 ,0 5 .до 0 ,4 -0 ,5  м в диаметре), залегаю
щих в виде шаров и караваев, с другой -  карбонатно-песчанистых (от 
О,2 -0 ,3  до 1 ,5  м), образующих пласты и линзы. Наличие горизонтов с 
конкрециями позволяет расчленять толщу на ряд пачек и слоев мощнос
тью от 5-6 до 10-15 м. Среди остатков моллюсков в самой нижней части 
ТОЛЩИ отмечены Yoldia deformis, Y. cf. nitida, Y. cf. ossoriensls, 
Solan cf. tigilensis, Chlamys sp., Turritalla poronaiensis. В более 
верхних слоях, помимо названных форм, встречены Litophaga (Botuia) 
tumiensis, Modiolus solea, Papyridea matschigarica uspenica, Cyclo- 
cardia ilpinensis, Callista pittsburgensis, Neptunea ezoana. Из фо- 
раминифер здесь отмечены Haplophragmoides cf. indentatus Volosh.,
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H. lamlnatus Volosh., Cyclammina pactftca Beck., Budashevella kam- 
tchattca Budash., B. curviseptata Budash.

Одигоцен-нижняя часть среднего миоцена. Пахачинская свита. Х°Л" 
ща _2 £._Алеввощты Хищность. 50 JOO м)А Порода серая, с поверхности 
менее "рыжая*, чем алевролиты толщи I ,  скорлуповатая, крепкая, с на
мечающейся слоистостью, с горизонтами карбонатных конкреций ( 0 ,1 -0 ,3  м 
через 1-3 м) или в виде отдельных караваев (до 0,4 м); намечаются от^ 
дельные пачки 10-15 м. Мелкие геннойши. Среди моллюсков, кроме упомя
нутых выше профулвий, модиолусов, туррителл, отмечены Thyasira dia- 
kovi, Cardium cf. klnsimarae, Spiaula cf. packardi. фораминиферы 
близки ПО представителям толще 1 (Budashevella kamchatica, Haploph- 
ragmoides lamlnatus И Др«).

Толща_3Флишоидная_(^ц^ос^ь_до_300_м11> Представлена тонкослоистым 
чередованием серых мелкозернистых песчаников (от 3-5 см до 0 ,1- 0 ,2 м) 
и черных крепких алевролитов и аргиллитов (от 0 ,1-0,2 до 1 -1 ,5  м), к 
которым добавляются пласты карбонатных конкреций, имеющих светлосерую, 
желтоватую "рубашку" (0 ,05-0 ,3  м через 1-2 м). В нижней части -  от
дельные геннойши. В 50 м от подошвы в толще отмечена пачка песчаников 
(9-10 м), зеленовато-серых, средне-крупнозернистых, с обильным расти
тельным детритом, местами с карбонатно-песчанистыми конкрециями (раз
мером до 0 ,3 -0 ,5  м). В толще отмечаются пачки более частого переслаи
вания пород и более песчанистого флиша (по 10-20 м). Для всей толщи 
характерны следы илоедов. В нижней ее части собраны остатки моллюсков 
Thyasira djakovi, Papyrldea korfiensls, P. matschigarlca uspenlca, 
Clinocardium yoshidoensis. Фораминиферы сходны с таковыми нижележа
щих слоев.

Средняя часть (около 30-50 м) фауной почти не охарактеризована. В 
верхней части отмечены Thyasira chotica, Macoma sejugata, Cardium 
asagaense, Papyridea matschigarlca uspenica и др. ( ЭТОТ комплекс 
резко отличается от нижележащих). Из фораминифер верхней части толщи 
характерны, помимо хаплофрагмоидесов, Perfectnonion praeinsertus 
Kuzn., Astrononlon hamadaensis Asano И др«

To лда _ 4 Цес ча н ики_ и_ ал евролит ы_ о_щн ос ть до_275 м)± Представлена 
редованием ( 0 ,1- 0,5 м) тонкозернистых, часто плитчатых песчаников и 
черных алевролитов с конкреционными прослоями карбонатов ( 0 ,1 -0 ,3  м).
В нижней части -  пачка (более 15 м) мусорных косослоистых песчаников 
с растительным детритом. Среди моллюсков -  Clinocardium esutoruensis, 
Papyridea aff. matschigarlca, Taras harfordi, Thracia kidoensis,
Turritella tighilana. В верхней части ПОЯВЛЯЮТСЯ Yoldia chojensis,
Y. nabiliana, Pseudoliomesus praenassula и др. Фораминиферы близки 
по представителям толще 3 .

* Охончеваямская свита (по Ю.С.Салину и А.И.Челебаевой).



Хрлша 5 Грубые j e c  чаники_ и_ гра вели ты ^Мощность ̂ 2 75-^00 _м[^ Пес
чаники зеленовато-серые, неяснослоистые, массивные и комковатые, час
то мусорные, с галькой и гравием, с карбонатными и песчанисто-граве- 
литовыми конкрециями (0 ,2 -0 ,3 ) , местами косослоистые, с растительны
ми остатками. Галька и гравий часто приурочены к линзам. В середине 
толщи отмечен прослой светлого туфа (0 ,1 -0 ,2  м). В верхней части име
ются отдельные прослои плитчатых песчаников и алевролитов. Среди ос
татков МОЛЛЮСКОВ Yoldia nabiliana, Ainicardita gini, Тагаз parilis, 
Масоиа arctata, Polinices ramonensis, Thracia kavranensis, Gari 
kamtachatica, Laevicardium taracalcum, Papyridea utcholokensia. Из 
фораМИНИфер -  Haplophragmoides impressus Volosh., H. indentatus 
Volosh., Budasbevaella cf. laevigata Volosh. В основании ТОЛЩИ най
дены остатки флоры: Fagus sp., Acer sp«, RododendLron sp.9 Mallotus 
ер. (определения А.И.Челебаевой). В толще можно наметить отдельные 
пачки (20-30 м), в которых грубые породы тяготеют к гос основанию, а 
более тонкие -  к верхней части.

Трлша_6.2_ ^нгломераты _и песчаники ̂ мощность jo^O O -,250 м)А Конгло
мераты (3-5 м) среднегалечные, с песчаным цементом; песчаники серые, 
зеленоватые или желтоватые от грубо- до мелкозернистых, крепкие и рых
ловатые, часто содержат конкреции, развитые по гравелитам ("шары" до 
О,3-0,4 м). Много растительного детрита. В самых верхах толщи встреча
ются алевролиты и тонкозернистые песчаники. Среди моллюсков характер
ны Mytilus chejsleveemensis, М. wa^ampolkensis, Peronidia pulchra,
Mya priapus, Macoma praeorbiculata, Polinices galianoi И др. Форами- 
ниферы редки, преобладают хаплофрагмоидесы.

Толща 7. Песчаники (мощность до 250 м). Порода грязносерая, часто 
грубозернистая, с большим количеством гравия и гальки, с конкрециями 
по 1равелитам ("шары" до 0,6-1 м), иногда карбонатными. В верхней час
ти -  песчаники туфогенные с прослоями алевролитов, иногда с углистыми 
включениями и растительными остатками. Моллюски представлены Modiolus 
wajampolkensis, Муа priapus, Macoma praeorbiculata, Serripes cf. 
groenlax^dicus, Periploma sachalinensis, Musculus kryshtofovichi. Из 
фораминифер ОТМеченыСв нижней части) Rhabdammina aspera Volosh., 
Budaehevaella multicamerata Volosh., B. laevigata Volosh., Reophax 
tappaensis Asano, Asanospira carinata (Cusha. et Rons), Haplophrag- 
moides laminatus Volosh., H. impressus Volosh., Martinottlella com
munis Orb.

Толща J J ._ Т у ф о г е н н ы е р о г а т ы J .moô oct^ ^ J ^ S J Q Q  Алевролиты
выбеливающиеся, часто мусорные, включают прослои песчаников и карбо
натных конкреций размером до 0,5 м. В нижней части -  прослои туфа и 
углистые прослоеЧки, в верхней -  прослои с пемзой. Комплекс моллюсков

I  Отсюда начинается успенская свита (по Ю.С.Салину и А.И.Челебаевой).

и



отличается скоплением дозиний (дозиниевый горизонт) и других форм:
Dosinia (Kaneharal) rumoensis, Securella chehalisensis, Ostrea maka- 
rovi, Macoma optiva, Naseartus arnoldi и др. Редкие фораминиферы: 
Globocasflidultna cf. parva (Asano et Nakamura) И Др.

Стратиграфически выше залегают андезиты г . Успенья, С размывом они 
перекрываются базальными слоями корфской толщи (по данным А.И.Челе- 
баевой).

Верхняя часть разреза (толща 8) дублируется на побережье Корфского 
залива (мыс Окно). Она представлена песчаниками и алевролитами види
мой мощностью около 30 м, которые включают несколько горизонтов кон
креций» обогащенных остатками раковин моллюсков и морских ежей (ежо
вый или дозиниевый горизонт).

В районе мыса Окно в пределах пологой антиклинальной складки стра
тиграфически снизу вверх залегают (рис. 5):

Пачка I
Мощность, м

1 . Алевролиты тонкополосчатые, песчанистые, тонкоплит
чатые, пепельносерые, местами голубоватые, некрепкие, 
с тонким растительным детритом, вверху с овальным 
(до 15-20 см в длину) и червеобразными карбонатизи- 
рованными конкрециями. В слое много разрозненных ра
ковин Dosinia tugaruana, мелких раковинок гастропод 
Naesariue amoldi и др. В верхней части алевролиты 
переходят в туфопесчаники, довольно массивные, сло
истые, тонкозернистые, местами косослоистые, с ред
кими обычно овальными конкрециями (до 20-30 см в диа
метре) 5,0

2 . Туфопесчаники очень крепкие, массивные, голубовато
серые, иногда желтоватые, в нижней и средней части с 
крупными караваеобразными (0 ,2 -0 ,5 )х (0 ,5 -0 ,1 ) м кар- 
бонатизированными конкрециями, к которым приурочены 
линзы ракушечников с богатым комплексом моллюсков с 
преобладанием Anadara korfiensis, Securella ensi- 
fera chehalisensis, Dosinia rumoensis, D. tug&ru&na,
Solen clallamensls, Pseudocardium panaana И др. Мно
гочисленные панцири морских ежей. Этот слой и пред
ставляет собой собственно "ежовый горизонт" 3,0

3. Туфопесчаники слабо глинистые, рыхлые, синевато-се
рые, пепельные, мусорные, с отдельной рассеянной 
галькой, неяснослоистые, с тонкими прослоями (до 
2-3 см мощностью) алевролитов, с конкрециями по ту
фам (0 ,2 -0 ,5 )х (0 ,5 -1 ,5 м), с рыхлыми туфами в верх
ней части. Отдельные створки маком и теллин, реже 
корбикул 9,0
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4 . Туфопесчаники, аналогичные слою 3, с тремя горизон
тами конкреций (линзы и тела 0 ,2- 0 ,5 м). В кровле 
конкреций много обугленного растительного детрита 
(веток, кусков древесины), скопление галек. В нижней 
части горизонта конкреций -  раковины моллюсков и 
панцири морских ежей. В средней части слоя -  неболь
шие (10-15 см) червеобразные конкреции. Много круп
ных одиночных геннойш 4 ,0

5. Туфопесчаник мелкозернистый, пепельносерый, плохо 
сортированный, в нижней половине обогащенный галеч
ным материалом (2-5 см), с отдельными раковинами 
корбикул и кардиумов

В. Туфопесчаник, аналогичный предыдущему, но косослоис
тый, плохо сортированный, неравномернозернистый, в 
ооновании с прослоем линзовидных конкреций (0 ,15- 
0 ,2)х (1 , 5- 2) м и с прослоем алевролита мелкоосколь
чатого, светлосерого, тонкослоистого, с редкими хоро
шо окатанными гальками 5,0

Пачка 2
7. Туфопесчаник с тонкими прослоями туфоалевролитов, пе

пельносерый с.желтоватым оттенком, в основании пласт 
конкреционного туфопесчаника мусорного, с массой гли
нистых галек. В более верхних прослоях много линз.гра
велитов и мелкогалечных конгломератов, растительного 
обугленного детрита, пропласток угля (1-2 см), облом*- 
ков устриц и мидий 4 ,0

8 . Туфопесчаник тонкослоистый за счет скопления углистых
растительных частиц и глинистого материала по плос
костям напластования, очень рыхлый, буроватосерый 1,0

9. Уголь сапропелевый, бурый, тусклый 0,6
10. Туфопесчаник вверх переходящий в туфоалевролит, свет-

ложелтый, хорошо сортированный, массивный, с щ>упно- 
глыбовой отдельностью 5,0

11. Уголь, состоит из 5-6 линзовидных углистых пропласт
ков, разделенных тонкими линзовидными прослоями свет
локоричневых песчанистых туфов 1,0

Пачка 3
12. Конгломераты крепко сцементированные, с хорошо ока

танными гальками различных пород, преобладают облом
ки черных сланцев и эффузивов. Породы диагонально 
слоистые, с линзами гравелитов, разнозеряистых пес
чаников, тонких пропластков туфов. Встречаются 
крупные конкреции с флорой корфского типа 20,0



Из анализа данного разреза следует, что пачка I (29 м) является 
собственно ежовым горизонтом. Именно она охарактеризована богатым 
комплексом моллюсков (Ostrea makarovi, Anadara korftensia, Dosinia 
rumoensis, D. tugaruana, Securella ensifera chehalisensis, Crepidu- 
la ungana и д р .) , который соответствует комплексу верхней части тол- 

ши 8 (р . Большая Медвежка).
Пачка 2 ( I I —12 м) залегает на пачке I согласно и включает углис

тые породы, чем отличается от нижележащих слоев. Ее можно отнести к 
самостоятельной толще (9) Корфского разреза.

Пачка 3 (более 20 м ) , сложенная конгломератами, перекрывает ниж
ние слои, видимо, с перерывом. Эти же конгломераты залегают с несог
ласием на эффузивах мыса Окно и, по данным А.И.Челебаевой, могут быть 
сопоставлены с конгломератами основания корфской серии, перекрывающи
ми андезиты г .  Успенья.

В ежовом горизонте (пачка I) отмечены остатки флоры: Ainus cf. 
schmalhausenii Grub., Machilus ugoana Huaioka (по А.И.Челебаевой).

Комплексы ископаемых остатков и геологический возраст толщ

Выше было отмечено, что в корфском разрезе обнаружены остатки 
древних моллюсков, фораминифер, спор и пыльцы. Их послойный анализ 
позволяет выделить определенные сменяющие друг друга по разрезу комп
лексы фауны и флоры. Смена комплексов обусловлена как эволюцией раз
ных групп, так и сменой палеогеографических условий в древнем бассей
не северо-восточной части Камчатки в палеоген-неогеновое время. Обо
собление разновозрастных комплексов, их сравнение с комплексами кай
нозойских толщ сопредельных районов создают основу для корреляций 
изученных толщ и определения их возраста. Ниже дана характеристика 
комплексов по группам.

Моллюски. Корфский разрез оказался достаточно богатым остатками 
моллюсков: отсюда определено более ПО видов, в том числе около 40 
видов из так называемого дозиниевого или ежового горизонта, часть ко
торых монографически описана в данной работе. Большинство видов изоб
ражено на палеонтологических таблицах (1У-ХУ) ( ри с.6 , см. в к л .) .

На основании анализа смены комплексов моллюсков в пределах назван
ного разреза (толщи 1- 8) выделены слои с фауной. Нижняя граница каж
дого слоя устанавливается обычно по появлению характерных видов, а 
за индекс-вид принимаются формы, распространение которых, как прави
ло, ограничено данными слоями. При выборе индекс-видов отдавалось 
предпочтение заметным в количественном отношении видам, которые к то
му же имеют широкий географический ареал. Для характеристики слоев 
принималось во внимание появление и исчезновение видов в разрезе, ко
личественное соотношение отдельных форм и сонахождение разных видов.

Ниже дается краткое описание слоев стратиграфически снизу вверх 
(подчеркнутые виды образуют в тех или иных слоях скопления). Самые 
нижние слои, отвечающие низам толщи I ( 1а ) ,  охарактеризованы слабо



(Acilla of. gettisburgensis, Yoldia cf. wataeel И д р .) , поэтому опи
сание начинается со слоев с более обособленными комплексами.

I .  Слои с Yoldia deformie (толща I ) .  Среди отмеченных здесь 12 
ВИДОВ ТИПИЧНЫ Y. deformie, Y. cf. ossoriensis, Modiolus, solea, Tur
rit ella poronaiensis, Chiamys sp. (крупная форма).

П. Слои С Lltophaga (Воtula) tumiensis-Neptunea ezoana (толща I ) .  
Характеризуются относительно богатым комплексом (около 30 видов). По
мимо индекс-видов здесь присутствуют Modiolus solea. Cardium cf. kin- 
simarae, Periploma besshoensis, Craesatella cf. aperta, Calllsta pit- 
tsburgensis. Pholadomya cf. kamtschatica, Papyridea matschlgarica 
ugpeaica, Cyclocardia llplnensis, Glycymeris cf. aglikitchensis, 
Turritella poronaiensis, Trominina angasiana и др.

Ш. Слои, близкие К слоям П, С Modiolus solea-Turritella poronai- 
enflie (толща 2 ) .  Некоторые виды слоев П не встречаются (Caiiista 
pittsburgensie) или исчезают (Modiolus solea, Cyclocardia akagii 
1 д р .) , НО ряд форм является транзитным (Profulvia uspenica, Turri
tella poronsiensis, Yoldia longissima и д р .) . Эти слои по своей ха
рактеристике обособляются не столь четко, как слои П.

Комплексы слоев I ,  П, Ш обнаруживают сходство с таковыми алугин- 
ской свиты Илышнского полуострова и аманинско-гакхинского горизонта 
западной части Камчатки (сходные иолдии, профулвии, модиолусы, боту- 
лы, нептунеи и д р .) . Названные подразделения относятся в свете лите
ратурных данных к олигоцену и верхнему эоцену-олигоцену.

17. Слои с Thyasira djakovi-Yoldia longissima (самая верхняя 
часть толщи 2 и нижняя часть толщи 3 ) . Здесь отмечено скопление ос
татков тиазир, которые появились в разрезе впервые. Им сопутствуют 
представители Musaehia, Colus, Turritella poronaiensis, которые в 
более высоких слоях не встречаются.

У. Слои С Clinocardium yoshidoense-Papyridea коrfiensis ( нижняя 
часть толщи 3 ). Они смыкаются со слоями 1У, но отличаются появлени
ем названного клияо кар диума (скопление), а также Papyridea korfien- 
eis. Сюда снизу переходят Thyassira diakovi, Papyridea matschiga- 
rica uspenica, Yoldia longissima.

У1. СЛОИ CThyaesira ochotica-Cardium asagaensis-Yoldia chojensis 
(верхняя часть толщи 3 ) . Эти слои резко отличаются от слоев У. Они 
более богаты в систематическом отношении (18 форм), здесь появляют
ся названные выше индекс-виды, а также Macoma se.jugata. Taras 
harfordii, Thracia kidoensis и др. Из слоев У сюда переходят Cli
nocardium yochidoense, С. cf. kinsimarae, Cyclocardia ilpinensis 
И др.

УП. Слои С Cardium esutoruensis-Taras harfordii (толща 4 С самы
ми верхами толщи 3). Включает некоторые виды из слоев У1 (Thracia 
kidoensie, Taras harfordii), но отличаются впервые появившимися в 
разрезе Macoma kirkinskaea, Callltapes kamtschatica. Papyridea



aff. matschlgarica (обычно крупные раковины со смещенными макушка
ми, что отличает их от типичных форм), Turriteila tighiiana.

УШ. Слои С Pseudollomesus praenassula-Thracia kldoensis (верхняя 
часть толщи 4-нидняя толщи 5 ). Здесь исчезают Papyrldea korfiensls. 
Cardium esutoruensis, Clinocardium asagaensls, Mya cf. kueiroensis. 

Имеются некоторые транзитные ВИДЫ (Callista tapes kamtschatica, Papyrl
dea aff. matschigarica. Yoldla chojensis, Y. nabillana).

Комплексы слоев 1У-УШ в целом отвечают, видимо, комплексам утхо- 
локско-вивентекского (?), прежде всего кулувенского,горизонтов запад
ной части Камчатки и пахачинской свите Ильпинекого полуострова. Наи
более четкая их корреляция устанавливается для уровня кулувенского 
горизонта (общие Yoldla chojensis, Thyasira ochotica, Thracia kav- 
ranensis, Pseudollomesus praenassula и д р .) .
IX. Слои cAinicardlta gini-Taras parllis (толща 5). Они резко 

отличаются от более низких богатством видов (25) и появлением боль
шого количества НОВЫХ форм -Peronidia pulchra, Spisula voyi. Lae- 
vlcardium taracalcum, Maooaa arctata. Mya priapus, Polinlces ga- 
lianoi и др. Из них многие являются характерными, т .е .  непереходя
щими В другие СЛОИ CAinicardlta majanatschensis. Gari kamtschatica, 
Polinlces ramonensis И Д р.).

К транзитным ОТНОСЯТСЯ Yoldla chojensis, Y. nabillana, Callista 
tapes kamtschatica и др. ) .

X. Слои C Mytilus cheJsleveemensis-Yoldla nabillana И XI C Mo
diolus waj ampolkensie-Peronidia pulchra (толща 6) в целом весьма близ
ки по общим видам (Spisula voyi, Mya priapus и д р .) , но имеют и неко
торые отличия. В слоях X исчезает ряд форм из более нижних слоев 
(Thracia kavranensis, Callista tapes kamtschatica, Turriteila tighi
iana, Papyrldea aff. matschigarica и д р .) , В СЛОЯХ XI ПОЯВЛЯЮТСЯ 
Macoma praeorbiculata, Modiolus wajampolkensis.

ХП. Слои C Musculus kryshtofovichi-Periploma sachalinensis (НИЖНЯЯ 
часть толщи 7 ). Охарактеризованы относительно слабо. Здесь появляются 
два индекс-вида, а из нижних слоев сюда проходят 6-7 форм -  Macoma 
praeorbiculata. Mya priapus, Serripes groenlandicus, Modiolus wa.lam- 
polkensis, Yoldla chojensis и Д р.). ЭТИ СЛОИ ПО составу в целом при
мыкают к слоям X-XI.

Верхняя часть толщи 7 и нижняя толщи 8 пока остаются немыми (здесь 
отмечены лишь редкие остатки моллюсков плохой сохранности). В связи с 
тем, что на этот интервал приходится довольно значительная мощность, 
они условно отнесены к безымянным слоям ХШ.

Комплексы слоев 1Х-ХП обнаруживают определенное сходство с таковы
ми ильинской свиты западной части Камчатки (здесь много общих харак
терных форм -  Yoldia nabillana, Modiolus wajampolkensis, Serripes 
groenlandicus, Thracia kavranensis, Polinlces ramonensis).

Х1У. Слои C Securella chehalisensis—Dosinia rumoensis (верхняя



часть толщи 8) .  Данные слои резко отделяются от всех остальных, в свя
зи с чем представляется целесообразным дать им более развернутую ха
рактеристику.

Комплекс толщи 8 резко отличается от комплексов нижележащих толщ 
своим богатством и наличием большого числа теплолюбивых форм. Здесь 
встречено 38 видов моллюсков, из них 17 видов гастропод (Natica clau
sa Brod. et Sow., Neverita jamesae Moore, Searlesla kavranensis Sin., 
Turbonilla hormigacuesta Addicott, Nassarius amoldi (Anderson), 
Cancellaria oregonensis Conr., Acteon boulderanus Etherington,
Oenopota korfiensis sp. nov., 0. uspenskiensis sp. nov., Olivella 
praebaetica sp. nov., Crassleplra korfiensis sp. nov., Slnum scopu- 
loeum (Conr.), Crepldula ungana Dali, Pollnices galianol Dali, Fusus 
prolixus Ehom., Prisoofusus carlsoni (Anderson et Martin), Niso an- 
tieellii (Anderson et Mart.)) и 21 ВИД двустворок (Ostrea makarovi 
L. Krisht., Solen clallamensis Clark et Arnold, Dosinia tugaruana 
Nomura, D. rumoensls Amano, Mytilus ochotensis Slod., M. cf. kewi 
Nomland, Anadara korfiensis sp. nov., Spisula equilateralis (Clark), 
Securella ensifera chehalisensis Weaver, Cryptomya califomica (Con
rad), Peeudocardium panaana (Loel et Corey), Pandora korfiensis sp. 
nov., Pitar gretschiechkini (Slod.), Tellina pulchra Slod., Corbicula 
gabbiana Henderson, Lucinoma hannibali (Clark), L. acutilineata (Conr.), 
Macoma moesta (Desh.), M. optiva (Yok.), Diplodonta parilis (Ether.), 
Panopea ramonensis Clark).

Обращает на себя внимание присутствие в данном комплексе многочис
ленных родов МОЛЛЮСКОВ (Neverita, Searlesla, Nassarius, Cancellaria, 
Olivella, Sinum, Ostrea, Anadara, Corbicula, Pitar, Pseudocardium, 
Dosinia), распространенных сейчас в субтропических и южнобореальных 
МОРЯХ Севера ТИХООКеанСКОЙ ПРОВИНЦИИ, ПОДРОДОВ (phacosoma И Kaneha- 
raia), а также ряда относительно теплолюбивых видов, широко распрост
раненных в отложениях среднемиоценового климатического оптимума Японии 
И Северной Америки (Neverita jameeae, Nassarius amoldi, Cancellaria 
oregonensis, Pseudocardium pansana, Lucinoma hannibali, Mytilus ocho
tensis, Securella ensifera chehalisensis И д р .) .

В качестве щжого примера можно привести виды рода Dosinia, кото
рые в описываемом комплексе встречаются в большом количестве. Предста
вители подрода Kaneharaia являются характерным элементом тепловодных 
миоценовых фаун Японии (формации Каноматадзава, Кубота и Нуманоучи, 
Итахана, Нанакита, Аозо, Мурата и др.) и, как свидетельствуют наши 
материалы, Сахалина (усинская и сертунайская свита). В этом же смыс
ле характерны и современные виды подрода Phacosoma, распространенные 
сейчас не выше широты заливов Посьет и Петра Великого, побережий о-ва 
Хоккайдо, рода Anadara, которые не поднимаются даже до широты южных 
границ залива Пооьет, ограничиваясь Японским морем и т .д .

Из перечисленного комплекса моллюсков ежового горизонта (38 видов)



6 -  новых (1 5 ,8 ?), 2 вида известны с плиоцена (5 ,3 ? ) , остальные 30 по
явились в олигоцене и миоцене, но из них дожили до настоящего времени 
только 2 (5 ,3 ? ) . Характерными для среднего миоцена являются 21 вид 
(5 5 ,3 ?).

Из этого комплекса в Точилинском разрезе западной части Камчатки 
встречены Securella ensifera chehalisensis, Spisula equilateralia, 
Lucinoma hannibali, L. acutilineata, Dostnia rumoensis, D. tugarua- 
naf Pitar gretschischkini, Crepidula ungana, Nassarius amoldt, Ma- 
coma optiva, Polinices galianoi, Mytilus ochotensis, Pseudocardlum 
panaana. Они характерны главным образом для низов какертской свиты 
и продолжают встречаться по всему разрезу среднемиоценовой части это- 
лонской свиты, исчезая только в ее верхней части.

Прежде В.Н.Синельникова с соавторами /1 3 / ,  как и Л.В.Криштофович 
/ 7/ ,  коррелировали ежовый горизонт с ильинской свитой западной части 
Камчатки. Однако в дальнейшем выяснилось, что такой корреляции проти
воречит отсутствие в комплексе моллюсков ежового горизонта индекс-ви
дов ильинской свиты. Кроме того, во всех неогеновых разрезах западной 
части Камчатки анадары, дозинии, солены, устрицы и пектены, широко 
представленные в ежовом горизонте, в массовом количестве появляются 
только в какертских толщах. Приведенные данные, по нашему мнению, 

свидетельствуют в пользу среднемиоценового возраста ежового горизон
та и корреляции его с нижнекакертскими и, возможно, частично ильинс- 
кими отложениями западной части Камчатки.

Сравнительный анализ комплексов описанных слоев с фауной показыва
ет , что эти слои не всегда равноценны по богатству фауны, количеству 
новых элементов и т .п . Как говорилось выше, некоторые из них отлича
ются от соседних слоев относительно мало и идентифицируются лишь от
дельными видами. Поэтому для тех или иных целей их можно в ряде слу
чаев укрупнить. Например, можно сгруппировать слои П-1У, У, У1-У111,
Х-ХП по определенному сходству состава и преемственности комплексов 
соседних слоев.

Тогда весь изученный разрез можно разделить на семь достаточно чет
ких горизонтов: I -  слои 1 , 2 -  слои П-1У, 3 -  слои У, 4 -  слои У1-УИ1, 
5 -  слои IX, 6 -  слои Х-ХП (условно ХШ), 7 -  слои Х1У. Именно такие 
горизонты достаточно уверенно протягиваются на широкой площади и нахо
дят свои аналога в других районах Камчатки и Корякского нагорья.

Как уже говорилось, особенно заметная смена комплексов отмечается 
в основании слоев П (Botula tumiensis-Neptunea eoaoena), VI (Thyaai- 
ra ochotica-Cardium asagaensis-Yoldla chojensis), XI (Ainicardita 
glni-Diplodonta parilie), XIV (Securella chehallseneia-Dosinla ru- 
moensis). Менее резкая смена намечается в основании слоев 1У. Упомя
нутые группировки слоев и намечающиеся рубежи по смене фауны в данном 
разрезе фактически являются отражением тех крупных изменений кайнозой
ских комплексов, которые имели место в прошлом в Камчатском регионе.



Что касается выделенных слоев, то они должны пройти апробацию прак
тикой. Некоторые из них, видимо, найдут аналоги среди выделенных сло
ев в других районах камчатско-корякского региона и соответственно бу
дут с ними скоррелированы, другие, возможно, останутся лишь для мест
ного использования или будут применяться в группировках. Иными слова
ми, отдельные слои могут перейти в ранг лон, другие же -  остаться в 
качестве локальных подразделений. Последние работы показали, что ряд 
слоев Корфского разреза уже сейчас прослеживается за пределами бухты 
Корфа (некоторые из них, например, отмечены в бассейне р. Пахачи и 
других местах Олюторского района).

ФораминиФеры. Из пород данного разреза было изучено около 200 об
разцов на фораминиферы. Анализ их стратиграфического положения позво
лил наметить четыре комплекса.

Первый комплекс С Plectofrondtcularia packardi, Cyclammina inci- 
sa# приуроченный к wковачинской** свите (толща 1а ) ,  скорее всего со
ответствует эоцену.

Второй комплекс С Budashevella curviseptata-B. kamtchatica, ко
торый найден в толщах 1-2 и нижней части 3 алугинской и пахачинской 
свит, характеризуется широким развитием Haplophragmoides cf. inden- 
tatus Volosh., H. laminatus Volosh., H. spadix Kuan., Cyclammina 
pacifica Beck., Budashevella kamtchatica Budash., B. curviseptata 
Budash. и др. Он сходен с олигоценовыми сообществами соседних райо
нов и, следовательно, может свидетельствовать об олигоценовом возрас
те вмещающих слоев.

Третий комплекс С Perfectononion praeincertus-^Astrononion hamada- 
ensie приурочен к толщам 3-4, частично 5 пахачинской свиты. Он вклю

чает, помимо хаплофрагментоидесов (Н. laminatus), Perfectononion prae- 
encertus Kuan., P. cf. incertaeformis Kuzn., Astrononion hamadaensia 
Aeano, Nonion nagasawaensie Matsunaga. С долей УСЛОВНОСТИ ОН может 
быть отнесен к нижнему миоцену.

Четвертый верхний комплекс обнаружен в толщах 5-6-7 и нижней части 
толщи 8 . Он включает много форм, отмеченных в подстилающих слоях, и в 
ряде случаев в толще 7 характеризуется Martinottiella communis Orb., 
Haplophragmoides impressus Volosh., которые Обычны ДЛЯ средних гори
зонтов миоцена.

Палинология. При палинологическом изучении корфского разреза ана
лизу были подвергнуты 55 образцов, из которых 19 содержали сравнитель
но большое количество микрофоссилий (от 150 до 350), 12 -  до 100 зерен 
пальцы и спор, а остальные оказались пустыми. Пыльца и споры, особенно 
в нижней части разреза, отличаются плохой сохранностью, что мешает 
дать полную характеристику палинофлоры.

В изученном разрезе выделяется 6 палинокомплексов в интервале эо
цен-миоцен (р и с .7 ,см .в к л ). Б нижней части р азр еза ,в  толще 1а выделен 
палинокомплекс 1 ,дл я  которого характерно преобладание пыльцы покрыто



семенных растений. Много пыльцы березовых. Присутствует пыльца широко
лиственных пород -  Сагуа, Ptегосarya, Juglans, Tilia, Ulmus, а также 
Pistilipollenites sp. и Tricolporopollenites cingulum Pfl. Два пос

ледних вида характерны только для эоценовых отложений северного полу
шария. Среди пыльцы голосеменных большое количество пыльцы семейства 
Taxodiaceae (Taxodium, Cryptomeria)• Присутствует пыльца Podocarpus 

и Dacrydiumitee. Основная масса пыльцы среди голосеменных принадле
жит семейству Pinaceae. Отмечена пыльца родов Pinus, Cedrus и Tsu
ga. Споровые растения представлены семейством Polypodiaceae и рода
ми oamunda, Sphagnum, bycopodium. Преобладание пыльцы покрытосемен
ное растений в палинокомплексе и присутствие видов Pistilipollenites 
ер. и Tricolporopollenites cingulum Pfl# свидетельствуют Об эоцено- 

вом возрасте данного палинокомплекса, но он отличается от эоценовых 
□алинокомплексов, выделенных на западном побережье Камчатки, обеднен
ных систематическим составом и разнообразной реликтовой пыльцой из 
группы TriproJectocitee Mtch. / 3 / .  Некоторые виды пыльцы описанного 
палинокомплекса даны на фототаблице I .

Выше по разрезу (образец 19/4) выделен палинокомплекс 2 . В нем 
преобладает пыльца голосеменных растений и среди нее резко возраста
ет количество и разнообразие пыльцы рода Tsuga (Т. aculeate Anan.,
Т. saurae Br., Т. parva Вг.)# а количество пыльцы семейства Тахо- 
diaceae резко со1фащается. Появляется пыльца Picea. Споровых присут
ствует много, в основном представители семейства Polypodiaceae и рода 
Sphagnum, покрытосеменных -  мало, преобладают березовые. Сокращается 
количество и разнообразие пыльцы широколиственных пород. Описанный па
линокомплекс сходен с олигоценовым палинокомплексом точилинского раз
реза западной части Камчатки / 2 / .

В палинокомплексе 3, который сменяет по разрезу комплекс 2 , в тол-, 
щах 2-3 увеличивается количество пыльцы покрытосеменных за счет пыль
цы Alnue и Be tula, сравнительно много пыльцы l(yrica, Ericaceae, при 
сутствует пыльца Juglans. Состав пыльцы голосеменных и споровых почт! 
не меняется по сравнению с предыдущим палинокомплексом. Отсутствует 
разнообразие видов рода Tsuga#

Следующий, расположенный стратиграфически выше палинокомплекс 4 вы
делен из толщ 4-5-6 и несколько отличается от палинокомплекса 3 незна
чительным увеличением пыльцы голосеменных растений (Pinaceae, ближе 
не определенная). В пачке 6 встречена пыльца Ainaster# Данный палино
комплекс, как и предыдущий, очень беден по систематическому составу 
пыльцы и спор. По-видимому, они отражают наиболее холодные условия вре
мени накопления осадков корфского разреза.

Палинокомплекс 5 из образцов толщи 7 и нижней части толщи 8 харак
теризуется заметным увеличением содержания пыльцы голосеменных расте
ний# Вновь появляется значительное количество и разнообразие пыльцы 
рода Tsuga#



Палинокомплекс б выделен из толщи 8 . В ней, начиная с образца 
15/3, происходит изменение соотношений основных групп палинокомплек- 
са -  голосеменные, покрытосеменные, споры -  до сравнению с палинокомп- 
лексами 4 и 5. Резко увеличивается количество и разнообразие пыльцы 
покрытосеменных растений и главным образом пыльцы широколиственных по
род Juglans, Pterocarya, Ulmus. В самой верхней части разреза появля
ется в большом количестве (до 30%) пыльца рода Fagus. Представлен он 
тремя видами: Fagus grandifolliifonnis Pan., F. tenella Fan., F. 
Japoniciformis Anan. Отмечена пыльца Parthenocissus, Ilex и Zelko- 
va. Много пыльцы Alnus и Betula. В этих же слоях в палинокомплексе 
среди пыльцы голосеменных резко увеличивается количество пыльцы семей
ства Taxodiceae (до 20%). Отмечена пыльца рода Sciadopitys, присут
ствует также пыльца родов Tsuga, Ptnus, Picea и Abies, споровых рас
тений очень мало, в основном Osmunda, Sphagnum и Polypodiaceae. Вы
деленный палинокомплекс отражает значительное потепление прошлого и 
весьма сходен с палинокомплексами климатического оптимума миоцена, ко
торые ранее были изучены в опорном точилинском разрезе западной части 
Камчатки /2 /  и во многих других разрезах Камчатки и Сахалина.

Таким образом, в корфском разрезе выделяется шесть палинокомплек- 
сов, последовательно сменяющих друг друга. Их можно объединить в три 
палинофлоры: I палинофлора ( палинокомплексы I и 2, толщи 1а -1 ) ,  П па- 
линофлора (палинокомплексы 3-5, толщи 2 -7 ) , Ш палинофлора (палинокомп
лекс б , толща 8) (табл. 2) .

Анализ палинокомплексов позволяет сделать ряд палеогеографических 
выводов. В эоценовое время произрастали хвойно-широколиственные леса. 
Климат был теплый и влажный, на что указывает обилие споровых расте
ний. В олигоцене климат был умеренно теплый и влажный, произрастали 
хвойные леса с небольшим количеством широколиственных пород. Их сме
нили хвойно-мелколиственные леса с Alnus и Betula произраставшие 

-В умеренно холодном и сравнительно сухом климате.
I Во время климатического оптимума миоцена произрастали хвойно-широ
колиственные леса с обилием таксодиевых и бука. Климат был теплый и 
влажный.

По палинологическим данным можно предположить, что граница эоцена 
и олигоцена в корфском разрезе проходит в толще I (между точками 19/3 
и 1 9 /4 ). Не совсем ясно положение границы между палеогеном и неогеном. 
Скорее всего миоценовые отложения начинаются с толщи 4 .

Приведенные выше материалы позволяют осветить многие особенности 
стратиграфии палеоген-неогеновых толщ не только северо-восточной час
ти Камчатки, но и всего Камчатско-Корякского региона. Они, в частнос
ти, существенно дополняют данные, с одной стороны -  по переходным 
толщам палеогена и неогена, которые в пределах Дальнего Востока до 
сего времени изучены весьма слабо, а с другой -  по крупным климати



ческим флуктуациям прошлого, доказать проявление которых ранее не 
представлялось возможным.

При изучении палеогеновых и неогеновых толщ залива Корфа в разре
зе выявлены два достаточно четких возрастных уровня, которые по палеон
тологическим данным хорошо коррелируютея по многам районам Северо-Вос
точной Азии: олигоценовый (алугинские слои и их аналоги) и срецнемио- 
ценовый ( ежовый-дозиниевый горизонт, отвечающий крупному миоценовому 
потеплению). В интервале между этими уровнями "зажаты" нижнемиоцено
вые толщи, идентификация которых до сих пор наталкивается на большие 
трудности. По палеонтологическим материалам в этой части разреза вы
делено несколько слоев с фауной, которые можно использовать не толь
ко для местной (в  пределах Олюторского района), но и в ряде случаев 
для региональной корреляции (в  масштабе Камчатки).

Таких слоев выделено 14. Нижние -  I (с  Toldia defonnis), П (Ве- 
tula tuaiensis - Neptuaea ежоапа), Ш (Modiolus eolea - Turritella 
poronaiensia) являются достаточно характерными и по своему палеонто
логическому составу и в целом достаточно уверенно сопоставляются с 
теми толщами Камчатки и Корякского нагорья, которые обычно относят к 
олигоцену (возможно, чаотично и к верхнему эоцену). Слои 1У(ТЬуав1- 
ra djakoyi - Yoldia longieaiae^ У ( Clinooardium yoshidoansis-Papyri- 
dea korfieaaia) коррелируютея о разрезами соседних районов не столь 
уверенно. Зато СЛОИ У1-УШ (Tbyaairt ochotioa-Cardium aaagaie&aia- 
Yoldia chojeaala И Cardium aautorueneia-Taras harfordii ) обнаружи
вают много общих форм о отложениями нижнего миоцена (скорее всего его  
верхней половины) Камчатки. Это же относится к слоям 1Х-ХП (Atnicar-
dita gini-Тагаа parilie, Mytilua cheJeleyasmenaia-Peromidia pulohra, 
Modiolua waJaapolkeaela-Maoona praeorMoulata, Muaculus kryahtofovi- 
chi-Periploaa aachalineaaia), которые сравнительно четко коррелиру- 
ютоя с верхними горизонтами нижнего миоцена западной части Камчатки.
Что касается самых высоких в разрезе слоев ПУ (Secureiia chehaiiaen- 
eie-Dosinia rumoenais), то они по составу относящихся к ним комплек
сов являются столь характерными, что их корреляция с пограничными слоя
ми нижнего и среднего миоцена многих районов северотихоокеанского ре
гиона не вызывает сомнений.

Как показывает практика, отдельные слои или их группировки уже сей -  
чао могут выделяться как в Олюторском районе северной части Камчатки, 
так и в других прилегающих районах.

Сравнение этих слоев с подразделениями, намечаемыми по смене комп
лексов фораминифер и палинокомплексов, показывает, что они по объему 
заметно отличаются (сдоев  по моллюскам выделено 14 , подразделений по 
форамшшферам -  пока только 4 ,  а по споре и пыльце -  6 ) .  Возможно, де
ло заключается в разной степени изученности групп и различной насыщен
ности образцов теми или иными остатками. Обраияет на себя внимание оп
ределенная приуроченность смены некоторых комплексов разных групп к



Т а б л и ц а  2. Систематический состав пыльцы и спор 
корфского разреза

п а л и
I

H 0 ф Л
I I

0  p  Ы

I I I

Г о л о с е м е н н ы е
1• Pinaсвае I X X X

2* Р. sp. . X X X

3. Р. сек. СешЪгае X X X

Р, сек. Strlbus
3* Pinus cf. minutus Zakl. X X

6* Plcea sp. X X

7* Abies sp. X X X

8. Cedrus sp. X X X

9. Larix sp. X

10. Tsuga parva Br. X X

11. Tsuga saurae Br. X X X

12. T. aculeata Anan. X X

13* Tsuga sp. X X

14. T. diversifolla (Maxim.) Mast. X X X

15* Podocarpus эр. X

16. Dacrydiumites sp. X

17» Taxodiaceae X

18. Taxodium sp. X X

19* Cryptomeria sp. X X

20. Sequoia sp. X

21. Sciadopitye sp. X

П о к р ы т о с е м е н н ы е
22. Alnus sp. X X X

23. Alnaster sp. X

24. Betula sp. X X X

25. Betula cek. Nanae X

26. Carpinus sp. X X

27. Corylus sp. I X

28. Myrica sp. X X

29» Juglandaceae 1
1 x X X

30. Juglane sp. X X X

31. Carya sp. X X

32. Pterocarya sp. X X

33» Zelkova sp. X

34. Ulmus sp. X X

35. Ulmoideipites sp. X X X

36. ^uercus sp. 1
X



Окончание табл* 2

I II I I I

37* Castanea ер» X

38. Pagua ер. X

39* Pagua grandifolliiformia Pan. X

40. Pagua tenella Pan. X

41. Pague Japonlclformls Anan. X

42. Tilia ap. X X

43. Jlex ap. X X

44. Parthenoclseus ap. X

45. Salex 8p. X X X

46. Rhus ap. X X

47* Plaglantua ap. X

46* Ericaceae X X X

49« Leguminoeae X

50. Onagraceae X

5^• Triporollenitea ap. 1 X X X

52. Triporopollen ep. 2 X X X

53» Trlcolpltea ap. Л X X X

54. Trlcolpltee ap. 2 X X X

55* Trlcolporopollenltea ep. 1 X X X

56. Tricolporopollenltee ap. 2 X X

57• Trlcolporopollenltea cingulum Th. et Pfl. X

58. Plaiilipollenitea ap. X

Неопределенная пыльца покрытосеменных X X X

С п о р ы
59• Oanunda regalls L. X

60* Oamunda ep. 1 X X X

61. Oamunda ap. 2 X X X

62. Retlculatosporltes sp. X

63. Botrychlum ap. X X X

64. Sphagnum ep. X X X

65* lycopodium sp. X X X

66. L. eelago X

67* Selaglnella ap. X

68. Leotrlletea ap. X

69* Pterldium ep. 1 X X X

70. Pterldium sp. 2 X X

71• Polypodlaceae X X X

Неопределенные спо^ы X X X

72. Elltranthe atrlatus Coap. X X

73» Orblculapollls globoaua Chlon. X X

АЬосрофитопланктон X X X



определенным уровням. Сравнение данных по разным группам в отношении 
определения возраста описанных толщ показывает следующее (см. рис. 4 ):

Толща 1а ("ковачинская" свита) по фораминиферам (комплекс I ) ,  мол
люскам и палинологическим данным (палинокомплекс I)  может быть отнесе
на, видимо, к эоцену. Возраст следующей толщи I всеми специалистами 
принимается за олигоцен. Расхождения в проведении границы имеются лишь 
весьма незначительные: в пределах соседних по разрезу образцов (см. 
рис. 6 ) по палинологии эоцен-олигоценовая граница проходит между об
разцами 19/3 и 19/4 , а по фораминиферам -  над 19/5.

Хорошее совпадение имеется и для границы нижнего и среднего миоце
на: здесь, в средней части толщи 8 отмечается появление тепловодного 
комплекса моллюсков (слои ХШ и термофильного палинокомплекса 6 , ко
торые маркируют этот рубеж во всей северотихоокеанской области, прав
да, по данным микропалеонтологов, некоторые типичные для среднего 
миоцена формы комплекса 4 появляются ниже (в 7 толще).

Отдельно следует коснуться положения границы олигоцена и миоцена. 
Проведение этой границы на Камчатке до сих пор вызывает большие спо
ры. Это относится к опорному (Точилинскому) разрезу западной части 
Камчатки, где положение этой границы в утхолокско-кулувенском интер
вале пока точно не определено, это же относится и к разрезам других 
районов Камчатки так же как .впрочем, и всей Северо-Восточной Азии 
(северная часть Японии, Сахалин, Корякское нагорье), где эта граница 
проводится весьма условно. В литературе обычно отмечается слабое из
менение бентосных комплексов вблизи этой границы (в частности мол
люсков). Фиксируемая иногда в олигоцен-нижнемиоценовых толщах та или 
другая смена комплексов отдельных групп, по мнению специалистов, мо
жет быть объяснена изменением литологических (фациальных) характерис
тик пород. Однако точные данные по обоснованию этой границы пока от
сутствуют (планктонные комплексы не обнаружены, а привязка бентосных 
к зональным сообществам тропического пояса достоверно не обеспечена).

В Корфском разрезе эта граница условно проводится внутри толщи 3.
В этой относительно однородной толще (флишоидное чередование) песча
ников и алевролитов) происходит заметная смена комплексов моллюсков, 
нижние из которых (слои 1У-У) могут рассматриваться как еще тяготею
щие к алугинским (олигоценовым) комплексам или, в другом случае, счи
таться переходными, а верхний (слои У1 ) -  может считаться нижнемиоце
новым. К этому уровню приурочено появление комплекса фораминифер (3 ), 
который считается обычно нижнемиоценовым на Дальнем Востоке. Палино
логические данные однозначной трактовки этой границы пока не дают. 
Заметим, что эта же граница в западнокамчатских и корякских (хатырс- 
ких) разрезах намечается также в непрерывных и сравнительно однород
ных (песчано-алевролитовых или песчаниковых) толщах.

Особо следует сказать о верхней части изученного разреза, которая 
представляет собой прекрасный корреляционный репер.
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Эоцен

В последние годы анализ моллюсков из палеогеновых и неогеновых 
толщ Камчатки показал, что в разрезах названного региона происходит 
изменение биогео графических характеристик древних комплексов, что вы
ражается в неоднократной смене относительно теплолюбивых комплексов 
относительно холоднолюбивыми и обратно. Видимо, эти изменения в зна
чительной мере отражают климатические флуктуации прошлого. Привлече
ние к этим материалам сравнительных данных по другим группам фауны, 
в том числе диатомовой, споре и пыльце и прочее позволило построить 
кривую изменения климата в позднем палеогене и неогене /4 ,  5 / .  Было 
выяснено, в частности, что олигоцен-раннемиоценовое, средяемиоцено- 
вое, позднемиоценовое, а также позднеплиоценовое время характеризова
лось относительным похолоданием. С другой стороны, начало среднего и 
позднего миоцена, а также начало плиоцена знаменовалось потеплениями 
-  климатическими оптимумами (рис. 8) .

Как было показано, отмеченные климатические флуктуации отражают, 
видимо, не только местные или региональные колебания, но изменения 
климата более широкого масштаба. Прежде всего это относится к перво
му климатическому оптимуму миоцена (границе раннего и среднего миоце
на), который фиксируется на значительной площади северной части Паци- 
фики и ее обрамления. Об этом свидетельствуют материалы по миоцену 
Японии, Приморью, Сахалину, Северо-Востоку СССР и Северной Америке.
О синхронном потеплении известно также в районах Средиземноморья (бур- 
дигальский-лангийский ярусы), о нем же пишут некоторые авторы, изучав
шие кайнозойские осадки ряда районов Мирового океана. Не исключено, 
что этот климатический оптимум можно отнести к разряду межрегиональ
ных, а возможно и субглобальных.

В прежних работах нат  указывалось, что на западной части Камчат
ки этот оптимум нашел отражение в появлении на уровне ильинских и ниж- 
некакертских слоев значительного числа теплолюбивых видов моллюсков 
(в  том числе тропического происхождения -  дозияий и п р .), термофиль
ных палинологических группировок (с большим количеством таксодиевых, 
буковых и п р .) , сравнительно тепловодных форамияифер (с аммониями) и 
диатомовых (Dentloulopsle lauta).



Мало данных по среднемиоценовому оптимуму до последнего времени 
имелось по восточной части Камчатки и Корякскому нагорью, хотя в раз
резах отдельных районов он и намечался, Корфский разрез в этом отно
шении является одной из ярких иллюстраций -  здесь отмечены тепловод
ные комплексы моллюсков (с* дозиниями) и характерные термофильные па- 
линокомплексы. Скопление остатков теаловодных форм моллюсков в миоце
новых толщах в северных широтах восточной части Камчатки можно отнес
ти к разряду феноменальных фактов. Он свидетельствует о том, что тро
пические и субтропические формы мигрировали вдоль азиатского материка 
в начале среднего миоцена далеко на север (на 12-15°). И это, кстати, 
соответствовало сходным миграциям бентосной фауны, имевшим место на 
североамериканском побережье Тихого океана (от Калифорнии до Аляски) 
в то же время.

Синхронный прохорез тепловодных комплексов в северном направлении 
по обеим сторонам (западной и восточной) северного обрамления океана 
безусловно является свидетельством палеогеографического события 
крупного ранга. Эти миграции оказали, видимо, громадное влияние на 
формирование древней биоты северных (бореальных) широт, что нельзя не 
учитывать при анализе ископаемых комплексов как Камчатки, так и Ко
рякского нагорья.

Данное в настоящей работе монографическое описание ископаемых комп
лексов, впервые проведенное для климатического оптимума в таком объе
ме, позволяет ставить палеогеографические реконструкции на реальную 
основу.

Палеонтологическое описание

Ниже приводится описание 20 видов моллюсков из ежового горизонта 
(6 новых и 14 не описанных ранее в нашей литературе видов), а также 
19 форм из алугинской и пахачинской свит. Для остальных наиболее ха
рактерных видов приведены изображения (всего 109 видов). Коллекция 
Л 3669 хранится в Геологическом институте АН СССР.

Семейство Anadarlnae Reinhart, 1935 
Род Anadara Gray, 1847

Anadara (Anadara) korfiensis Sinelnikova, sp. nov.
Таблица 1У, фиг. 2 (а , б, в ) , 14

Г о л о т и п .  Л I —60/1. левая створка, Восточная Камчатка, за
лив Корфа, мыс Окно, пахачинская свита, ежовый горизонт, средний мио
цен.

М а т е р и а л .  Более 30 раковин.
О п и с а н и е  . Раковина угловатая, изменчивых очертаний (от уд

линенных до почти треугольных или квадратных), с округленным задним 
концом и почти уплощенными срединным полем. Макушки широкие, довольно 
сильно выступающие над ареей, смещенные к переднему краю. Выпуклость 
до 15 мм. Толщина раковины у взрослых экземпляров до 2 мм.



Скульптура из плоских четырехугольных в сечении радиальных ребер. 
Межреберные промежутки уже ширины ребер на 1 /3 . На переднем и заднем 
поле раковины по 4-5 ребер с постепенно возрастающей шириной. Каждое 
ребро, за исключение*-: более узких передних и задних, начиная с макуш
ки, разделено по середине широким и глубоким округлого сечения желоб
ком. Примерно на половине высоты по бокам основного желобка появляют
ся дополнительные мелкие, очень слабо заметные желобки, а ребра стано
вятся четырехраздельными. Вся раковина покрыта четкими линиями роста, 
образующими при пересечении с радиальными ребрами тонкую сетку. В мес
те пересечения ребер и линий роста образуются треугольные, каплевид
ные, заостренные кверху бугорки. Особенно хорошо скульптура ребер вид
на у молодых экземпляров, а также в примакушечной части переднего по
ля раковины.

Зубная площадка прямая, с задним скошенным краем и резко загнутым 
передним. Замочный аппарат резко ограничен по краям узкими желобками, 
состоит из косых или дугообразно изогнутых зубов в скошенной части 
зубного аппарата и мелких, сходящихся под острым углом в центре тон
ких зубчиков центральной части. Арея плоская, под макушкой вогнутая, 
довольно низкая для рода, треугольная, короткая, с 2-5 узкими треуголь
ными шевронами. По всей площадке развита тонкая мелкая штриховка, па
раллельная смычному краю. Мускульные отпечатки крупные: передний -  ок
ругленно-квадратный, задний -  округленно-треугольный.

С р а в н е н и е  . Отличается от Anadara (Anadara) devlncta 
(Conrad) скульптированностью ребер. Г.В.Долл /  Dali,1909/, давший 
полное описание голотипа, указывает, что гребни ребер иногда волнис
тые из-за концентрических линий роста, но нигде не упоминает о нали
чии бугорков на четырехраздельных ребрах. Ф.У.Рейнхарт /Reinhart,
1943/ также считает отсутствие скульптированности ребер основным от
личительным признаком A* devlncta.

З а м е ч а н и е .  Л.В.Криштофович /1954, стр. 546/ при описании 
сахалинских анадар, отнесенных ею к A. devlncta, отмечает, что "мно- 
гочисленные, правильные, тесно расположенные линии и тонкие бороздки 
роста придают ребрам тонкочетковидный характер". Это заставляет пред
положить, что сахалинские экземпляры принадлежат иному виду, более 
близкому группе камчатских анадар, особенно среднемиоценовому виду из 
ежового горизонта -  Anadara (s. atr.) korflensia Sin. вр. nov., с ко
торым их сближает не только скульптура ребер, но и форма раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний миоцен, восточная часть  
Камчатки, залив Корфа, мыс Окно, р . Угольная, пахачинская свита, 
ежовый горизонт, толща 8 .



Семейство Mactridae Lamarck, 1809 
Род Pseudocardlum Gabb, 1866

Pseudocardium panaana (Loel e t Corey), 1932 
Таблица У, фиг. I ,  2

Loel, Corey, 1932, стр. 232, табл. 45, фиг. 8 , 9 (Mulinia 
(Pseudocardium) pansana).

Г о л о т и п . Калифорнийский университет, палеонтологическая 
коллекция беспозвоночных, b 31792; штат Калифорния, переходная зона 
между формациями Вакерос (олигоцен-нижний миоцен) и Темблор (средний 
миоцен)•

М а т е р и а л .  9 полных раковин.
О п и с а н и е  . Раковина довольно крупная, почти равносторонняя, 

сильно зияющая, с крупными высокими макушками, равностворчатая, с ок
руглым задним концом, передний край скошен сверху вниз, слегка округ
лый. От макушки вниз на переднем поле створки идет небольшое уплоще
ние. Створки довольно массивные, замок типичный для рода.

С р а в н е н и е  . Отличается от Pseudocardium sensata (Conr.) 
менее выпуклой раковиной, более округлой и высокой передней частью 
заднего края, менее выступающей макушкой, большей удлиненностью.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Олигоцен-миоцен, штат Калифорния, 
граница формаций Вакерос и Темблор. Средний миоцен: западная часть 
Камчатки, нижняя подсвита какертской свиты; восточная часть Камчатки, 
пахачинская свита, ежовый горизонт.

Семейство Veneridae Rafinesque, 1815 
Род Securella Parker, 19^9

S ecurella  en sife ra  chehalisensis  (Weaver), 19^2 
Таблица У, фиг. 3 (а , б)

Weaver,1942, стр. 165, табл. 37, фиг. 2 , табл. 39, фиг. I 
(Chione ensifera var. chehalisensis); Parker, 1949, стр. 590; Брат
цева и др ., 1984, стр. 223-224, табл. 50, фиг. 7 а ,б  (Chione)

Г о л о т и п . Утерян.
Г и п о т и п ы ,  ис №* 31960, 31964, 31965, штат Вашингтон, 

формация Астория, нижний-средний миоцен.
М а т е р и а л .  Более 50 раковин.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний миоцен, штат Вашингтон, 

формация Астория. Средний миоцен: восточная часть Камчатки, пахачин
ская свита, ежовый горизонт; западная часть Камчатки, какертская 
свита.

Подсемейство Doeiniane Deahayes, 1853
Раковина слабо выпуклая, округлая, равностворчатая, с концентриче

ской скульптурой и с почти центральной макушкой. Замок мощный, с А П.
Род Dosinia Scopoli.

Т и п  р о д а .  Venus concentrica Born, 1778 (P isch e r-P ie tte , 19^2). 
1942). Современный, у берегов Америки.

Д и а г н о з  . Раковина округлая, слабовыпуклая, с тонкой канцел-
3 3«к 2125 33



лятной скульптурой. Макушки срединные, каждая створка с тремя карди
нальными зубами; задний правый зуб правой створки расщеплен, а задний 
зуб на левой -  косой. Мантийная линия с узким глубоким синусом, направ
ленным вершиной вперед и вверх. Края створок изнутри гладкие.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Нижний олигоцен-ныне.
Подрод* Kaneharai Makiyama, 1936.

Т и п  п о д р о д а .  Dosinia kaneharai Yokoyama, 1936. Корея, 
миоцен.

Д и а г н о з  . Кардинальные зубы не раздвоенные.
Р а с п р о с т р а н е н и е  . Миоцен.

Dosinia (Kaneharaia) rumoensis Amano, 1983 
Таблица УШ, фиг. I ,  2, 4 , 7 (а , б, в ) , 8 , 9, 10 ( а ,б ) ,  I I  

Amano, 1983, стр. 50-51, табл. 5, фиг. 12; табл. 5, фиг. I ( а ,б ) ,
5 (а ,  б ) , 10

Г о л о т и п . Япония, Университет Тсукуба, отдел геологических 
наук, Л 15006, формация Тогесита, нижняя часть, средний миоцен.

М а т е р и а л .  16 раковин.
О п и с а н и е  . Раковина крупная, в целом округлая, с высотой, 

равной ширине и почти срединным положением макушки. Переднеспинной 
край короткий, вытянутый, задний -  почти прямой. Вентральный край ши
роко округлен. Луночка вдавленная, широкая и мелкая. Скульптура из 
широких округлых концентрических валиков-ребер, разделенных довольно 
узкими желобчатыми промежутками, паллиальный синус, доходящий почти 
до уровня макушки, широко треугольный с тупой вершиной. Кардинальные 
зубы одинаковые, на правой створке задний Зв длинный, тонкий, слабо 
подразделенный.

Р а з м е р ы  Смм)
Л экз. Длина (Д) Высота (В) Выпуклость

3042/1 63 62 16
3042/2 62 61 26 (2 створки)
3042/3 64 66 31 (3  створки)
3042/4 63 62
3042/5 41 42 15 (2 створки)
3673/1524 48 49 23 (2 створки)
I 079/1 60 62 15

С р а в н е н и е  • Отличается ОТ Dosinia (Kaneharaia) kaneharai 
(Yokoyama) значительно более округлой формой створки, особенно во 
взрослом СОСТОЯНИИ, И В целом большими размерами. От D. (Kaneharaia) 
kaneharai kannoi Masuda отличается большими размерами, более грубой 
концентрической скульптурой и округлой вершиной синуса.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Средний-верхний миоцен, о-в Хок
кайдо, формация Тогесита; о-в Сахалин, чеховская свита и свита мыса



Уаиди; западная часть Камчатки» этолонская свита; восточная часть Кам
чатки» ежовый горизонт.

Dosinia (Kaneharaia) kaneharai uandiensis Sinelnikova, 
eubsp. nov.

Таблица УП, фиг. 4 (a , 6) ,  6
Г о л о т и п .  Л I 071/5-2, правая створка, г . Москва, Палеонто

логический музей АН СССР им. Ю.А.Орлова; Сахалин, Александровский 
район, р. Трамбаус, свита мыса Уанди, средний миоцен.

С р а в н е н и е .  От номинативного вида отличается более широ
кой раковиной и значительно более широкой замочной площадкой, более 
треугольной формой синуса с почти прямыми сторонами и значительно бо
лее крупными мускульными отпечатками. Концентрические ребра более од
нообразные, без промежуточных и вставочных ребрышек, межреберные про
межутки уже ребер.

М а т е р и а л .  5 раковин.
Р а с п р о с  т р а н е н и е  . Средний миоцен, Западный Сахалин, 

свита мыса Уанди.
Dosinia (Kaneharaia) ausiensis Ilyina, 1954 

Таблица УШ, фиг. 3 (а ,  б)
Ильина, 1954, стр. 228-229, табл. 18, фиг. 7, 8 ; Жидкова и др.» 

1968, стр. 107-108, табл. 5, фиг. 3.
Г о л о т и п . ЦГМ им. Ф.Н.Чернышова, Л 7/6819, г . Ленинград; 

Западный Сахалин, ручей Безымянный, аусинская свита, средний миоцен.
М а т е р и а л .  6 неполных раковин.
С р а в н е н и е  • Отличается ОТ Dosinia (Kaneharaia) kaneharai 

(Yok.) более округлой формой створок, несколько более тонкими кон
центрическими ребрами, синусом с почти прямыми сторонами, расположен
ным менее центрально.

Р а с п р о с т р а н е н и е  • Средний миоцен, Западный Сахалин, 
разрез недалеко от г . Чехова, аусинская свита.

Подрод Fhacosoma Jores - Browne, 1912
Т и п  п о д р о д а .  Artemis japonica Reave, 1850. Современ

ный тихоокеанский приазиатский субтропический вид, обитает в Южно-Ко
рейском, Желтом и Японском морях до заливов Посьет и Петра Великого 
и до Южного Хоккайдо.

Д и а г н о з  . Щиток вздутый, отделен поднятым гребнем, край 
правой створки сзади желобчатый.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Миоцен-ныне.

Dosinia (Fhacosoma) tugaruana Nomura, 1935
Таблица УП, фиг. 2 (а ,  б ); 7, 8 , 9, 10 
Таблица УШ, фиг. 5 (а , б ) , 6 ( а ,б ,в ) ,  12

Masuda, 1963, стр. 32-34, табл. 6 , фиг. 8 , 9, 10 а-в ,
Shibata, Nishimoto, 1974, стр. 87, табл. 23, фиг. 7 (Dosinorbis 
odoensis)



Г о л о т и п  . Япония, Сендай, коллекция Salto Ho-on Kai Museum 
Л 6024; Префектура Аомори, формация Танозава, ранний миоцен.

М а т е р и а л  . 5  неполных створок.
О п и с а н и е  . Раковина довольно крупная, не очень толстая, 

плоско-округлая, с почти срединной макушкой, с широким коротким перед
ним краем и прямым очень слабо выпуклым наружу задним краем, задний и 
вентральный края в месте соединения образуют угловатый переход. Вент
ральный край широко округлый. Скульптура из многочисленных тонких ок
руглого сечения концентрических ребер с еще более узкими интеркосталь
ными промежутками, луночка сердцевидная, резко выраженная, отделена от 
остальной раковины желобком и гребнем, последний слегка нависает над 
луночкой, особенно у смычного края. Щиток выражен очень слабо только 
в виде уплощения после перегиба, очень узкий, длинный, даже слегка же
лобчатый. Мантийный синус узкий, длинный, слегка изогнутый округло
вершинный, проходит вперед немного дальше вершины раковины.

В зубном аппарате правой створки П А -  короткий, узкий, прямой;
Ш А -  бугорчатый; 1а и 16 -  сближенные, пластинчатые, высокие; 3 -  
внизу раздвоенный, узкий, длинный, приближен к заднему краю. Карди
нальный зуб (3) и смычной край луночки образуют единую выпуклую нару
жу кривую. В зубном аппарате левой створки П А овальный, короткий, 
параллельный смычному краю; 2 а -  высокий, узкий, короткий; 2 6 -  
очень широкий, низкий, с приподнятым задним концом и опущенным перед
ним; 4 -  длинный, узкий не очень высокий, соединенный с нимфой.

Р а з м е р ы  (мм)

* экз. д . В. Выпуклость

98/2 -  Зв 25 43 40 12
97/2 38 34 18 (2 створки)
3669 30 28 10
3669 20 17 5

С р а в н е н и е  . Отличается от Dosinia (Phacosoma) nomural 
otuka более короткой луночкой, более низкой раковиной и сильнее вы
дающейся передней частью створки; ОТ D. (Phacosoma) anguloides No
mura -  более низкой и маленькой раковиной, более широким и менее глу
боким СИНУСОМ С заостренной вершиной; ОТ D. (Phacosoma) hatall Masu- 
da -  меньшими размерами, более тонкой раковиной, более широким и длин
ным синусом.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Средний миоцен, Япония, формация 
Танозава и Анногава с Operculina complanata Japonica И Miogysplna 
kotol; западная часть Камчатки, какертская свита, "фагусовые слои"; 

восточная часть Камчатки, ежовый горизонт разреза залива Корфа.



Семейство Cyclininae Friazell, 1936 
ЛОДСемеЙСТВО Tapetinae A. Adams et H. Adams, 1857 

Род Paphia Roding, 1798
Т и п  р о д а .  Paphia alapapilonis LinneaVenus rotundata Lin-

ne, 1758; современный, Средиземноморье.
Д и а г н о з  . Раковина удлиненная, со скульптированной поверх

ностью.
Р а с п р о с т р а н е н и е  . Олигоцен-ныне.

Подрод Callistotapes Sacco, 1900
Т и п  п о д р о д а .  Venus vetula Basterot, 1825
Д и а г н о з  , Концентрические ребра хорошо развиты.
Р а с п р о с  т р а н е н и е  . Олигоцен-ныне.

Paphia (Callistotapes) kamschatica Sinelnikova, sp. nov.
Таблица XI, фиг. 3, 7, 14 

Таблица ХУ, фиг. 4 (а , б ) , 8 (а , б)
Г о л о т и п ,  № 699/57, Москва, Палеонтологический музей им.

Ю.А.Орлова; западная часть Камчатки, Рекинникская губа, мыс Уголь
ный, ильинская свита, средний миоцен.

М а т е р и а л .  19 раковин.
О п и с а н и е .  Раковина относительно крупная, неравносторон

няя, треугольно-овальная, с хорошо развитой концентрической скульп
турой и сильно сдвинутой вперед макушкой. Луночка длинная, узкая, 
копьевидная, ограничена от остального поля створки резким перегибом. 
Щиток явственный, узко-сердцевидный, ограничен слабо намеченным же
лобком и скульптирован тонкими линиями роста. От макушки к вентраль
ному краю в задней части раковины идет небольшой килеобразный пере
гиб, от него до луночки поверхность створки слабо уплощена. Макушга 
небольшие, слабо загнутые. Скульптура из многочисленных концентриче
ских ребер. В сечении ребра с притупленной вершиной, сдвинутой к ма
кушке, с пологим склоном к брюшному краю и крутым -  к макушке. Меж
реберные промежутки разной ширины. Через 5-12 концентрических ребер 
располагается по одному более широкому промежутку. Замочная площад
ка узкая, сзади макушки изогнутая. Кардинальные зубы по три в каждой 
створке, 36 и 2а раздвоенные. Мантийный синус неглуоокий, с притуп
ленной вершиной. Верхняя линия синуса начинается у основания задне
го мускула и идет по линии, соединяющей основания переднего и задне
го мускулов. Нижняя линия синуса изогнута дугообразно от вершины си
нуса вниз к мантийной линии.

Р а з м е р ы  (в мм). Высота до 26, длина до 35, выпуклость с 
сомкнутыми створками до 28.

С р а в н е н и е  . Отличается от современной Paphia vemicosa 
(Gould) из Японского моря более четко выраженной концентрической 
скульптурой и резче выраженной овально-треугольной формой створки; от 
Paphia exarata (Fhiilippi) -  отсутствием скошенности переднего края



раковины, резким сдвигом макушки вперед и периодичностью концентричес
ких ребер; ОТ Р. schnelliana (Dunker), Р. euglypta (Fhillippi) и Р* 
amabilis (Phiilippi), обладающих почти тождественной с данным видом 
скульптурой, -  треугольно-овальной формой створок и более выпуклым 
вентральным концом створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний миоцен, западная часть 
Камчатки, ильинская свита, средняя часть этолонской свиты; восточная 
засть Камчатки, залив Корфа, пахачинская свита, ежовый горизонт.

Семейство Psammobiidae Fleming, 1828 
Подсемейство PsammoMinae Fleming, 1828 

Род Gari Schumacher, 1817
Т И П  р о д а .  Gari vulgaris Schumacher, 1817; современный, 

Карибский бассейн.
Д и а г н о з  . Раковина удлиненная, овально-трапециевидная, с ок

руглой передней частью и косо усеченной задней. Передняя часть по вер
тикали сужена, задняя -  расширена, слабо зияющая с обеих концов. Макуш
ки немного смещены книзу или срединные. Задняя часть створок со слабо 
выраженным килем, скульптура обычно состоит только из линий роста, но 
может присутствовать радиальная или концентрическая штриховка. 
Р а с п р о с т р а н е н и е  . Эоцен-ныне.

Gari kamtschatica Sinelnikova, sp. nov.
Таблица ХУ, фиг. I (а ,  б)

Г о л о т и п .  Л 2/Э-С, двустворчатый экземпляр, Москва, Палеон
тологический музей АН СССР им. Ю.А.Орлова; восточная часть Камчатки, 
залив Корфа, р. Угольная, алугинская свита, олигоцен.

М а т е р и а л .  I полный двустворчатый экземпляр.
О п и с а н и е  . Раковина очень крупная, очень слабо выпуклая, 

толстораковинная, с почти срединной макушкой и невысокой, но длинной 
нимфой. Скульптура состоит только из линий роста и грубых не частых 
валикообразных концентрических ребер. В каждой створке по два косых 
кардинальных зуба. Мантийная линия с глубоким, относительно узким си
нусом. Передний конец створки широко 01фуглый, задний -  слегка косо
усеченный, с небольшим килевым перегибом.

Р а з м е р ы  (в  мм). Длина 7b, высота 5*t.
С р а в н е н и е .  Отличается от известных в литературе видов 

рода очень крупными размерами. От Gari merkiini sin. sp. nov. из 
миоцена западной части Камчатки отличается более узким задним концом 
створки и слабее выраженным килем.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Олигоцен, восточная часть Камчат
ки, алугинская свита.



Семейство Cardiidae Lamarck, 1®9 
Подсемейство Trachycardiinae Stv/art, 1930 

Род Papyridea Swainson, 8̂̂ -0
Т и п о в о й  В И Д .  Cardium soleniforme Bruguiere, 1789; со

временней, берега Флориды.
Д и а г н о з  . Раковина равностворчатая, удлиненно-овальная, не

равносторонняя, с крыловидно оттянутой задней частью, с прозогирной, 
сдвинутой вперед макушкой, умеренно выпуклая, тонкостенная, зияющая 
сзади. Наружная поверхность покрыта многочисленными узкими радиальны
ми ребрами, часто шиповатыми или зазубренными. Замок слабо развит: в 
правой створке -  два, в левой -  один кардинальный зуб, передние и зад
ние боковые зубы , одиночные в обеих створках, или передние боковые в 
правой створке -  парные. Связка наружная опистодетная, на укороченной 
нимфе позади макушки. Мантийная линия без синуса. Внутренняя поверх
ность радиально бороздчатая.

Р а с п р о с т р и  н е  н и е  . Олигоцен-ныне. х
Papyridea matschigarica uspenica Barinov subsp. nov.

Таблица ХШ, фиг. 9, а ,б , 22
Хоменко, 1933, стр. 15, табл. П, фиг. 6 (Cardium laqueatum) там 

хе, стр. 16, табл. П, фиг. 7 (Cardium quadrigenarium fernandoense) 
там же, табл. П, фиг. 8 (Papyridea harrimani); СДОДкевич: 1938, 
стр. 407, табл. ХХХШ, Фиг. I, 3 (Papyridea kipenensis).

Г о л о т и п .  Л I / I - I ,  Москва, Палеонтологический музей АН 
СССР; восточная часть Камчатки, залив Корфа, р. Угольная, алугияская 
свита, толща I .

М а т е р и а л .  134 экземпляра.
О п и с а н и е  . Раковина средних размеров, овальной или косо- 

овальвой формы, неравносторонняя. Переднеспинной край слабо выпук
лый, иногда прямой, плавно соединяется с выпуклым передним краем. 
Заднеспинной край слабо вогнут под макушкой, на остальном своем про
тяжении прямой, полого спадает к слегка зауженному, выпуклому задне
му краю. Брюшной край умеренно выпуклый, длинный, плавно соединяется 
с передним и задним краями. Макушки слабо вздутые незначительно вы
даются над замочным краем, загнуты назад, смещены вперед. Выпуклость 
створок умеренная. Замочный край слабо изогнут. На левой створке под 
макушкой явно выражен I кардинальный зуб. Скульптура наружной поверх
ности состоит из 40-51 широких радиальных ребер, полукруглого сече
ния. Ширина ребер и межреберных промежутков увеличивается в направле
нии заднего края раковины. В месте соединения брюшного и заднего кра
ев раковины радиальные ребра наиоолее сильно развиты и имеют асиммет
ричное оечение, с пологой передней и крутой задней стенкой. На задне
спинном поле радиальные ребра становятся низкими, неявными, часто

Виды рода Papyridea описаны К.Б.Бариновым.



волнистыми. Межреберные промежутки на раковине уже или равны ширине 
ребер. Концентрические линии покрывают поверхность створок.

Р а з м е р ы  (мм)

Л экз. Д В Число ребер Характер материала

i / 1- i 70 59 47 Голотип. Раковина
I8 /7 -I17 40 32 48 Раковина
10/5-2 74 60 49 Раковина
10/2-4 57 46 50 Раковина
10/2-3 60 49 50 Раковина

С р а в н е н и е  • Papyridea matschigarica uspenica Barinov 
subsp. nov. отличаются от номинативного подвида меньшим числом ради

альных ребер и в целом меньшими размерами раковины. От Р« harrimani 
Dali наши экземпляры отличаются большим числом радиальных ребер» их 
слабой изогнутостью» несколько большими размерами раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Олигоцен-нижний миоцен, восточная 
часть Камчатки» залив Корфа, алугинская и пахачинекая свиты, толщи 
1-6 .

Papyridea utcholokensis Slodkewitsch, 1938
Таблица Х1У» фиг. 9

Слодкевич» 1938, стр. 403-404, табл. ХХХП, фиг. 4 , 5, 6 ; Девятило- 
ва, Волобуева, 1981, табл. ХХУ1, фиг. 13-17, табл. ШУП, фиг. 3

Г о л о т и п .  * 17/С606, коллекция В.С.Слодкевича, западная 
часть Камчатки, Утхолокский мыс, нижний отдел ваямпольской свиты.

М а т е р и а л .  2 раковины, 4 ядра.
О п и с а н и е  . Раковина небольших размеров, удлиненно-прямо- 

угольно-овального очертания, от резко неравносторонней до почти рав
носторонней. Переднеспинной край слабо выпуклый, почти прямой» плав
но соединяется со слегка расширенным передним краем. Заднеспинной 
край слабо вогнут с заметным перегибом соединяется с выпуклым, слег
ка зауженным задним краем. Брюшной край слабо дугообразно изогнут, 
плавно переходит в передний край, макушки выдаются над замочным кра
ем, при сомкнутых створках соприкасаются, загнуты назад, смещены впе
ред. Выпуклость створок умеренная. Наружная поверхность раковины по
крыта 43 радиальными ребрами, разделенными более узкими мелреберными 
промежутками.

Р а з м е р ы  (мм)
Jfc экз. Д В Число ребер Характер материала

10/2-5 37 27 36 Ядро
10/2-7 34 23 43 Ядро.
I0 /I -2 30 24 43 Раковина



С р а в н е н и е ,  Papyridea utcholokensis Slodkewitsch отли
чается от p. harrimani Dali менее изогнутой формой радиальных ребер 
и значительно меньшими размерами раковины,

Р а с п р о с  т р а н е н и е  , Олигоцен-миоцен, Корякское нагорье, 
змейковская свита; бассейн р, Анадырь, агликичская толща; западная 
часть Камчатки, аманинская, ильинская свиты; восточная часть Камчатки, 
залив Корфа, пахачинская свита, толща 5.

Papyridea aff. matschlgarica Khomenko, 1938 
Таблица Х1У, фиг, 10 

Ма т е р и а л . 9 ядер.
О п и с а н и е  • Раковина средних размеров, удлиненно-овального 

очертания, от неравносторонней до почти равносторонней. Переднеспин
ной край слабо выпуклый, длинный, плавно соединяется с выпуклым перед
ним краем. Заднеспинной край короткий, слабо вогнутый, с заметным пе
регибом соединяется с выпуклым задним краем. Брюшной край дугообразно 
изогнут. Макушки слабо выпуклые, слегка загнуты назад, смещены к зад
ней части раковины. Выпуклость створок умеренная. На поверхности ядер 
имеется 37-43 радиальных ребра, которые заметно увеличивают свою тол
щину в направлении заднего края раковины. Ширина межреберных промежут
ков на ядрах равна или превышает ширину ребер, особенно у основания 
заднего края.

Р а з м е р ы  (мм)
* экз. Д В : Число ребер : Характер материала

17/2-10 60 45 41 Ядро
I 7/2-1I 73 59 43 Ядро
13/6-3 65 45 37 Ядро

С р а в н е н и е  • Описываемая форма отличается от номинального 
вида меньшим числом ребер и смещенностью макушки к задней части рако
вины, от подвида uspenlca -  смещенностью макушки к задней части рако
вины.

З а м е ч а н и е  . Имеющиеся в нашей коллекции экземпляры Papy
ridea aff. matschlgarica весьма необычны по положению макушки вблизи 
заднего края раковины. Возможно это связано с некоторой деформирован- 
ностью тонкой раковины моллюсков.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Нижний миоцен, восточная часть 
Камчатки, залив Корфа, пахачинская свита, толщи 5-6 .

Papyridea korfieneis Barinov, sp. nov.
Таблица Ш 9 фиг. 7, 8

Г о л о т и п .  Л 6 /1—I » Москва, Палеонтологический музей АН СССР,



восточная часть Камчатки* залив Карфа, р. Угольная, пахачинекая сви
та, толща 3, миоцен.

М а т е р и а л .  5 экземпляров.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, удлиненно-овальная, 

резко нераввостороняйя. Переднеспинной край слегка вогнут, почти пря
мой, плавно соединяется с сильно выпуклым передним краем. Заднеспин
ной край слабо вогнут за макушкой, на остальном протяжении прямой*
соединяется с выпуклым зауженным задним краем под видимым тупым у г
лом. Брюшной 1фай умеренно выпуклый. Макушки слабо .видаются над за
мочным краем, смещены вперед и загнуты назад. Выпуклость створок у 
взрослых экземпляров весьма значительная. Скульптура наружной поверх
ности состоит из 45-50 радиальных ребер, слабо увеличивающих свою 
толщину в направлении заднего края раковины. Межреберные промежутки 
уже ребер. Линии роста покрывают вою поверхность раковины.

Р « з м в р и (мм)
Jk экз. Л В Коэффициент

удлиненности
Число
ребер

Характер материала

6/ I - I 50 31 0,-62 50 Голотал. Раковина
18/7-14 гг 45 0,63 45 Ядро
I8 /7 -I5 48 32 0,67 47 Ядро
I I / 2-2 72 41 0,62 49 jQOQQJpQ

С р а в н е н и е  • Отличается от Papyri dea matschigarica Khom. 
более удлиненной раковиной и значительной выпуклостью створок.

Р а с п р о с  т р а л е н и е  • Нижний миоцен* восточная часть 
Камчатки, залив Корфа. р . Угольная* лахачинская свита, толщи 3-5.

Семейство Myidae Lamarck, 1809 
Род Cryptomya Conrad* 1837

Cryptongra califomica (Conrad), 1837 
Таблица 1У, $иг. 17

Cryptomya californica Bedrossian* 1974, стр. 180; рисунок; 
Братцева и др ., 1984, стр. 225-226, табл. 55, фиг. I ,  10

Г о л о т и п . usnm* Jfr I5393I, современный экземпляр с Тихооке
анского побережья, округ Санта-Барбара.

М а т е р и а л .  2 полных двустворчатых экземпляра и 3 отдель
ные целые створки.

С р а в н е н и е  . Данный вид отличается от Cryptomya washing- 
toniana Weaver овально-вытянутой в длину формой раковиты, от С. 
ovaiis Сопг. -  более выпуклыми створками и более прямоугольной фор
мой, от С. quadrate Arnold -  округлым задним краем и более правиль
ной геометрически формой, от С. kamtschatica Ilyina - геометрически 
более правильной формой и четкими концентрическими ребрами.

Р а с п р о с  т р а н е н и е  . Нижний миоцен-плиоцен, Сахалин,



сертуяайская, маруямская свиты; западная часть Камчатки, кулувенская, 
идьинская, какертская свиты; штат Калифорния, формации Санта-Марга- 
рита, Ичигоин, Эмпайр* Мерцед; восточная часть Камчатки, пахачинская 
свита,ежовый горизонт. Сейчас обитает в Тихом океане.

Семейство Pandoridae Rafinesque, 1815 
РОД Pandora Rafinesque, 1815

Pandora k o rf ien s is  Sinelnikova, эр. nov.
Таблица У, фиг. 7, 8

Г о л о т и п .  Л 3669/170, Москва, Палеонтологический музей АН 
СССР, восточная часть Камчатки, мыс Окно, пахачинская свита, ежовый 
горизонт, средний миоцен.

М а т е р и а л  . Более 20 раковин и несколько отпечатков.
О п и с а н и е  • Раковина средних размеров с сильно выпуклой для 

рода правой и совершенно плоской левой створками. Нижний край округ
лый, передний -  широкий, округлый, при сильно сдвинутой вперед макуш
ке, задний -  удлиненный, несколько усеченный, отчего раковина в целом 
имеет почти прямоугольную форму. Скульптура из линий роста и регуляр
ных концентрических валиков.

С р а в н е н и е  • Отличается от Pandora wajampolkensis siod. 
более крупной раковиной почти прямоугольной формы, регулярными кон
центрическими валиками и отсутствием радиальной штриховки.

Р а с п р о с  т р а н е н и е  . Средний миоцен, восточная часть 
Камчатки, мыс Окно, ежовый горизонт.

Семейство N aticldae Forbes, 1838 
Род P o lin ices M ontfort, 1810

Polin icee g aliano i D ali, 1909 
Таблица У1, фиг. 3

P o lin ices (Euspira) galianoi* Marinkovich, 1977, CTp. 264, табл.
23, фиг. 7-8.

Г о л о т и п . USNM й 153916, штат Орегон, залив Куз, формация 
Эмпайр, нижний плиоцен.

М а т е р и а л .  9 раковин.
О п и с а н и е  . Раковина крупная, вздутая, с низкой спиралью, 

слегка уплощенными оборотами и всегда присутствующим пришовным упло
щением. Скульптура только из линий роста. Пупок широко открытий, час
тично занят разросшейся мозолью, которая занимает половину внутренней 
губы и четко подразделена на две части резко выраженным поперечным же
лобком. Верхняя половина пупочной мозоли более массивная, нижняя может 
быть удлиненной. Верхняя часть внутренней губы и губа основания могут 
быть уплощенными.

С р а в н е н и е  . Отличается от Polinices lewisii (Gould) 
меньшими размерами, отсутствием пришовной ступенчатости оборота, бо
лее резко суживающимся передним краем пупочной мозоли и глубоким и да
лее проходящим пупочным желобком.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Олигоцен-плиоцен, о-в Ванкувер,
дз



формация Сук; Аляска, формации Пул-Крик, Якатага; штат Вашингтон, фор
мации Астория, Монтесано, Эмпайр; штат Калифорния, формации Монтерей, 
Темблор, верхняя часть песчаников Ольцес, нижняя часть сланцев Роунд 
Моунтайн, формации Мерцед и Ичигоин; штат Орегон, залив Куз, средний 
миоцен.

Род Natica Scopoli, 1777
Natica clausa Broderip et Sowerby, 182Q

Таблица У1, фиг. 4
Natica (Cryptonatica) clauses Marinkovich, 1977, стр. 410, табл. 

41, фиг. 7-10, табл. 42, фиг. 1-6, рис. 8 ; Братцева и др., 1984, 
стр. 241, табл. 58, фиг. 7, 12.

Г о л о т и п . Неизвестен.
М а т е р и а л .  5 раковин.
О п и с а н и е  . Раковина округлая, с низкой спиралью, неуплощен- 

ными оборотами (иногда наблюдается вогнутость или уплощенность сразу 
под швом). Спиральная скульптура отсутствует или выражена в виде сла
бых струек, поперечная скульптура из линий роста. Пупок закрытый. Пу
почная мозоль гладкая, полукруглая, плоская или слабо выпуклая.

С р а в н е н и е  . Отличается от Natica oregonensis (Conrad) бо
лее низкой спиралью и крупной полукруглой пупочной мозолью, перекры
вающей весь пупок.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Олигоцен-верхний плиоцен, Аляска, 
формации Пул Крик, нижняя часть Якатага; штат Орегон, формации Асто- 
рия, Эмпайр; штат Вашингтон, формации Безымянная, Монтесано, Квилейт; 
штат Калифорния, формации Эмпайр, Ичигоин, Пико, Сан-Диего, Фернано, 
Вилдкэт, Пурисима; западная часть Камчатки, какертская и этолонская 
свиты; Исландия, формации Брейдавик и Тьернесс; восточная часть Кам
чатки, залив Корфа, пахачинская свита, ежовый горизонт.

Род Sinum Roding, 1798
Sinum 8copulo8um (Conrad), 1849

Таблица У1 , фиг. 11, 12
Sinum scopulosum: Moore, 1963, стр. 29, табл. I, фиг. 2 , 3, 20,

21 .
Г о л о т и п . Неизвестен.
Л е к т о т и п .  usnm 3553 /Мооге, 1963/, штат Орегон, форма

ция Астория, нижний-срецний миоцен.
М а т е р и а л .  20 раковин.
О п и с а н и е  . Раковина крупная, с короткой низкой спиралью и 

уплощенным основанием, скульптированная плоскими спиральными ребрами. 
Межреберные промежутки по ширине обычно равны ребрам. В некоторых про
межутках присутствуют тонкие спиральные ребра и скульптура становится 
канцеллятной.

С р а в н е н и е  . Отличается от Sinum debile (Gould) большими 
размерами, уплощенностью основания, o t S. obiiqum (Gabb) -  также боль-



ишми размерами, уплощенностыо раковины и плоскими в сечении спиральны
ми ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Верхний олигоцен-голоцен, штат 
Вашингтон, формации Твин Ривер, Блекли, Клаллам, Астория, Монтесано; 
штат Орегон, формации Эмпайр; штат Калифорния, формации Сан-Рамон, 
Вакерос, Монтерей, Темблор, Риф Ридж, Топанга, Санта-Маргарита, Ичи- 
гоин, Нико, Фернандо, Основание серии Сан-Недро; верхнеплейстоценовые 
террасы Калифорнии; западная часть Камчатки, ильинская свита (? ) ,  ни
зы какертской свиты; восточная часть Камчатки, пахачинская свита, ежо
вый горизонт.

НадсемейСТВО Buccinoidea Rafinesque, 1815 
Семейство Buccinidae Rafinesque, 1815*
Подсемейство Buccininae Rafinesque, 1815 

РОД Buccinum Linne, 1758
Т и п  р о д а .  Buccinum undatum Linne, 1758, современный, се

верная часть Атлантического океана.
Д и а г н о з .  Раковина от 20 до 150 мм высотой, яйцевидная, 

овально-яйцевидная, овально-веретеновидная, с очень коротким сифональ- 
ным выростом с вырезкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Поздний эоцен-ныне.
Подрод Buccinum (Buccinum) Linne, 1758

Д и а г н о з  . Раковина с приподнятым завитком.
Р а с п р о с т р а н е н и е  . Поздний эоцен-ныне.

Buccinum (Buccinum) majanatschensis Titova, 1988 
Таблица ХП, фиг. 8

Девятилова, Волобуева, 1981, стр. 128, табл. 41, фиг. 3, 4 (Fusi- 
nus (?) commani); Титова, 1986, стр. 55, табл. 1, фиг. 3-5 (Bucci
num).

Г о л о т и п . Москва, Палеонтологический музей АН СССР,
Л 4205/5, западная часть Камчатки, Каврано-Утхолокская бухта, какерт- 
ская свита, средний миоцен.

М а т е р и а л .  I раковина хорошей сохранности.
О п и с а н и е  . Раковина до 40 мм высотой, овально-веретеновид

ная, с высокими уступчатыми оборотами, высоким последним оборотом. Си- 
фональный вырост отогнут назад. Осевая скульптура отсутствует. Спираль
ная скульптура представлена двумя узкими невысокими килями: на плече 
оборота и у нижнего шва; на последнем обороте -  узкими невысокими реб
рами и ребрышками двух порядков (4 ребра, 4 ребрышка первого и 6-8 
ребрышек второго порядка на 5 мм поверхности последнего оборота).

Р а з м е р ы  (в  мм). Высота 30, степень выпуклости оборотов 
0,63, диаметр последнего оборота 17.

С р а в н е н и е  • Отличается от Buccinum (s. str.) nakamurai
^ Описание гастропод семейства Buccinidae дано Л.В.Титовой.



Mykiyama, i934 более четкой дифференциацией скульптуры на ребра и 
ребрышки двух порядков, меньшим числом ребер на верхней части оборо
та .

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Нижний-средний миоцен, западная 
часть Камчатки, кулувенская, ильинская, какертская свиты; восточная 
часть Камчатки, пахачинская свита, ежовый горизонт.

РОД Plicifusus Dali, 1902
Plicifusus iljinensis (Sinelnikova, 1984)

Таблица У1, фиг. 28 а ,б
Братцева и д р ., 1984, стр. 241, табл. 62, фиг. (S ea rle s la )
Г о л о т и п . Москва, Палеонтологический музей АН СССР, 1953, 

западная часть Камчатки, Точилинский разрез, ильинская свита, нижний 
миоцен.

М а т е р и а л .  9 экземпляров.
О п и с а н и е  . Раковина высокая, гаестиоборотная, обороты быст- 

ровозрастающие, последний -  крупный, составляет больше половины высо
ты раковины. Устье узкое, эллипсоидное. Столбик прямой невысокий. На
ружная губа широкая, с внешней стороны зубчатая, внутренняя -  узкая, 
отвернута на столбик. Сифональный канал довольно широкий. На столбике 
две косых складки. Скульптура состоит из многочисленных одинаковых 
плоских спиральных линий, разделенных очень узкими глубокими промежут
ками, и почти прямых поперечных валиков-ребер, развитых в верхней час
ти на последнем обороте.

С р а в н е н и е  . Отличается от s .  Ъгаппег! Clark et Arnold бо
лее высоким последним оборотом и менее правильными спиральными ребра
ми.

Р а с п р о с  т р а н е н и е  . Нижний-средний миоцен, западная 
часть Камчатки, ильинская и низы какертской свиты; восточная часть 
Камчатки, пахачинская свита, ежовый горизонт.

Подсемейство Neptuneinae Troschel, 1869 
РОД Neptunea Roedlng, 1798

Т и п  р о д а .  Murex antiquus Llnne, 1758, современный, север
ная часть Атлантического океана.

Д и а г н о з  . Раковина от 50 до 246 мм высотой, расширенно-вере- 
теновидная, реже овально-веретеновидная, у некоторых видов левозаверну
тая, с удлиненным изогнутым сифональным выростом. Осевая скульптура, 
если имеется, представлена складками, лопастями, бугорками, пластина
ми. Спиральная скульптура состоит из развитых в различной степени ре
бер и килей.

Р а с п р о с  т р а н е н и е  . Поздний эоцен-ныне.
Neptunea eaoana Takeda, 1953

Таблица У, фиг. 1-8
Takeda, 1953, стр. 52, табл. 2 , фиг. 1 , 6 (Part.) Криштофович, 

1954, стр. Ill, табл. 27, фиг. 6 (Neptunea (Anclstrolepie) зр. 1);



Mataui, 1958, стр. 206, табл* 30, фиг. 4; Oyama et al.f I960, стр. 
66, табл* 10, фиг. 18 (Trominla ? f part.)

Г о л о т и п . Япония, г . Саппоро, Университет Хоккайдо,
№ 10883, о—в Хоккайдо, угольное месторождение Кусиро, одигоцвн, груп
па Омбетсу.

М а т е р и а л .  15 экземпляров.
О п и с а н и е  . маковина до 80 мм высотой, оасшиоенно-верете- 

новидяая, с низким завитком, 5-ь широкими усеченно-конусовидными, реже
округлыми оборотами. Последний оборот высокий, выпуклый, иногда взду
тый, с закругленным основанием. Сифональный вырост довольно короткий, 
почти прямой. Осевая скульптура отсутствует. Спиральная скульптура 
представлена неширокими заостренными ребрами и тонкой штриховкой на 
всей поверхности раковины. На оборотах завитка расположены 3 килевид
ных ребра, разделенные широкими промежутками и 2-3 более узких ребра 
на верхней части оборота. На основании последнего оборота находится 
6-8 ребер»., в промежутках между которыми может находиться по одному бо
лее тонкому ребру.

Р а з м е р ы  (мм)

А экз. Диаметр Высота В/Д оборота

4205/135 38,0 44,0 0*48
4205/193 49,0 70,0 0,48

С р а в н е н и е .  Хорошо отличается от других видов этого рода 
низкой широкой раковиной с широкой верхней частью оборота, а также ха
рактером скульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Верхний эоцен-нижний миоцен, о-в 
Хоккайдо, формации Ситакара, Омагари, Чаро, Симокине (? ) ;  Южный Саха
лин, такарадайская (?) и аракайская свиты; восточная часть Камчатки, 
алугинская и ильхатунекая свиты; Корякское нагорье, моржовская свита.

РОД Tromlnina Oyama et Mlauno, 1958
Т и п  р о д а .  Melongena angasiana Yokoyama, 1932 (eAncistro- 

lepis Japonic us Takeda, 1953), олигоцен, Южный Сахалин.
Д и а г н о з .  Раковина от 20 до НО мм высотой, расширенно-ве

ретеновидная или овально-веретеновидная, с угловатыми оборотами. Си
фональный вырост короткий, почти прямой, слабо отогнут в нижней час
ти. Осевая скульптура, если имеется, представлена небольшими складка
ми или бугорками. Спиральная скульптура включает кили, ребра и штри
ховку.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Поздний эоцен-олигоцен, ранний 
миоцен ( ? ) .

Trominina angasiana (Yokoyama), 1932
Таблица ХШ, фиг. I ,  таблица ХУ, фиг. I I

Yokoyama, 1932, стр. 10, табл. 4, фиг. 2 (Melongena), там же,



стр. I I ,  табл. 4 , фиг. I (Melongena onnaica); Hayasaka, 1951, стр. 
333, табл. I ,  фиг. 2 (Neptunea onnaica), там же, стр. 334, табл. I ,  
фиг. 3, 4 (Ancistrolepis yudaensis var. ishikariensis), там же, стр. 
336, табл. I ,  фиг. 5 (Melongena), там же, стр. 337, табл. I ,  фиг. 6 
(Melongena angasiana var. yudaensis); Takeda, 1953, стр. 57, табл.1, 

фиг. I ,  2 , 5, 7 (Ancistrolepis Japonicus); Hayasaka, Uosumi, 1954, 
CTp. 401, табл. 26, фиг. 2 (Ancistrolepis ishikariensis), там же, 
стр. 402, табл. 25, фиг. 8 , табл. 26, фиг. 5 (Ancistrolepis hokkai- 
doensls), там же, стр. 403, табл. 25, фиг. I ,  10 (Neptunea umbelli- 
formis); Криштофович, 1954, стр. 109, табл. 28, фиг. 1-3 (Neptunea 
onnaica); Hatai, Koike, 1957, стр. 87, табл. 4 , фиг. 13, &-7, 9, 12, 
13 (Ancistrolepis bicordate); Oyama et al.f I960, CTp. 61, табл. 9, 
фиг. 2 , там же, стр. 62, табл. 9, фиг. 1 (var. yubariensis), там же, 
стр. 62, табл. 9, фиг. 3 (japonica), там же, стр. 63, табл. 10, фиг. 
2 (hokkaidoensis), там же, стр. 63, табл. I I ,  фиг. I (ishikariensis), 
там же, стр. 64, табл. I I ,  фиг. 2 (umbeiiiformis), там же, стр. 64, 
табл. 64, фиг. 3 (onnaica), там же, стр. 65, табл. I I ,  фиг. 3 (bi
cordate); Kanno, Ogawa, 1964, стр. 291, табл. 4 , фиг. 3(hokkaido- 
enais) там же, табл. 4 , фиг. 4 (umbeiiiformis), там же, табл. 4, 
фиг. 5 (onnaica); Девятилова, Волобуева, 1981, стр. 125, табл. 32, 
фиг. 1-3 (bicordata), там же, стр. 125, табл. 32, фиг. 4 (aff. 
ishikariensis)

Г о л о т и п  . Утерян.
Д и а г н о з  . Раковина с уступчатыми или отлого-угловатыми обо

ротами, без осевой скульптуры, с двумя или одним спиральными килями.
О п и с а н и е  . Раковина до 90-100 мм высотой, овально-верете

новидная, с 5-6 уступчатыми килеватыми оборотами. Плечо оборота рас
полагается примерно на середине высоты оборота. Устье овально-ромбо
видное. Осевая скульптура отсутствует. Спиральная скульптура пред
ставлена двумя килями, ребрами и тонкой штриховкой на всей поверхнос
ти раковины. На верхней части оборота располагается 1 -3 , а между ки
лями до одному небольшому ребру. На основании последнего оборота на
ходится 6-10 узких ребер.

Р а з м е р ы  (мм)

* экз. Диаметр Высота В/Д оборота

4205/194 44,0 54,0 0,48

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я :  под видовым названи
ем Т. angasiana Л.6 .Титовой объединены практически все виды троминин, 
описанные ранее. Основными признаками для разграничения выделенных ра
нее видов использовались относительная высота оборотов, число и форма 
килей, число и степень выраженности спиральных ребер. Как показало



изучение изменчивости на массовом материале с восточной части Камчат
ки (п-ов Иль пине кий, залив Корфа, o- d Караганский) и Корякского на
горья, ширина килей и степень выраженности ребер на раковине варьиру
ют даже у экземпляров из одного местонахождения. По относительной вы
соте оборотов и числу килей все указанные виды троминин укладываются 
в один непрерывный ряд изменчивости, крайними представителями которо
го являются т. bicordata и т. umbeiiiformis. Различия между ними 
обусловлены различием в условиях обитания моллюсков: т. angasiana 
morpha bicordata (к которым относятся и корфские экземпляры) встре
чаются В алевролитах, а Т. angasiana morphe umbeiiiformis -  В песча
никах. Кроме того, все указанные виды троминин, кроме т. bicordata, 
впервые были описаны из отложений олигоценового возраста, а виды т. 
ishikariensis, Т. hokkaidoensis, Т. umbeiiiformis ИЗ ОДНОЙ формации 
Мамидзияма Центрального Хоккайдо. Все это служит основанием для объе
динения всех ранее выделенных видов под одним названием т. angasiana. 
От т . dispar Takeda, 1953 описываемый вид отличается отсутствием осе
вой скульптуры. Сравнение с Т. packardi (Durham), 1944 затруднено 
ввиду отсутствия сравнительного материала.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Верхний эоцен-нижний олигоцен, Се
верная Япония, формации Поронаи ( ? j ,  Мамидзияма, Чаро, Нуибетсу, груп
па Хота; Южный Сахалин, такарадайская (?) и аракайская свиты; восточ
ная часть Камчатки, свита мыса Тоне (верхняя часть), алугинская, иль- 
хатунская свиты; западная часть Камчатки, гаххинская свита; Корякское 
нагорье, ольховская, маллэнская, хайидинская, ионайская, моржовская 
свиты.

Подсемейство Ancistrolepidinae Habe et Sato, 1972 
РОД Neancistrolepis Habe et Sato, 1972

Т и п  р о д а .  Ancistrolepie beringianus Dali, 1919, современ
ный, Берингово море.

Д и а г н о з  . Раковина от 80 до 140 мм высотой, овально-верете
новидная, с высоким завитком из слабо выпуклых закругленных оборотов. 
Осевая скульптура отсутствует. Спиральная скульптура представлена 
сильными или слабыми, иногда косо расположенными ребрами.

З а м е ч а н и я :  Л.В. Титова расширяет объем рода, включая в не
го не только виды с удлиненной раковиной и довольно узкими спиральными 
ребрами, слегка косо расположенными (Habe et Sato, 1972), но и виды с 
резкими спиральными ребрами -  Ancistrolepie grammatus (Dali), 1907, А. 
modestoideus (Takeda, 1953) и д р . , которые значительно ближе К Nean
cistrolepis beringianus, чем К типовому ВИДУ рода Ancistrolepis. 
Возможно, что указанные виды принадлежат к самостоятельному роду.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Поздний эоцен-ныне.

Neancistrolepis uspenskiensis Titova, sp. nov.
Таблица ХП, фиг. 3, 6 , 7

Г о л о т и п . Москва, Палеонтологический музей АН СССР,



Л 4205/37, восточная часть Камчатки, бухта Корфа, р. Угольная, паха- 
чинская свита, нижний миоцен.

М а т е р и а л .  10 экземпляров.
О п и с а н и е  . раковина до 70 мм высотой; овально-веретеновид

ная или овально-яйце видная, с 5-6 выпуклыми оборотами. Сифональный 
вырост довольно удлиненный, отогнутый. На верхних оборотах располага
ется 6-7 (до 9} довольно узких ребер с закругленной вершиной, на по
следнем обороте до 20-25 ребер. На верхней части оборота и на плече 
ребра билее широкие и высокие, разделены более широкими промежутками.

Р а з м е р ы  (мм)

Л экз. диаметр Высота В/Д оборота

Голотип 4205/37 37,0 56,0 0,15
4205/38 - 31,0 -
4205/39 37,0 55,0 0,48
4205/160 38,0 55,0 -

С р а в н е н и е . Отличается от N. modestoideus (Talceda, 1953)
большем количеством ребер на оборотах, резко уменьшающейся к основа
нию раковины шириной межреберных промежутков.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Нижний миоцен, восточная часть 
Камчатки, залив Корфа, р. Угольная, дахачинская свита.

Семейство Fyramidellidae Grabau, 1847 
РОД Turbonilla Risso, 1826

Turbonllla (Pyrgiscus) hormigacuesta Addicott, 1970 
Таблица У1 , фиг. 14

Turbonllla (I^rgiscus) hormigacuesta Addicott, 1970, CTp. 146, 
табл. 21, фиг. 37, 43.

Г о л о т и п . USNM Л 650322, США, штат Калифорния, верхняя 
часть песчаников Ольцес, средний миоцен.

М а т е р и а л .  2 фрагмента.

О п и с а н и е  . Раковина мелкая, с почти плоскими оборотами, 
небольшим вздутым валиком у шва и прямыми округлыми поперечными склад
ками-ребрами в количестве 18-22. Устье овальное, наружная губа почти 
прямая, внутренняя -  выпрямленная, чуть отвернута на столбик.

С р а в н е н и е  . Отличается более угловатыми оборотами от Tur
bonllla bravoensiв Keen и прямыми поперечными ребрами от т . ауааа- 
na Hertlein et Strong.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Средний миоцен, Калифорния, верх
няя .^аст£ песчаников Ольцес; восточная часть Камчатки, залив Корфа, 
пахачинская свита, ежовый горизонт.



Семейство Calyptraeidae Broderip, 1835 
Род Crepidula Lamarck, 1799 

Crepidula ungana Dali, 1904
Таблица У1, фиг. 18, 19

Crepidula ungana: Weaver,1942, CTp. 360, табл. 73, фиг. 5.
Г о л о т и п .  uc, k 32210, Аляска, о. Унга, мыс Угольный, фор

мация Блекли, олигоцен.
М а т е р и а л .  30 раковин.
Д и а г н о з  . Раковина небольшая, овальная, чуть сдавленная с 

боков, высокая, состоящая из одного-полутора оборотов. Поверхность 
скульптирована резкими неправильными концентрическими валиками и ли
ниями роста. Вершина узкая, маленькая, полностью прилегает к оборо
ту. Устье округлое, узкое.

С р а в н е н и е  • Отличается от сг . parvus l . Krisht более вы
сокой раковиной, узким и продолговатым устьем, высокой и широкой макуш
кой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Олигоцен-нижний миоцен, США, фор
мация Блекли; западная часть Камчатки, кулувепская и ильинская свиты; 
восточная часть Камчатки, пахачинская свита, ежовый горизонт.

Семейство Nassidae Со8smarm, 1901  

Род Nassarius Dumeril, 1806
Nassarius (Catilon) amoldi (Anderson), 1 9 0 5  

Таблица У1 , фиг. 15, 24, 25
Nassarius (Catilon) arnoldi: Addicott, 1970, Стр. 98, табл. 12, 

фиг. 3, 4, 7, 12-15.
Г о л о т и п . Утерян.
Н е о т и п . USNM, Jfc 648577, штат Калифорния, верхняя часть пес

чаников Ольцес, средний миоцен.
М а т е р и а л .  130 целых раковин великолепной сохранности.
О п и с а н и е  • Раковина маленькая, высокоовальная, спираль от

носительно вытянутая, пятиоборотная, устье округлое. Наружная губа 
всегда с варикозным утолщением. Столбик короткий. Поверхность ракови
ны скульптирована спиральными и поперечными ребрами, образующими сет
ку, как у МОЛОДЫХ N. perpingius Hinds.

С р а в н е н и е  . Отличается от N. antiselli (Anderson et Mar
tin) большим числом менее выдающихся бугорчатых поперечных ребер и 
узким пристолбиковым желобком, а от n . perpinguis Hinds -  сетчатой 
скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Верхний олигоцен-верхний миоцен, 
штат Вашингтон, формации Клаллам, Линкольн (верхняя часть), Астория; 
штат Калифорния, песчаники Ольцес, формации Монтерей, Темблор и Риф 
Ридж; восточная часть Камчатки, пахачинская свита, ежовый горизонт; 
западная часть Камчатки, нижняя подсвита какертской свиты, ильинская 
свита.



Семейство Eulimidae 
РОД Niso Risso, 1828

Niso antiselli Anderson et Martin, 1 9 1^
Таблица У1, фиг. 7, 13

Niso (?) antiselli, Anderson and Martin, 1914, стр. 65, табл. 7, 
фиг. 22; Niso antiselli, Keen, 1970, стр. 58-59, табл. 20, $иг.22-24.

Г о л о т и п . США, Калифорнийская академия Наук, И 135, Калифор- 
ния, формация Темблор, средний миоцен.

М а т е р и а л .  7 раковин.
Д и а г н о з .  Раковина маленькая, больше чем из 4-х оборотов, 

коническая, гладкая, только с линиями роста, швы глубокие, линейные, 
вдавленные, обороты уплощенные, очень слабо выпуклые. Основание уп- 
лоценное, соединяясь с поверхностью оборота образует четкий киль, пу
пок щелевидный, открытый. Устье петлевидное, вверху приостренное, 
внизу широко округлое. Внутренняя губа слабо утолщенная, валикообраз
ная, наружная -  тонкая. Начальные обороты не сохранились.

Р а з м е р ы  . (в  мм). Высота до 7, ширина до 4, высота послед
него оборота до 4 ,5 .

С р а в н е н и е  • Отличается от Niso lomana Bartsch большим 
апикальным углом, а также более слабо вдавленными швами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний миоцен, Калифорния, форма
ция Темблор, верхняя часть песчаников Ольцес, нижняя часть сланцев 
Круглой Горы; восточная часть Камчатки, залив Корфа, ежовый горизонт.

Семейство Acteonidae
Род Acteon Montfort, 1810

Acteon boulderanue Etherington, 1931 
Таблица У1, фиг. 6 , 9

Acteon boulderanusi Etherington, 1931, стр. 113, табл. 14, фиг. 9; 
Weaver, 1942, стр. 542-543, табл. 90, фиг. 37; Keen, 1943, стр. 42, 
табл. 4 , фиг. 22; Addicott, 1970, стр. 137, табл. 19, фиг. 27-29 , 32.

Г о л о т и п . Калифорния, Палеонтологический музей Университета, 
Л 32057, Вашингтон, район Грейз Харбор, местонахождение ucmp А-373.

М а т е р и а л .  2 экземпляра.
Д и а г н о з  • Раковина небольшая, относительно тонкостенная, 

овально-яйцевидная, шестиоборотная, швы желобчатые. У некоторых форм 
на последнем обороте поверхность раковины от верхнего конца устья до 
шва арочно изогнута, в этом случае профиль оборота почти плечевидный. 
Устье удлиненно-овальное, вверху заостренное, внизу -  петлевидное. На
ружная губа тонкая, внутренняя губа с тонким отворотом на столбик и 
основание раковины. Скульптура последнего оборота из 20-22 спиральных 
плоских сдвоенных ребер с узкими глубокими межреберными промежутками.

Р а з м е р ы  (в  мм). Высота 9, ширина Ь, высота последнего обо
рота 6 .

С р а в н е н и е  . Отличается от Acteon traski magdalensis



Bartsch более низкой спиралью, более короткими оборотами, от A. t o r -  
nails (Linne) - более широкой раковиной, значительно большим послед
ним оборотом, большей выпуклостью и большим апикальным углом, четче и 
резче выраженной скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Средний миоцен, Калифорния, верх
няя часть песчаников Ольцес; восточная часть Камчатки, залив Корфа, 
ежовый горизонт.

Семейство Brachytomldae 
Род Oenopota Morch, 1852

Oenopota korfiensis Sinelnikova, sp. nov.
Таблица У1, фиг. 26

Г о л о т и п .  Jt 3669/283, восточная часть Камчатки, залив Кор
фа, ежовый горизонт, средний миоцен.

Д и а г н о з  . Раковина небольшая, высокая, стройная, с высоким
довольно широким последним оборотом, пятиоборотная, скульптирована 
четкими, иногда слабо изорнутыми у шва осевыми складками и тонкими ши
роко расставленными уплощенными спиральными ребрами. Устье узкое, ввер
ху слабо приостренное, внизу -  округлое, слегка обуженное, наружная гу
ба тонкая, внутренняя отвернута на столбик и очень слабо изогнута. Обо
роты округлые, слабо уплощенные, последний оборот слегка уплощен, вытя
нут. Скульптура на верхних оборотах развита слабо, только на третьем 
обороте четко видны три спиральных ребра и осевые складки, при пересе
чении с которыми спиральные ребра образуют небольшие бугорки.

Р а з м е р ы  (в  мм). Высота 6 , ширина 3, высота последнего обо
рота 4 .

С р а в н е н и е  . Отличается от Oenopota uvutscfcensis Sinelni
kova ap. nov. из ильинской свиты западной части Камчатки значительно 
меньшими размерами, большей вздутостью последнего оборота, его большей 
величиной и большим значением отношения высоты последнего оборота к 
высоте всей раковины, большим числом осевых складок и наличием хорошо 
выраженной спиральной скульптуры. От О. raricostata Sinelnikova ар. 
nov. также из илышнской свиты Западной Камчатки данный вид отличает

ся меньшими размерами, иным соотношением высоты последнего оборота к 
высоте всей раковины, присутствием спиральных ребер, значительно более 
широкой раковиной, большим числом осевых складок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний миоцен, восточная часть 
Камчатки, залив Корфа, ежовый горизонт.

Oenopota uspenskiensis Sinelnikova зр. nov.
Таблица У1, фат. 31

Г о л о т и п .  J* 3669/284, Москва, Палеонтологический музей АН 
СССР, восточная часть Камчатки, залив Корфа, ежовый горизонт, средний 
миоцен•

М а т е р и а л .  5 экземпляров.
Д и а г н о з  . Раковина маленькая, стройная, относительно высо



кая, обороты выпуклые, разделенные довольно глубокими швами. Послед
ний оборот занимает 3/4 высоты раковины; устье узкое, высокое, вверху 
шире чем внизу. Наружная губа тонкая приостренная, внутренняя узкой 
полоской отвернута на столбик. Скульптура состоит из осевых ребер- 
складок, четких у шва, слегка отклоняющихся назад и выполаживающихся 
к основанию раковины. На четвертом обороте, кроме осевых ребер имеет
ся тонкая спиральная скульптура.

Р а з м е р ы  (в  мм). Высота I I ,  ширина 5, высота последнего обо
рота 8 .

С р а в н  е н и е  • Отличается от Oenopota korfiensis sinelniko- 
va sp. nov. менее вздутой раковиной, почти полным отсутствием спираль
ной скульптуры, меньшим апикальным углом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний миоцен, восточная часть 
Камчатки, залив Корфа, ежовый горизонт.

Семейство O livtdae
Род Olivella Swainson, 1831

Olivella praebaetica Sinelnikova sp. nov.
Таблица У1 , фиг. 22, 29, 30

Olivella pedroana, Хоменко, 1933, стр. 25-26, табл. 6 , фиг. 22,
23, 24, 25.

Г о л о т и п .  Л 3669/366, Москва, Палеонтологический музей АН 
СССР, восточная часть Камчатки, залив Корфа, мыс Окно, ежовый гори
зонт.

М а т е р и а л .  45 экземпляров.
О п и с а н и е  . Раковина небольшая, узкая, высоко-коническая, 

блестящая, коллюмелярная мозоль хорошо развитая, довольно широкая, 
охватывает весь столбик, на ее нижнем конце на столбике имеются хоро
шо развитые две складки. Имеется широкий сифояальный вырез. Наружная 
губа тонкая, острая, внутренняя -  узкая, отвернута на столбик и на 
основание раковины. Швы очень глубокие, желобчатые, с вертикальными 
стенками, широкие, так что обороты как бы приподняты и поэтому не 
прилегают плотно.

Р а з м е р ы  (в мм). Высота 10, ширина 4 , высота последнего обо
рота 7 .

С р а в н е н и е .  Отличается от современной Olivella baetica 
Carpenter, распространенной от Аляски до Нижней Калифорнии, более 

широким внизу устьем, более широким и пологим сифональным вырезом, 
менее толстым каллусом, резкими очень глубокими канальчатыми швами; 
от о. ischnon Keen -  более узкой столбиковой мозолью, отсутствием на 
ней многочисленных (до 5) складок (у данного вида имеется только 2 
хорошо развитые складки).

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Средний миоцен, восточная часть 
Камчатки, залив Корфа, ежовый горизонт.



СемеЙСТёЪ Turridae Swainson, 184#
Род Crassispira Stfainsos, 1840

&tassi$pira korfiensis Sinelnikova, sp. nov.
Таблица У1, фиг. 20, 23

Г (5 i  6 f  rfri . Л 3669/1417, Москва, Палеонтологический музей АН 
СССР, восточная чагсть Камчатки, залив Корфа, мыс Окно, ежовый гори
с т ,  средний миоцен.

М а т е р и а л .  33 раковины.
Д и а г н о з  . Раковина маленькая, высокая, многооборотная (7-8 

оборотов), узкоконическая , обороты килеватые. Скульптура из сочета
ния бпиральных и осевых элементов: хорошо развиты спиральные тонкие 
ребра разнб# иМфины и отстоящие друг от друга на разном расстоянии, 
осевые эйеНЛяты состоят из четких тонких линий роста и бугорков на 
route, образованных в месте пересечения со спиральными ребрами осевых 
тонких ребер. Линии роста образуют вырез на киле, характерный для 
семейства.- Киль располагается почти сразу ниже шва, четко выражен.
Между килем и швом располагается узкая почти горизонтальная площад
ка. Швы прилегающие, глубокие, очень четкие. Устье короткое, узкое, 
с вырезом на киле, вверху более широкое, внизу зауженное, переходящее 
в короткйй сифональный канал. Наружная губа довольно толстая, но при- 
остре#на# по самому краю. Внутренняя губа отвернута на столбик, доволь
но широкая.

Р а з м е р ы  (в  мм). Высота 13, ширина 4, высота последнего обо
рота 5 .

С р а в н е н и е .  Отличается от современной Crassispira ostrea- 
rum Stearns, обитающей в Карибеком бассейне, не только размерами 
(Камчатские формы более мелкие), но также слабее развитыми осевыми 
элементами скульптуры, резче выраженной бугорчатостью киля, разным по
рядком спиральных ребер и меньшим числом оборотов.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Средний миоцен, восточная часть 
Камчатки, залив Корфа, ежовый горизонт.

РОД Turricula Schumacher, 1817 
Turricula sp.

Таблица ХШ, фиг. 20
М а т е р и а л .  I неполный экземпляр.
О п и с а н и е  . Раковина относительно небольшая (для рода), ве

ретеновидная, стройная. Обороты округленные, слабо угловатые. Сифо- 
нальный вырост очень длинный, прямой. Сифональный канал узкий. Края 
верхней части оборотов слегка приподняты и образуют в основании сле
дующих оборотов воротничок. Протоконх не сохранился. Синус глубокий, 
V-образный. Осевая скульптура только из тонких линий роста, спираль
ная скульптура на данном экземпляре почти не выражена.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Олигоцен (?)-нижний миоцен, паха- 
чинская свита.



РОД Makiyamaia MacNeil, I960 
Makiyamaia sp.

Таблица ХШ, фяг. 3 (а , б)
М а т е р и а л .  I неполный экземдл яр.
О п и с а н и е  . Раковина довольно крупная, веретеновидная, с 

длинным пагодообразным завитком. В данном экземпляре сохранилось толь
ко три оборота, сильно угловатых, низких, с коротким сифональным вы
ростом, обломанным внизу. Устье удлиненное, с тонкой наружной губой, 
на которой виден глубокий и-образный синус. Осевая скульптура толь
ко в виде линий роста, спиральная -  в виде тонких, различной ширины 
и высоты ребрышек и одного ряда слабо выраженных бугорков на середи
не поверхности последнего оборота. Поверхность оборота между килем и 
швом наклонена под 45°, почти плоская.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Олигоцен, алугинская свита.

РОД Rhodopetoma Bartsch, 19^
Rhodopetoma sp.

Таблица ХШ, фиг. 6
М а т е р и а л .  I почти полный экземпляр с сильно перекристал- 

лизованной раковиной.

О п и с а н и е  . Раковина относительно крупная, с высоким завит
ком и округленно-угловатыми оборотами, сифональный вырост короткий, 
слегка изогнутый, с широким сифональным каналом. Устье удлиненное, с 
тонкой наружной губой, с глубоким и-образным синусом. Внутренняя гу
ба отвернута на столбик с небольшим каллусом. Осевая скульптура из ли
ний роста, в нижней части последнего оборота просматриваются тонкие 
спиральные ребра. Каждый предыдущий оборот нависает над последующим.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Олигоцен, алугинская свита.

Род Optoturris Powell, 1944 
Optoturris sp.

Таблица ХШ, фиг. 17
М а т е р и а л .  I почти полный экземпляр.
О п и с а н и е  . Раковина относительно небольшая, удлиненно-ве

ретеновидная, со вздутыми слабо округленными угловатыми оборотами, вы
соким завитком и удлиненным прямым сифональным выростом, который вни
зу немного обломан, сифональный канал, вероятно, узкий. Синус неглубо
кий, и-образный, занимает более половины плеча оборота. Осевая скульп
тура состоит из v -образных тонких линий роста, спиральная очень плохо 
заметна, состоит из тонких ребрышек.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Миоцен, пахачинская свита.



Семейство Volutldae 
Подсемейсвто Fulgorariinae

РОД Mueaehia Hayashi, 1 9 6О 
Mueashia (Musashia) sp.

Таблица ХУ, $иг. 2
М а т е р и а л .  I неполный экземпляр.
О п и с а н и е  . Фрагмент раковины, состоящий из 2-х неполных 

оборотов. Раковина крупная, удлиненная, тонкостенная, последний обо
рот занимает, вероятно, менее 2 /3  высоты раковины. Угол между верх
ней частью завитка и периферией последнего оборота выражен плохо. Осе
вая скульптура в виде частых тонких линий роста и тонких ребрышек. 
Спиральная скульптура отсутствует.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Восточная часть Камчатки, залив 
Корфа, р. Угольная, алугинская свита, олигоцен.

Подрод Nipponomelon Shikama, 1967 
Musashia (Nipponomelon ?) sp.

Таблица ХШ, фиг. 2
М а т е р и а л .  I  неполный экземпляр с частично сохранившейся 

раковиной.
О п и с а н и е  . Удлиненная небольшая для рода раковина со слег

ка вздутым последним оборотом, занимающим почти половину высоты рако
вины. Осевая скульптура состоит из многочисленных хорошо развитых, 
слегка изогнутых кверху ребер-складок, исчезающих к основанию на по
следнем обороте. Спиральная скульптура на нашем экземпляре не видна.
На столбике видны коллюмелярные складки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Восточная часть Камчатки, залив 
Корфа, р. Угольная, алугинская свита, олигоцен.

Подрод Kurodina
Musashia (Kurodina) sp.

Таблица ХП, фиг. 2
М а т е р и а л .  I неполный экземпляр с частично сохранившейся 

раковиной и почти полным последним оборотом.
О п и с а н и е  . Форма относительно крупная, тонкораковинная, с 

одной колюмелл*фной складкой, вытянутой вдоль оси раковины и образую
щей тонкое гребневидное ребро вдоль столбика. Скульптура из многочис
ленных тонких частых линий роста и более высоких осевых ребрышек, поч
ти не отличимых от линий роста. Последний оборот крупный, занимает, 
по-видимому, более половины высоты раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е  . Восточная часть Камчатки, залив 
Корфа, р . Угольная, алугинская свита.
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В таблицах I , I I t I I I ,ХУI изображения цаны с увеличением х IC00.
В таблицах 1У,У,У1 сборы раковин, местонахождения которых не указаны 
специально, относятся к восточной части Камчатки (залив Корфа, мыс 
Окно, ежовый горизонт).

Т а б л и ц а  I

1.  Taxodium ар ., преп. 563 Б/В, обр. 19/3, "ковачинская свита
2. Cryptomeria ар ., преп. 563 Б/В, обр. 19/3, "ковачинская" свита
3 ,4 . Taxodiaceae, преп. 559 Б/В, обр. 2 /6 , елугинскзя свита
5. Pistilipollenites ар ., преп. 563 Б /3, обр. 19/3, "ковачинская" 

свита
6. T i l ia  (? ) ,  преп. 559 Б/В, обр. 2 /6 , "ковачинская” свита
7. Trlcolpitee ар., преп. 563 Б/В, обр. 19/3, "ковачинская” свита
8 . Tricolporopollenites cingulum Th. et Pfl. , преп. 563 Б/В, обр. 

19/3, "ковачинская” свита
9. Pistilipollenites ер ., преп. 563 Б/В, "ковачинская свита

10. Plagiantua ар., преп. 563 Б/В, "ковачинская” свита 
11,12. Juglana ар., преп. 563 Б/В, "ковачинская" свита
13. Сагуа ер ., преп. 563 Б/В, "ковачинская" свита
14. Myrica s p . ,  преп. 559 Б/В, обр. 2/6, алугинская свита
15. Triporopol le n t tee  ар ., преп. 563 Б/3, обр. 19/3, "ковачинская" 

свита
16. A in u a  ар ., преп. 559 Б/В, обр. 2 /6 , алугинская свита
17. Tricolporopollenites (Nysaa ? ) , преп. тот же
18. Tricolporopollenites sp., преп. 563 Б/В, обр. 19/3, "ковачин

ская" свита
19. Tricolpites ар ., преп. 563 Б/В, обр. 19/3, "ковачинская" свита
20. Betula sp., преп. 563 Б/В, обр. 19/3, "ковачинская" свита
21. Myrica ар ., преп. 559 Б/В, обр. 2/6, алугинская свита
22. Микрофитопланктон, преп. 563 Б/В, обр. Г9/3, "ковачинская" свита
23. Микрофитопланктон, преп. 559 Б/В, обр. 2/6 , алугинская свита

Т а б л и ц а  I I

1. Pinua ар ., преп. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый горизонт
2. Taxodium ар., преп. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый горизонт
3. Sequoia а р ., преп. 296 Б/В, обр. 14 С ( слои Dosinia 

rumoeneia Amano)
4 ,5 . Taxodiaceae, преп. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый горизонт
6. Osmunda ер., преп. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый горизонт
7 . Osmunda regalie L., преп. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый горизонт



8. Tauga aculeata Anan., npen. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый горизонт 
9# Tsuga divereifolia (Maxim) Mast., npen. 801 Б/В, обр. 98/2, 

ежовый горизонт
Ю. Larix e p .# npen. 296 Б/В, обр. 14 G ( слои Dosinia rumoensia 

Amano)
11. Микрофитопланктон, npen. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый горизонт

Т а б л и ц а  III
1. Fagua Japoniciformis Anan., rrpen. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый 

горизонт
2. Fagua grandifolliiformis Pan., npen. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый 

горизонт
3. Fagua g r a n d l to l l l i fo r m ia  Pan., npen. 296 Б/В, обр. 14 С (слои 

Doainla rumoensia Amano)
4. Fagua tenella Pan.# npen. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый горизонт
5. Juglans s p .,  npen. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый горизонт
6. Juglans sp., npen. 196 Б/В, обр. 14 С (слои Dosinia i moen-

ala Amano)
?• Pfcerocarya sp#f npen. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый горизонт
8* Juglana ep«, npen. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый горизонт
9,11# Ulmua s p .,  npen. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый горизонт
10. Pterocarya ap.f щеп. 296 Б/В, обр. 14 С (слои Doainla ru- 

moenaia Amano)
12. Zelkova s p .,  npen. 296 Б/В, обр. 14 С (слои Doainla rumoen- 

ala Amano)
13. Ulmua sp., npen. 296 Б/В, обр. 14 G ( слои Dosinia rumoensia 

Amano)
14. Trioolporopollenitea s p .,  npen. 296 Б/В, обр. 14 С ( слои 

Doelnia rumoensia Amano)
15. Myrica ap.f npen. 296 Б/В, обр. 14 С (слои Dosinia rumoen- 

ela Amano)
16. Alnus sp. , npen. 296 Б/В, обр. 14 С (слои Dosinia rumoensia 

Amano)
17,18. Betula ар., щ еп. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый горизонт
19* Микрофитопланктон, npen. 801 Б/В, обр. 98/2, ежовый горизонт

Т а б л и ц а м
1f15. Oatrea (Crasaoatrea) makarovl L. Kriaht. f

I -  экз. 2927/1-60, верхняя створка; 15 -  экз. 2928/1-6C, верх
няя створка, вид изнутри



2,14# Anadara (Aijadara) k o rfien s is  S inelnikova, sp. nov.
2 -  голо тип I-6 0 /1  # девая створка: a -  вид на зубную площадку, б 
-  я м  сщ рущ *  в ~ *ГЧ«п> скульптуры (х 2 ); 14 -  ек з . 366/1566 , 
левая с т в о л а

3 ,5 . Sol^p clajLJ.amensis Clarke e t Arnold
3 -  э к , .  3 6 6 9 /6 3 2 , левая створда; 5 -  ек з . 3669 /631 , правая 
створка

4. Рапореа гатодепаЛв (Clark)
Экз. 3625/14, двустворчатый экземпляр, вид на левую створку, 
адовый горизонт р . Угольной 

6* ЦуЗДЦдде ochpfcenais Slod.
Экз. 3669/1523, ядро левой створки 

7# Peronidia pulchra (Slodkewitscb)-
Экз. 3669/1470, ядро со стороны правой створки 

8,9# Мдcoma moesta (Deshayes)
8 -  экз. 3669/1016, левая створка; 9 -  экз. 3669/1015, правая 
створка

10,11,12. СогЬЛс<Да gabbiana Henderson
10 -  экз. 3669/5, левая створка; II  -  экз. 3669/836, правая 
створка: а -  вид снаружи, б -  зубная площадка; 12 -  экз. 3669/ 
831, девая створка молодого экзешдяра 

13e Crypt^mya c a lifo ra lc a  (Conrad)
Экз. 3669/562, правая створка 

16# Lucinoma a c a t i l in e a ta  (Conrad)
Экз. 14, правая створка, р. Угольная

Т а б л и ц а  У
1,2# Pseudocardium pansana (Loel et Corey)

I -  экз. 3669/150, зубной аппарат правой створки; 2 -  экз. 
3669/149, правая створка

5# Securella enaifera chehaliseneie (Weawer)
Экз. 3669/1570, правая створка: а -  вид снаружи, б -  зубной 
аппарат

4. Pitar (Neogenella) gretschischkini (Slod.)
Экз. 3669/457, левая створка: а -  виц снаружи, б -  зубной аппа
рат

5# Spisula e^uilateralis Clark
Экз. 3669/1567, правая створка: а -  зубной аппарат, б -  вид 
сверху

6. Pseudocardium oitensia L. Krisht#
Экз. 3669/1571, левая створка: а -  вид снаружи, б -  зубной ап
парат



7,8. Pandora korflensis Sinelnikova, sp. nov.
7 -  экз. 3669/166, левая створка; 8 -  голотип 3669/170, правая 
створка

9. Luclnoma hannibali (Clark)
Экз. 3669/1577, двустворчатый экземпляр, вид со стороны правой 
створки

10. ЦгЬИив cf. kewi Nomland
Экз. 3669/1579, фрагмент двустворчатого экземпляра

11. Dlplodonta parllls (Etherington)
Экз. 3669/1579, двустворчатый экземпляр: а -  правая створка, 
вид сверху, б -  зубной аппарат правой створки

12. Tritonalia эр. nov.
Экз. 3669/515, несколько деформированная раковина: а -  вид со 
стороны устья, б -  вид сзади

Т а б л и ц а  П

1• Neptunea ezoana Takeda
Экз. 4205/193: а -  вид со стороны устья, б -  вид сзади, р . Уголь
ная, алугинская свита, толща I 

2,10,16,17* N everlta (Glossaulax) Jameee Moore
2 -  экз. 3669/587, вид со стороны устья; 10 -  экз. 3669/586, 
вид со стороны устья; 16 -  экз. 3669/588, виц со стороны устья 
(х 2 ,5 ); 17 -  экз. 3669/599, виц со стороны устья (х 2,5)

3* Pollnlcee galianol Dali
Экз. 3669/1572, вид со стороны устья 

4. Natlca clausa Brod. et Sow.
Экз. 3669/1574, вид со стороны устья 

6,9* Acteon boulderanue Etherington
6 -  экз. 3669/1577, вид сзади; 9 -  экз. 3669/1578, вид со стороны 
устья (х 2,5)

7,13* Nieo a n t i e e l l i  Anderson e t Martin
7 -  экз. 3669/843, вид со стороны устья (х 4 ); 13 -  экз. 3669/ 
842, вид со стороны устья (х 6,5)

11912. Sinum ecopulosum (Conrad)
I I  -  экз. 3669/492, вид сзади; 12 -  экз. 3669/484, вид со стороны 
устья

14. Turbonilla (I^rrgiecus) hormigacuesta Addicott 
Экз. 3669/1575, вид сзади (х 5)

15,24,25. Nasaariue (CatiIon) amoldl (Anderson)
15 -  экз. 3669/496, вид со стороны устья (х 4 ,5 ); 24 -  экз. 3669/ 
494, вид сзади (х4,5 ); 25 -  экз. 3669/494, вид со стороны устья 

48,19* Crepldula ungana Dali
18 -  экз. 3669/379, вид сзади; 19 -  экз. 3669/301, вид со стороны 
уотья
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20,23* Crassispira korfiensis Sinelnikova, sp. nov.
20 -  экз. 3669/1418, виц со стороны устья (х 4); 23 -  экз. 3669/ 
1414, виц со стороны устья (х 4)

21,27* Cancellaria oregonensis (Conrad)
2 1 ,-  экз. 3669/136, виц сзаци; 27 -  экз. 3669/137, виц со сторо
ны устья (х 2),

22,29,30* Ollvella praebaetica Sinelnikova, sp. nov.
22 -  экз. 3669/364, виц со стороны устья (х 4); 29 -  экз. 3669/ 
365, виц со стороны устья (х 4 ); 30 -  голотип 3669/366, виц со 
стороны устья (х 4)

26. Oenopota korfiensis Sinelnikova, sp. nov.
Голотип 3669/283, виц со стороны устья (х 7)

28. Plbeifusue iljinensis (Sinelnikova)
Зкз. 3669/1576: а. -  виц сзаци, б -  виц со стороны устья 

31. Oenopota uepenskiensis Sinelnikova, sp. nov*
Голотип 3669/283, виц со стороны устья

Т а б л и ц а  УН
1. Dosinia (Kaneharaia) kanoharai Yokoyama 

Япония, формация Канехарайи. Правая створка: а -  вид изнутри и 
на зубной аппарат, б -  виц снаружи, в -  цетэль скульптуры (х 4) 

2»7»8,9,Ю« Dosinia (Fhacosoma) tugaruana Nomura 
2 -  Западная Камчатка, Каврано-У тхолокскэя бухта, какертская сви
та, экз. 217а/2, франмент левой створки: а -  виц сверху, б -  де
таль скульптуры (х 4 ), 7 ,8 ,9 ,10  -  Восточнзя Кзмчаткв, залив Корфа, 
ежовый горизонт: 7 -  экз. 3669/II9I, зубной аппарат правой створ
ки (х 2); 8 -  экз. 97/2-1, левая створка, мантийная линия и синус; 
9 -  экз. 3669/1192, зубной аппарат левой створки; 10 -  экз. 
3669/1190, правая створка, виц сверху (х 1,5)

3,6. Dosinia (Kaneharaia) kaneharai uandiensis Sinelnikova, sp.nov. 
Сахалин, Александровский район, мыс Уанци, свита мыса Уанци. 4 -  
экз. I0 7 I /5 -I , правая створка: а -  зубной аппарат, б -  мантийная 
линия и синус; 5 -  экз. I07I/5 -3 , зубной аппарат левой створки

Т а б л и ц а  УШ

1,2,4,7,8,9,10,11• Dosinia (Kaneharaia) rumoensis Amano
1 ,2 ,4 ,11  -  Западная часть Камчатки, р. Иннаваям, этолонская сви
та; 7-10 -  восточная часть Камчатки, залив Корфа, ежовый гори
зонт. I -  экз. 3042/1, зубной аппарат правой створки; 2 -  экз. 
3042/9, правая створка,шц сверху; 4 -  экз. 3042/5, зубной аппа
рат левой створки; 7 -  экз. 3669/1562, правая створка: а -  зубной 
аппарат, б -  виц сверху, в -  деталь скульптуры (х 4 ); 8 -  экз. 
3669/III5 , зубной аппарат правой створки; 9 -  экз. 3669/1189,

S. Зак. 2125 65



мантийный синус и мантийная линия; К- -  экз. 3669/1259, двуствор
чатый экземпляр: а -  вид со стороны макушки, б -  мантийная линия 
и синус; I I  -  экз. 3042/10, деталь скульптуры (х 4)

3. Dosnia (Kaneharaia) ausiensis Ilyina
Экз. 2/59, левая створка: а -  виц оверху, б -  деталь скульптуры 
(х 2 ,5 ). 'Западная часть Сахалина, г . Чехов, аусинская свита, 
средний миоцен.

5,12. Doainia (Fhacosoma) tugaruana Nomura
Западная Камчатка, Каврано-Утхолокская бухта, какертскзя свита.
5 -  экз. 217а/3, левая створка: а -  зубной аппарат, б -  мантий
ная линия; 6 -  экз. 2 I7 /I, левая створка: а -  мантийная линия и 
мантийный синус, б -  деталь скульптуры (х 4); 12 -  экз. 217/2, 
зубной аппарат левой створки

Т а б л и ц а  IX

1*16. Yoldia chejensia (Siminova)
I -  экз. 10/2, вид на правую створку, р. Угольная; 16 -  экз. 10/ 
2-1, левая створка, р. Угольная, пахачинская свита, толща 5

2. Yoldia aff. ossorieneis Pronina
Экз. 19/5, вид на правую створку, р. Угольная, "ковачинская" 
свита, толща I

3* Yoldia nabiliana (Simonova)
3 -Экз. 10/5, вид на правую створку, р. Угольная, пахачинскал свита, 
толща 5; 4 -  экз, 13/9 цвуотворчатый экземпляр, вид на левую створ
ку, р. Угольная, пахачинская свита, толща 7 
5#6* Yoldia cf. watasei Kanehara

5 -  экз. 18, вид на правую створку, р. Большая Медвехка, пахачжн- 
окая овита, толща 5; 6 -  экз. 1/3 ядро левой створки, р. Уголь
ная, алугинокая свита, толща I 

7,8,9* "Воtula” tumiensia Laut#
7 -  8X8. 2, двуотворчатый экземпляр, вид на правую отворку; 8 -  
экз. 2/3, двустворчатый экземпляр, вид на левую створку; 9 -  
экз. 2, двустворчатый экземпляр, вид на левую створку, р. Уголь
ная, алугинская свита, толща 2 

Ю *  Maooma optiva (Yokoyama)
Экз, I 4 / I ,  двуотворчатый экземпляр, вид на правую створку, р. 
Угольная, пахачинская овита, толща 8, ежовый горизонт

11. Modiolus wajaapolkensia Slod*
Экз. 9 /4 , двустворчатый экземпляр, вид на правую отворку, р. 
Угольная, пахачинская свита, толща 6

12. Kotorapecten korfiansis Sinelnikova
Экз. 90/1, ядро правой створки, берег моря у третьей Рыббавы. 
пахачинская овята, толща 8, ежовый горизонт



Modiolus solea 31od.
Ядра двустворчатых экземпляров, р. Угольная, пахачинская свита, 
толща 5: 13 -  *кз. 10/2, вид на правую створку, 14 -  экз. 10/3, 
вид на правую отворку; 15 -  экз. 10/3, вид на правую створку 

17# Musculue kryahtofovichi (Simonova)
Экз. 13, двустворчатый экземпляр, виц сверху, р. Угольная, па- 
хачжнохая свита, толща 6

Т а б л и ц а  I

Clinocardium asagaiense (Makiyama)
I -  экз. 6 /1 , правая створка; II  -  экз. 7 /7 , зубной аппарат левой 
отворки; 19 -  экз. 77, левая створка: а -  вид сверху, б -  деталь 
скульптуры ( х 4 ), р . Угольная, пахачинская овита, толща 3

2,6. Clliatocardlum shinjense (Yok.)
2 -  экз. I 0 /2 - I , правая створка; 6 -  экз. 10/2-6, правая створка,
р. Угольная, пахачинская свита, толща 5

3,14,28. Cllnocardlum chikagawaense eteretica Volobueva
3 -  экз. 7 /6 , девая створка, р. Угольная, пахачинская свита, 
толща 3; 14 -  экз. 7 /7 , левая створка; 28 -  экз. 7/7: а -  эубной 
аппарат левой створки, б -  зубной аппарат правой створки

4,5# Laevicardium taracalcum (Yokoyama)
4 -  экз. 9 /1 , правая створка; 5 -  экз. 9 /1 , правая створка, р. 
Угольная, пахачинская овита, толща 6

7» Laevlcardlum etherlngtoni Slod.
Экз. 10/2, левая створка, р. Угольная, пахачинская овита,толща 5

3. Keenocardlum califomiense (Desh.)
Экз. 9 /2 , правая створка, р. Угольная, пахачинская свита,толща 6

9. Megacardita cf. matschigarica (Khom.)
Экз. 7 /7 , правая створка, p. Угольная, пахачинская свита,толща 3

10. Thyasira kamschatica L. Krisht.
Экз. 77, двустворчатый экземпляр, вид на левую створку, р. Уголь
ная, пахачинская свита, толща 3 

12. Laevlcardlum cf. taracalcum (Yok.)
Экз. 10/2-3, левая створка, р. Угольная, пахачинская свита, 
толща 5

13,1 7. Diplodonta parilis (Conr.)
13 -  экз. 10/4, двуотворчатый экземпляр, вид на левую отворку;
17 -  экз. 10/4, двустворчатый экземпляр, вид на левую отворку, 
р. Угольная, пахачинокая овита, толща 5



14. Ainicardlta majanatschenals (Ilyina)
Экз. 18/5, правая створка, p. Большая Мецвежка, пахачинская 
свита, толща 5

15* Eucrassatella aperta Devjatilova
Экз. I ,  левая створка, р. Угольная, алутинская свита, толща I 

16,24,25. Ainicardlta slodkewichi Popov
16 -  экз. 10/2-7, правая створка; 24 -  экз. 10/2-7, левая створ
ка; 25 -  экз. 10/5, правая створка, р. Угольная, пахачинская 
свята, толща 5

18. Acila cf. praedivaricata Nagao at Huzioka
Экз. I / I - 3 ,  ядро двустворчатого экземпляра, виц на правую створ
ку, р. Угольная, алутинская свита, толща I 

20,21. Megacardita chukotica Popov
20 -  экз. I 1 /4 , левая створка; 21 -  экз. 10/3, правая створка, 
р. Угольная, пахачинская свита, толща 5 

22,23. Cyclocardia vagisana (Kogan)
22 -  экз. 2 /3 , левая створка; 23 -  экз. 2 /1 , двустворчатый эк
земпляр, вид на левую створку, р. Угольная, алутинская свита, 
толща I

26,27. Fholadomya kamtschatica L. Krisht.
26 -  экз. 2 /4 ;! 27 -  экз. 2/4, двустворчатые экземпляры, вид на 
левые створки, р. Угольная, алутинская свита, толща I

Т а б л и ц а  XI

1,15. Thracia kavranensis Ilyina
1 -  экз. I0 /I -3 , двустворчатый экземпляр, вид на правую створку; 
15 -  экз. 10/2-7, двустворчатый экземпляр, вид на левую створку; 
р. Угольная, пахачинская свита, толща 5

2,Ю,17 Spisula aorachiensis Uoiumi
2 -  экз. 2 /3 , двустворчатый экземпляр: а -  синус и мантийная ли
ния правой створки, б -  левая отворка, вид сверху; 10 -  экз. 
3625/3, зубной аппарат левой створки; 17 -  экз. 3625/3, зубной 
аппарат правой створки, р. Угольная, алутинская свита, толща I

3,7,^. Paphia (Call!stotapes) kamtschatica Sinelnikova, sp. nov.
3 -  экз. I I /2 ,  левая створка (x 2 ), p. Угольная, пахачинская 
свита, толща 5; 7 -  экз. 7/6 , двустворчатый экземпляр, вид на ле
вую отворку; 14 -  экз. 77, левая створка, вид сверху, р. Уголь
ная, пахачинская свита, толща 3

4. Thracia kidoensls Катаda
Экз. 7/7, двустворчатый экземпляр, вид на левую створку, р. 
Угольная, пахачинская свита, толща 3



5,16. Callieta pittsburgensis (Dali)
5 — ЭКЗ. 2, двустворчатый экземпляр, вид на левую створку; 16 -  
экэ. 3625/2-3, ядро левой створки, мантийная линия и синус, р. 
Угольная, алугинская свита, толща I 

6. Thracia schenckil Clark
Экэ. 13/9, двустворчатый экземпляр, вид на левую створку, р. 
Угольная, п&хачинокая овита, толща 7 

8. Муа kusiroensis Nagao et Inoue
Экз. 17/7, двуотворчатый экземпляр, вид на левую створку, р. 
Большая Медвежка, пахачинокая овита, толща 3 

9# Calllsta mieawaensis Hatal et Nisiyama
Экз. 2/3, правая створка, р. Угольная, алугинская свита, толща I

11. Panopea simotomensis Otuka
Экз. 7 /7 , двуотворчатый экземпляр, виц на правую створку, Р- 

Угольная, пахачинская свита, толща 3
12. Periploma (Aelga) besshoen9is (Yok.)

Экз. 3, двуотворчатый экземпляр, вид на правую створку, р. Уголь
ная, алугинокая овита, толща I

13. Муа cuneiformia (Bohm)
Экз. I I /2 ,  двустворчатый экземпляр, вид на правую створку, р. 
Угольная, пахачинская свита, толща 5 

18. Spiaula voyi (Gabb)
Экз. 10/2, правая отворка, р.Угольная, пахачинская свита, толща 5 

19* Parapholae minoensie Itoigawa
Экз. 90/4, двустворчатый экземпляр, вид на правую створку, р. 
Угольная, берег моря у третьей Рыббазы, пахачинская свита, ежо
вый горизонт, толща 8

Т а б л и ц а  XII

1. Bucclnum таJanat8chensis Titova
Экз. 4205/25, вид озают бухта Корфа, мыс Окно, пахачинская 
свита, ежовый горизонт, толща 8

2. Musashia (Kurodina) sp.
Экз. 2/3, вид со стороны уотья, р. Угольная, алугинская свита, 
толща I

3,6,7. Neancistrolepia uspenskiensis Titova, sp. nov.
3 -  экз. 4205, ядро последнего оборота, вид сзади; 6 -  экз. 
4205/39, ядро, вид сзади; 7 -  голотип 4205/37, вид со стороны 
устья, р. Угольная, пахачинская свита, толща 3

4. Neptunea esoana Takeda
Экз. 4205/135, вид сзади, р. Угольная, алугинская свита, толща I

5»9#13»16. Macoma sejugata (Yokoyama)
5 -  экз. П /4 , двустворчатый экземпляр, виц на правую створку;



9 -  экз. 10/2, двустворчатый экземпляр, вид на левую створку;
13 -  экз. 10/5, двустворчатый экземпляр, вид на правую створку;
16 -  экз. 10/1, двустворчатый экземпляр, вид на правую створку;
р. Угольная, пахачинская свита, толща 5

3,11,12. Macoma osacaensis L. Krisht.
8 -  экз. 7 /6 , двустворчатый экземпляр, вид на левую створку;

II  -  экз. 7 /6 , неполный двустворчатый экземпляр, вид на правую 
створку; 12 -  экз. 7 /7 , двустворчатый экземпляр, вид на правую 
створку; р. Угольная, пахачинская свита, толща 3 

Ю. Macoma praeorbiculata Sinelnikova, sp. nov.
Экз. 10, двустворчатый экземпляр, вид на правую створку, р. 
Угольная, пахачинская свита, толща 5

14. Муа nagaoi Oyama et Misuno
Экз. 7, двустворчатый экземпляр, вид на правую створку, р. 
Угольная, пахачинская свита, толща 5 

15* ?4уа cuneiformis (Bohm)
Экз. 14, двустворчатый экземпляр, виц на левую створку, р.Уголь
ная, пахачинская свита, ежовый горизонт, толща 8 

17» Peronidia pulchra (Slod.)
Экз. 10/5-3, ядро левой створки, р. Угольная, пахачинская свита, 
толща 5

18. Soletellina minoensis (Yokoyama )
Экз. IO /I, цвуотворчатый экземпляр, вид на левую створку, р. 
Угольная, пахачинская свита, толща 5 

19« Makiyamaia sp. 2
Экз. 2 /3 , вид со стороны устья, р. Угольная, алутинская овита, 
толща I

Т а б л и ц а  XIII 
1* Troralnina angasiana (Yok.)

Экз. 4205/194, вид со стороны устья, р. Угольная, алутинская 
свита, толща I

2. Musashia (Nlpponomelon) sp. ex gr. previstiniana (Grosse)
Экз. I / I - 3 ,  виц со стороны устья, р. Угольная, алутинская свита, 
толща I
Makiyamaia sp.
Экз. 2, фрагмент: а -  вид сзади (х 2 ); б -  деталь скульптуры 
(х 4); р. Угольная, алутинская свита, толща I

4. Polinices aijensis L. Krisht.
Экз. 2 /3 , вид со стороны устья, р. Угольная, алугинская свита, 
толща I

5. Fusus prolixus Khomenko
Экз. 14, вид со стороны устья, р. Угольная, пахачинская свита, 
толща 8, ежовый горизонт



6. Rhodopetoma (?) sp.
Эке. 3, вид oo отороны уотья, р. Угольная, алугинская свита, 
толща I

7»8. Fapyridea korfiensis Barinov, sp. nov.
7 -  голотип 6 / I - I ,  левая створка; 8 -  экз. I I / I - I ,  ядро левой 
отворки; р.Угольная, алугинская и пахачинская свиты, толщи 3,5 

9,20# Papyridea matschigarica uspenica Barinov, subcp. nov,
9 -  голотип I / I - I ,  левая створка: a -  виц сверху, б -  зубной ап
парат; 20 -  экз. 10/2-4, правая створка; р. Угольная, алугин
ская и пахачинская свиты, толщи 1,5

10,19* Polinices ramonensis (Clark)
10 -  экз. 17/5, вид сзади, р. Большая Мецвежка, пахачинская 
овита, толща 5; 19 -  экз. 10/2-5, вид сзади, р. Угольная, паха- 
чинокая свита, толща 5

11,12. Turritella poronaiensis Takeda
11 -  экз. 1/9, фрагмент; 12 -  экз. I / I - 3 ,  фрагмент с частично 
сохранившейся раковиной; р. Угольная, алугинская свита, толща 
I

13. Chlamye ар,
Экз. 19/5, фрагмент раковины, р. Угольная, "ковачинская" свита 

14# Neptunea eaoana Takeda
Экз. 2 /1 , вид со стороны устья (х 2); р. Угольная, алугинская 
овита, толща I

15* Optoturris (?) sp.
Экз. 7 /7 , вид со стороны устья (х 5 ), р. Угольная, пахачинская 
свита, толща 3

16,17. Turritella tighilana Ilyina
16 -  экз. 6 /1 , вид сбоку (х 2 ), р. Угольная, пахачинская свита, 
толща 3; 17 -  экз. 10/4, вид со стороны устья (х 2 ), р. Угольная, 
пахачинская свита, толща 5 

18. Turricula ар.
Экз. 6/3, виц сбоку, р.Угольная, пахачинская свита, толща 3 

19* Kotorapecten korfiensis Sinelnikova
Экз. 73, левая отворка молодого экземпляра, берег моря у устья 
р . Японской, пахачинская свита, толща 8 , ежовый горизонт (репро
дукция иэ работы: Синельникова, 1975, табл. I I ,  фиг. 5)

Т а б л и ц а  Х1У

1• Рапошуа ample Dali
Экз. 55, правая створка, берег моря у третьей Рыббазы, пахачин- 
окая свита, толща 8, ежовый горизонт



2. Clinocardium pseudofastoeum (Nomura)
Экз. 92/2, правая створка, берег моря у третьей Рыббазы, паха
чинская свита, толща 8, ежовый горизонт 

3,4,5* Kotorapecten korfiensis Sinelnikova
3 -  экз. 937 и 4 -  экз. 937; 5 -  экз. 1545; 3 и 4 -  фрагменты 
левой створки взрослого экземпляра; 5 -  фрагмент правой створки 
взрослого экземпляра; берег моря у устья р. Японской, пахачинс- 
кая свита, толща 8, ежовый горизонт (репродукция из работы: Си
нельникова, 1975, табл. I I ,  фиг. 4,6)

6. Spisula voyi (Gabb)
Экз. 10/2, ядро двустворчатого экземпляра, синус и мантийная 
линия левой створки, р.Угольная, пахачинская свита, толща 5 

7* Муа kusiroensis Nagao et Inoue
Экз. 7 /7 , ядро двустворчатого экземпляра, вид на левую створку, 
р. Угольная, пахачинская свита, толща 3

8. Solen cf. sicarius Gould
Экз. 10/5, ядро двустворчатого экземпляра, р. Угольная, пахачин
ская свита, толща 5

9. Papyridea utcholokensis Slod.
Экз. 10/2, ядро двустворчатого экземпляра, вид на правую створку, 
р. Угольная, пахачинская свита, толща 5 

10* Papyridea aff. matschigarica Khomenko
Экз. 18/7, ядро правой створки, вид сверху, р. Большая Медвежка, 
пахачинская свита, толща 5

11. Solen snarolensis Slod.
Экз. 2 /3 , двустворчатый экземпляр с частично сохранившейся рако
виной, вид на левую створку, р. Угольная, алугинская свита, 
толща I

12. Glycymeris aglikitchensis Devjatilova
Экз. 2 /3 , левая створка, вид изнутри, р. Угольная, алугинская 
свита, толща I

Т а б л и ц а  ХУ

1. Gari kamtschatica Sinelnikova, sp. nov.
Голотип 2 /3 - I I ,  двустворчатый экземпляр: а -  правая створка, вид 
изнутри, б -  левая створка, вид сверху, р. Угольная, алугинская 
свита, толща I

2. Mueashia (Kurodina) яр.
Экз. 2 /3 , вид сзади, р. Угольная, алугинская свита, толща I

3. Callista pittsburgensis Dali
Экз. 2 /3 , правая створка, вид на зубную площадку (х 2 ), р. Уголь
ная, адугинокая свита, толща I



4,8. Paphia (Callistotapes) kamtschatica ^inelnikova, sp. nov.
4 -  9K9. 401/5, левая створка: a -  вид сверху, б -  зубной аппа
рат, западная часть Камчатки, Рекинникская губа, мыс Большой, 
илъинская свита, слои с Panomya elongate ; 8 - экз. 347/74, пра
вая створка: а -  зубной аппарат, б -  вид сверху, Западная часть 
Камчатки, разрез между устьем р.Тигиль и мысом Бабушкин (Майнач- 
СКНЙ разрез), шгьинская свита, СЛОИ С Panomya elongate

5. Turrltella poronaiensis Takeda
Экз. 2/3-C, фрагмент: a -  вид сбоку, б -  деталь скульптуры 
(х 3 ), р . Угольная, алугинская свита, толща I

6. Optoturris sp.
Экз. 2/3-C I, вид сзади, фрагмент, р. Угольная, алугинская сви
та, толща I

7,12. Optoturris sp.
7 -  экз. 2/3-С2, вид со стороны устья; 12 -  деталь скульптуры 
того же экземпляра (х 4 ), р.Угольная, алугинская свита, толща I 

9# Glycymeris aglikitschensis Devjatilova
Экз. 2/3, правая створка, вид сверху, р. Угольная, алугинская 
свита, толща I 

Ю .  Makiyamala sp. 2
Экз. 2 /3 . деталь скульптуры (х 4 ), р. Угольная, алугинская 

свита, толща I
11. Tromlnina angasiana (Yokoyama)

Экз. 2/З-СЗ, фрагмент, р. Угольная, алугинская свита, толща I 
13» Corblcula gabblana Henderson

Экз. 60/1, левая створка, зубной аппарат, мыс Окно, ежовый гори
зонт, толща 8

Т а б л и ц а  ХУ1

1. Abies (?) sp .,  преп. 573 Б/В, обр. 9 /3 , пахачинская свита
2. Pinaceae, преп. 556 Б/В, обр. I I / I ,  пахачинская свита 
3,4. A inns s p .,  преп. 573 Б/В, обр. 9 /3 , пахачинская свита 
5. Ainus sp., преп. 556 Б/В, обр. I I / I ,  пахачинская свита 
6 ,7 ,8 . Ainus s p .,  преп. 577 Б/В, обр. I I /2 ,  пахачинская овита 
9,Ю . Myrlca sp., преп. 573 Б/В, обр. 9 /3 , пахачинская свита

11. Betuiaceae, преп. 573 Б/В, обр. 9 /3 , пахачинокая свита
12. Ainus s p ., преп. 556 Б/В, обр. I I / I ,  пахачинская овита
13. Betula s p .,  преп. 556 Б/В, обр. I I / I ,  пахачинокая свита
14. Myrlca sp ., преп. 577 Б/В, обр. I I /2 ,  пахачинокая свита
15 . Sphagnum sp., преп. 573 Б/В, обр. 9/3, пахачинская свита
16. Polypodiaceae, преп. 573 Б/В, обр. 9 /3 , пахачинская свита
17. Микрофитопланктон, преп. 573 Б/В, обр. 9 /3 , пахачинская свита



УДК 552.55+551.763/77(265/266)
КРЕМНИСТЫЕ ОСАДКИ И ПОРОДЫ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА
И ЕГО ОБРАЩЕНИЯ

В.И.Гречая

Сравнение геооинкянвалышх и океанических кремнистых отложений от
крывает определенные возможности для лучшего понимания некоторых дис
куссионных вопросов проблемы креплена ко пленил и для развития представ
лений об условиях формирования геосинхлинапьяых толщ. Тихоокеанский 
регион весьма благоприятен для такого сравнения. Кремнистые отложения, 
широко распространенные и в ооадочном чехле океана и в геосинклиналь- 
ных толщах континентального обрамления, здесь пространственно сближе
ны, имеет большой стратиграфический диапазон (от мезозойских до совре
менных), занимают различные структурно-геологические поаиции. Все это 
позволяет не только с большой степенью вероятности оудить о возможнос
ти накопления кремнистых отложений в тех или иных условиях, но и про
следить ход их постседиментационного преобразования от самых молодых 
неизмененных разностей ко вое более и более измененным, а также оце
нить относительную роль тех иди иных факторов втих преобразований.

В основу статьи положены материалы, полученные во время многолет
них работ на Камчатке, Сахалине, Курильоквх и Командорских островах, 
в 63-м рейое "Гломар Челленджер" в восточной части океана и в 16-м 
рейое "Дмитрия Менделеева" -  в западной. Для характеристики океаниче
ских отложений,кроме того,попользовались многочисленные публикации 
ооветоп х  авторов я отчеты по глубоководному ояеанячеокому бурению.
В статье раооматрявавтоя верхнемеловые ж кайнозойские отложения, по
скольку этим стратиграфическим интервалом ограничены собственные ма
териалы а  наблюдения автора.

Главные типы осадков и пород

Боли говорить в самых общ а чертах, то в океане и верхнемеловые и 
кайнозойокие отложения входят в оостав единого осадочного комплекоа, 
хотя и имеющего заметные различия в своем с т р о е н а  в разных частях 
океана. На контиеятальяои  обрамлена зти отложения образуют два са
мостоятельных резко различных комплекса. Но и там и тут развиты три 
основные группы кремнжотых ооадков и пород, раэличающхоя по минераль
ному составу, отражающему отепежь поотоедиментацноняого преобразова
н а  кремнезема, это породы о преобладанием опала, яр ист оба ли та (опа- 
да-СТ) и кварца-халцедона.

В аэваи е  "опал" (б ез а т е р н  "А") ж "опал-С Г для маераяьных форм 
кремнезема употребдяетоя в ооответотви  о терминологией Дж.Джовса и
Э.Сегнита / 3 4 / ,  ооглаоно которой опал-А -  аморфный биогенный опал, 
опад-СГ -  неупорядоченные а  -кристобалит я яг -тридш ит, опал-С -  упо
рядоченный <х -криотобалят (в  статье для этой формы используется наз
вание "кристобалит") .



Опаловые осадки и породы
В осадочном чехле океана широко развиты диатомовые и радиоляряевые, 

а такие смешанные дптомово-радиодяриевне илы. КремяевогуСковые осад
ки имеет лишь узко локальное распространение. Мощные однородные толщи 
кремнистых илов встречаются редко. Обычно они ассоциируют с глинисты
ми или органогенно-карбонатными идами (рис. I ,  2) .  Вблизи обдаотей с 
интенсивным проявлением наземной вулканической деятельности в илах 
присутствуют прослои пеплов.

Диатомовые и радиоляриевые илы -  это мягкие осадки с большим коли
чеством воды, часто имеют творожистую консистенцию. Окраска как тех, 
так и других может быть зеленовато-серой в гемипелагических восстанов
ленных разностях (обычно вто диатомовые илы) или желтовато-коричневой, 
красной в окисленных пелагических разностях (более характерна для ра- 
диоляриевых илов в тропической части океан а). Пятнистое и полосчатое 
распределение разных тонов окраски свидетельствует о диагенетическоы 
перераспределена некоторых компонентов осадка. Встречаются и белые 
разности.

В кремнистых илах наряду с преобладающими (диатомовыми н а  радио- 
ляриевыми) присутствуют и остатки других кремневых организмов, в том 
числе сиакофдагедляты и спикулы губок. Количество некремяистого ма
териала значительно варьирует, так что широко распространены различ
ные смешанные иды: глинисто-кремнистые и известно вис то-кремнистые, а 
по окраинам -  алеврито-глинисто-кремнистые.

Карбонатная примеоь -  это остатки наянопланктона и фораминифер. 
Глиниотая составляющая представлена преимущественно смектжтами и тем 
или иным количеством гидросдюды и хлорита, значительным в некоторых 
приконтивентальных районах, иногда присутствуют каолинит и палыгорс- 
кит. Обломочный а леврито-песчанистый м а те р а я  в центральных частях 
океана может отсутствовать н а  быть представленным стекловатыми про
дуктами базальтового вулканизма. По окраинам втот м а те р а я  более раз
нообразен, а иногда и обилен. Он состоит из кварца, полевых шпатов, 
цветных минералов, рудных зерен, обломков различных пород. 6 областях 
островодужного вулканизма в кремнистых илах много кислого вулканичес
кого о т е к а .  Из аутигенных минералов в гемипелагических илах обычен 
пирит, встречается глауконит, шкровыделения фосфатов, в пелагичес
ких -  отмечаются рассеянные гждроокислы п л а з а  я марганца, железомар
ганцевые микроконкрецин.

Кремнистые яды чаще всего имеют однородную текстуру с беспорядоч
ным распределением компонентов и л  неотчетливо выраженную пязовндную 
текстуру, связанную с некоторой сортжровиой кремнистых остатков, о 
характером распределения г л и с т о й  хлн обломочной прммеон. Типичны 
биотурбации. Иногда отмечаются очень тонкогоризонтальные текстуры. 
Встречаются и ритмично-слоистые текстуры с мощностью отдельных ритмов 
от нескольких до 100-150 см и с разделением сдойков, обогащенных це-
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P и c . I .  Схематический разрез и изменение некоторых параметров осад
ков и иловых вод в СКВ. 471 /4 6 /

I -  глубина, м; I I  -  возраст; I I I  -  литологическая характеристика:
I -  диатомовые илы, 2 -  глинистые илы, 3 -  наноилы, 4 -  порцелланиты,
5 -  кремни, 6 -  аргиллиты, 7 -  доломитистые известняки, 8 -  песчани
ки, 9 -  пеплы и туфы, 10 -  металлоносные осадки, I I  -  диабазы; 1У -  
зоны дробления: 12а -  опала, 126 -  опала-СТ, 12в -  кварца (халцедона); 
У -  количество остатков диатомовых (Д) и радиолярий (Р ): ОТ -  отсут
ствуют, ОБ -  обильны; У1 -  изменение отражения a (101) опала-СТ;
УП-ХП -  параметры химизма иловых вод: УП -  pH, УШ -  щелочность,
IX -  содержание so^ , X -  содержание кремнезема, XI -  содержание с»
Mg , ХП -  содержание К

оотатками кремневых организмов, детритом, глинистым материалом. 
Встречаются и карбонатно-кремнистые ритмы.

В таблицах I  и 2 приведены результаты химических анализов диатомо
вых и радиолярневых илов с содержанием s io 2 более 70%, выбранные из 
работы Т.В.Дояелж / 2 2 / .  Как видим, содержание s io 2 в нелитнфициро- 
ваяных органогенных здемяистых илах достигает 80% (в  приантарктжчес- 
ких ч « т  отмечено и более высокое -  до 87%). Если сравнивать диатомо
вые и раджолярневые илы с равными или бдиэкиш содержаниями s i o 2Bajtt 
(от  70 до 80%), то в их составе можно отметить некоторые отличия. В 
радиолярневых илах омовение s i o 2/ a i 2o5 -  12-40, содержание 
s 102cbo6 ”  50-’/0 » в диатомовых -  8-20 и 40-65% соответственно. В ра- 
джоляриевых илах обычно меньве т ю 2 , Ре2о3, Na2o+x2o и больше мпо 
и Р2О5 . Повышенное содержание Р205 в радиолярневых илах по сравнению



Р и с . 2. ^ематизированные разрезы скважин dsdp

Gk b . 192 -  северо-западнее Императорских гор /24/* скв. 464 -  под
нятие Хесса / 2 9 / ;  скв. 462 -  впадина Науру / 4 5 / .  1 -  радиоляриевые 
илы; 2 -  фораыиниферовые илы; 3 -  мел; 4 -  известняки; 5 -  вулкано- 
кластические алевролиты и песчаники, гиалокластиты; 6 -  базальты. 
Остальные условные обозначения см.н8 рис. 1

с диатомовыми оказалось неожиданным, поскольку в литературе чаще 
встречаются сведения об обогащении фосфором именно диатомовых илов, 
правда, накапливавшихся в зонах апвеллияга. Эти же илы часто обога
щены и С0рГ. Обычно же содержание Сорг невысокое -  0 ,1 8 -0 ,3 0 $ , в Охот
ском море -  до 1%.

Заметим, что вариации в химическом составе кремнистых илов могут 
зависеть не только от количества примесей, но и от видового состава 
остатков кремневых организмов. Содержание г ю 2 в панцирях диатоме9, 
как отмечали А.П.Виноградов и Г.Х.Уилс, колеблется в довольно широ
ких пределах (от 100 до 75 и даже 4 0$), кроме того в них содержится 
А1205 ( 3 ,5 - 1 ,6 $ ) ,  Ре203 (1 -5 $ ) , Р205 (5 -2 ,4 $ ) , Na, К, Аз, Y / 3 / .  

Однако работы по изучению такой зависимости никем не проводились, а 
связь изменения содержания в ю 2 с составом примесей вполне очевидна.

Опаловые радиоляриевые породы в отложениях континентального обрам
ления не описаны. Аналогами же диатомовых илов служат диатомиты и ту- 
фодиатомиты, приуроченные к верхним частям кайнозойских разрезов кон
тинентального обрамления северной части Тихого океана (рис. 3 ) .

Чаще всего толщи диатомитов залегают среди относительно грубообло
мочных иди существенно глинистых терригенных накоплений, а в некото
рых районах Японии и Калифорнии подстилаются мощными песчано-глинис
тыми турбидитными накоплениями. Для многих районов характерна ассоциа
ция диатомитов с кислыми пеклами.



I 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю I I 12 13 14

S i02 80,50 79,40 74,00 79,40 78,80 74,40 78,60 70,60 72,80 70,50 72,50 75,20 70,40 71,40
Т102 0,21 0,20 0,31 0,19 0,31 0,19 0,21 0,36 0 ,30 0,48 0,36 0,31 0 ,45 0 ,47
a i2°3 4 ,4 0 3,62 6 ,7 5 3,94 5,00 3,64 4 ,4 0 7 ,60 6,00 8 ,40 7,20 6 ,3 0 9,00 9,50
Ре2°зх 1 ,85 1,81 3,01 1,49 1 ,90 1 ,7 9 1 ,69 2 ,6 0 2 ,4 3 4 ,3 8 3,92 4 ,05 3,96 4,01
МпО 0,03 0,14 0,11 0,10 0,16 2 ,0 3 0,22 0,42 0,46 0,00 0,00 0,06 0 ,07 0,09
Mgo 0 ,93 0 ,73 1 ,0 3 0,65 0,76 0 ,85 0,67 0,81 0,87 1 ,4 3 1,36 1,24 1,61 I . 6I
СаО 0,43 0,48 1,20 0,36 1 ,05 0,54 0 ,75 1,44 1 ,1 3 1,96 0,87 0,60 1,56 0 ,77
Ne20 1,32 1 ,77 1,64 1 ,17 1,22 1 ,29 1 ,39 2 ,29 2,01 1 ,3 5 1,06 0 ,93 1 ,1 3 1,22
к2о 0,72 0 ,63 1 ,18 0,90 0,90 0 ,58 0 ,85 1 ,3 8 1 ,08 1 ,1 7 1 ,06 0,94 1,31 1,36

0,04 0,03 0,06 0 ,03 0,08 0,06 0,06 0,10 0,06 0 ,08 0 ,05 0 ,05 0 ,07 0,06
С1 2 ,2 5 1,96 2,20 2 ,75 2 ,2 5 2,31 2 ,8 0 2 ,3 7 2,51 2,26 2 ,2 5 2 ,09 2 ,0 8 1 ,37
Сумма 93,11 90,77 91,49 91.98 90,43 87,68 91,64 89,97 89,67 92,01 90,63 91,77 91,64 92,12

Скважины <5/ с  "Гломар Челлендиер" /2 2 / .  Рейс 19 , скв . 183, плиоцен-миоцен: I  -  I 2 - 5 - I I 8  (125 ,2  м ), 2 -  
I5 -2 -I0 3  (1 4 8 ,5  м ), 3 -  15-4-64 (151,1 м ), 4 -  I7 -2 -I3 8  (166 ,9  м ), 5 -  I7 -4 - I4 0  (169 ,9  м ), 6 -  17-6-98 
(172 ,5  м ), 7 -  18-3-94 (176 ,9  м ) , 8 -  2 0 -I - I3 5  (193,4  м ), 9 -  20-2-41 (193 ,9  м); скв . 192, плиоцен-миоцен:
10 -  13-5-50 (238 ,5  м ). I I  -  14-3-90 (2 5 3 ,9  м ), 12 -  16-3-84 (300 ,8  м ), 13 -  21-2-60  (477,1  м), 14 -  25-2-71 
(6 /3 ,2  м ) . * Fe203 + РеО.



Г n c . i ,  Схематические разрезы кайнозойских отложений западной час
ти лапчатки (А), о-ва бедного (Б) и о-ва Беринга (Б)

I -  возраст; П -  свита; Ш -  литологическая характеристика: I -  
лигниты, 2 -  иесчано-глинистые туфодиатомиты с перемытыми кислыми 
пеплами, 5 -  туфодиатомиты с прослоями пеплов, 4 -  опоки с прослоями 
туфов, 5 -  перекристаллизованные опоки с прослоями туфов, 6 -  кремни,
7 -  туфоаргиллиты и кремнистые туфоаргиллиты с прослоями туфов,
8 -  песчано-глинистые туфоаргиллиты с отдельными прослоями туфов,Э -  
песчаники, туфопесчаники, 10 -  конгломераты, гравелиты, II  -  туфы 
базальтов, андезито-базальтов, 12 -  базальты, брекчии базальтов и 
андезито-базальтов, 13 -  липариты, туфы и туфобрекчии липаритов ;
1У -  мощность, м; У -  зоны преобладания: 14а -  опала, 146 -  опала-СТ 
(кристобалита), 14в -  кварца (халцедона)

Туфодиатомиты и диатомиты -  легкие породы, желто-серые, голубова
тые, при выветривании становятся белесыми, имеют землистый излом. Сдо- 
иотость в них выражена неотчетливо, пластический материал либо равно
мерно рассеян, либо образует небольшие гнездовидные скопления иди не-



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Si02 72,80 71,00 70,70 72,70 71,50 71,70 73.30 72,50 70,50 75,60 79,50
ТЮ2 0,07 0,25 0,14 0 ,17 0,14 0,15 0,16 0,13 0,09 0,08 0,06

А12°3 2 ,20 6 ,50 3 ,69 4,74 4 ,3 7 5,51 4 ,3 8 3,70 2 ,3 0 2 ,70 1 ,90
?е2°3Х 3 ,0 8 2 ,53 1,64 1,96 1 ,5 9 1,96 2 ,00 1 ,4 9 0 ,93 0,95 0,61
МпО 0,55 0,50 0 ,17 0,32 0,31 0 ,37 0,29 0 ,17 0,06 0 ,10 0,15
MgO I . I I 1 ,06 0,71 0 ,90 0,76 1,34 1 ,45 0,96 0,78 0,78 0,60
СаО 0,62 0,78 0,72 0,66 0,62 0 ,56 1 ,0 5 0 ,8 3 0,36 0,58 0,62
Na20 1 ,07 1,99 1,34 1 .0 3 2 ,0 0 1,72 1 ,15 1,06 0 ,65 1,01 0,57
к2о 0 ,49 1,41 0,74 0,85 0,84 1,52 0,74 0,69 0,38 0 ,47 0,41

Р2°5 0,21 0,21 0,28 0,26 0 ,30 0,29 0,60 0,44 0,41 0,42 0,39
С1 5 ,33 5,68 5,84 4 ,68 5,50 5,22 5,34 4 ,78 4 ,98 5,36 4,02
Стыка 87,53 91,91 85,97 88,27 87,93 90,34 90,46 86,75 81,44 88,05 88,83

Схвалавв б/ c  "Гломар Чедлепджер* /2 2 / . . Рейс 5 , схв . 42 , эоцев: :[ -  7 -4- 85 (60 ы ). Рейс 7, СКВ. 6 6 -1 , плис-
цен-миоцея: 2 -  3 -6-79  (3 7 ,3  м ), 3 -  4 -3 -67  (4 1 ,7 ы ), 4 - 4-6—52 (4 6 ,0  м ) , 5 -  5-6-74 (5 5 ,2  м ) , 6 - 6-6-59
(64 ,1  м ); окв. 6 6 -0 , олигоцен: 7 -  3 -1 -40  (117 ,4  м ). Рейс 17 , скв . 166, эоцев: 8 -  12-6-65 (167,1 ы) . 9 -
14-3-62 (181 ,6  и ) , IU -  14-5-63 (184 ,6  и]1, I I  -  16-3-54 (192 ,5  ы ). ?е2°3Х — Fe20g + FeO.



правильной формы линзочки. Отмечаются следы взмучивания, характерны 
ходы ндоедов. В Японии и Калифорнии встречаются тонкогоризонтальносло
истые диатомиты.

Чистые диатомиты в кайнозойских отлоиениях континентального обрам
ления встречаются редко. Обычно, по крайней мере в кайнозойских отде
лениях Дальнего Востока СССР, распространены туфодиатомиты -  многоком
понентные породы, состоящие из смеси органогенных остатков, пироклас
тического и терригенного материала, пелитовой опалово-глинистой массы. 
Распределение всех этих компонентов в пределах одного слоя и даже од
ного куока породы очень неравномерно, но преобладают органогенно-крем
нистый и пепловый компоненты.

Органогенно-кремниотая составлявшая (20-80%) пре до та вле на панциря
ми диатомовых, небольшим количеством спикул губок, единичными радиоля
риями. Некоторые панцири диатомей несут следы растворения. По хранм 
они как бы размыты, не имеют четких контуров и оливаютоя о пелитовой 
кремнисто-глинистой маосой. Многочисленны выделения пирита, частично 
или полностью выполняющие внутреннюю часть диатомей. При раотворевии 
кремневой окорлупхи они оотаются в виде одепка о внутренней поверхнос
ти панцирей. Обломочный материал (10-30%) -  вулканические отекла, крис
таллы плагиоклаза (реже пироксена, биотита, роговой обманки), обломки 
различных зффуаквов, туфов метаморфических и осадочных пород. Оолито
вая масса (20-50%) представляет собой агрегат глиниотнх минералов и 
чаотично раокриоталлязованного опала, образовавшегося ва очет разло
жения мельчайшего диатомового детрита. Глинистая фракция предотавлена 
наряду о преобладающими омектитами, гидрослюдой, хлоритом и различны
ми омеианно-одойными образованиями.

Химичеокий о ос гав диатомитов (таблица 3) в целом оопоотавим о ооо- 
тавом океанических диатомовых илов. Иногда в них определяется выоовое 
(до  67%) оодериание sio2. Обычно яв в наиболее высококремнистых раз
ностях содержание sio2 лишь немного более 70% при s i o 2/ a i 2Oj  около 

8 -1 0  и sio2 0B0<j около 45%, что связано о постоянной примесью глинис
того и обломочного терригенного и пирокластичеокого материала. Можно 
отметить, что по сравнению с океаническими илами туфодиатомиты содер
жат несколько меньше Мао и Mgo.

Кристобалитовые (опал-СТ) породы

Предотавлеяы порцелланитами (опоками) и их глинистыми и извеотко- 
в и сп а а  разновидностями. Термины порцелланит ж опока -  это оинонимы, 
используемые в американской и советской литературе для обозначения 
иряптокриоталличеоких тонкопористых кремнистых пород, одожеяяях глав
ным образом нрнстобалитом (опадом-СТ). В статье вынужденно использу
ются оба термина, но именно в таком понимании. В американской литера- 
*уре, в том числе и в отчетах по глубоководному бурению, нет однознач
ности в использовании терминов "порцелланит* и "кремень" (chert). До-
6 Зак 2125



Т а б л и ц а  3 
тов, мае. %

I 2 3 4 5 6 7 б

SiOp 65,91 6 6 ,6 0 71 ,98 87 ,48 6 5 ,2 9 70,16 71 ,80 73,71

ТЮо 0,6 4 0 ,4 2 0,51 0,24 0 ,6 3 0,51 - 0 ,5 0
А 1.03 1 0 ,8 9 10 ,31 8 ,71 2 ,3 5 14 ,44 10 ,06 5 ,02 7 ,2 5
Ре2°, 3 ,92 2 ,3 1 1 ,6 0 1 ,8 0 1 ,2 3 4 ,2 5 2 ,4 5 2 ,6 3
FeO 1 ,2 9 I #44 0 ,9 3 0 ,14 2 ,0 4 0 ,34 0 ,34 0 ,44
МпО 0 ,0 6 0 ,06 0 ,04 0 ,01 0 ,0 3 0,01 - -
MgO 1 ,2 5 0 ,82 0,71 Нет 2 ,0 2 1 ,0 8 1 ,6 9 1 ,4 7
СаО 2 ,3 2 2 ,5 0 1 ,6 7 0 ,8 0 1 ,4 5 2 ,1 2 1 ,4 5 1 ,7 2
Na20 1 ,4 6 1 ,6 8 1 ,2 0 0,31 2 ,3 0 1 ,44 1 ,81 1 ,1 9
кРо 1 ,5 2 1 ,6 4 1 ,1 9 0 ,6 6 2 ,44 0 ,76 3 ,5 5 1 ,0 0
Н20* 4 ,6 6 6 ,2 7 5 ,1 9 4 .9 9 1 5,61 3 ,9 8 5 ,5 0 6 ,9 4
н2сг 3 ,2 4 2 ,7 5 3 ,06 - 2 ,3 0 4 ,5 0 4 ,6 4 2 ,8 8

Р2°5 0 ,0 8 0 ,0 9 0 ,06 0 ,0 2 0 ,06 0 ,08 0 ,1 7 0 ,24
со2 Нет Нет Нет Нет 0 ,0 8 Нет - Следы

^орг
S

0,81 0 ,4 7 0 ,64 0 ,6 5 0 ,6 5 0 ,22 Следы Нет
0 ,84 0 ,54 0,61 - - - - -

з о 3 1 ,7 0 1 ,8 0 1 ,7 5 - - - - 0 ,1 6
Сумма 1 00 ,59 99 ,7 0 99 ,85 99 ,45 100 ,57 99,51 99 ,7т2 1 0 0 ,1 3

Западная часть Камчатки , миоцен / 9 / : I -  I7 /I 6 B , 2 -  17/16а . 3 -
17 /136,. Камчатка, миоцен /1 0 / :  4 -  3309,. О-в Карапшский, миоцен: Ь -
'/8 /1 2 . О-в Беринга, миоцен: 6 -  209 . Калифорния, формация Нонтерев, 
миоцен /2 1 / :  7 - 1 ,  8 - 2 .

* l^O* -  потери при прокаливании.
2 Образец содержит 1 ,3 4 $  хлора.
Прочерк означает, что содержание не определялось.

вольяо часто их различают не по минеральному составу, а по внешним 
признакам. Так, иногда называют порцелданитами породы, состоящие из 
криптокристаллического кварца, но имеющие характерный для порцеллани- 
тов фарфоровидннй облик, и довольно часто породы, описанные в скважи
нах и з-за  их внешнего вида (стекловатость, раковистый излом) как крем
ни, оказываются состоящими из опала-СТ. Такая неопределенность созда
ет некоторые сложности при анализе данных бурения. Другая трудность 
возникает и з -за  особенностей бурения по твердым хрупким породам: не
значительный выход керна при его большой фрагментированноети и вымы
вание более мягких пород. Из-за этого зачастую невозможно однозначно 
решить вопрос о конкреционной или пластовой форме порцелланитов и осо-



беняо кремней» а также представить характер их взаимоотношения с пере
слаивания) с вмещающими породами.

Порцелланиты встречены во многих скважинах в океане. Обычно они 
оветдие» серые с желтоватым» кремовым» бежевым» зеленоватым оттенком 
(реже встречаются темноокрашенные разности). Такие окраски характер
ны для порцедланитов в северной части океана и вблизи калифорнии. В 
приэкваториальной части океана развиты порцелланиты» окрашенные в раз
личные оттенки красного и коричневого цвета. Осадочные текстуры напо
минают таковые в диатомовых и радиоляриевых илах. Они обычно плохо вы
ражены, с беспорядочным распределением компонентов, характерна биотур- 
бжрованность. Иногда отмечается неотчетливая субгоризонтальная линзо
видная иди тонкая ленточная слоистость, выражающаяся в чередовании 
слойков разной окраски или в некоторых случаях в чередовании слойков, 
сложенных опадом-СТ и микрозеряистым кварцем (по-видимому, это обус
ловлено разной степенью окремяения слойков, изначально обогащенных 
т в о й  и карбонатным материалом), или в обогащении отдельных слойков 
раковжнкаш радиолярий.

Порцелланиты состоят из однородной скрытокристаллической, почти 
изотропной кремнистой массы. Преобладающей формой кремнезема являет
ся кристобадит (опал-СТ), хотя обычно устанавливается присутствие 
рентгедоаморфной фазы и форм с упорядоченностью кварца (халцедона).

Реликты первичной органогенной структуры сохраняются то более, то 
менее отчетливо (оотатки диатомей, радиолярий» иногда спикуд губок). 
Сохранившиеся остатки- кремневых организмов часто несут следы раство
рения, в некоторых образцах внутренние части раковин сложены кварцем 
и (или) халцедоном, в других -  как и педитоморфный кремнезем основной 
массы -  почтк жзотропны.

Другимк компонентами порцедланитов, помимо свободного кремнезема, 
служат глинистое вещество и биогенный карбонат. Их количество варьи
рует в широких пределах так, что оуществуют взаимопереходы порцелла- 
нжт-пинистый порцедланит-кремнистый аргиллит или порцелланят-извест- 
ковистый порцелланит-мед•

Глинистые минералы представлены преимуществен во смектитами, иног
да отмечается примесь хлорита, гидрослюды. Небольшая примесь обломоч

ного материала представлена вулканическим стеклом, плагиоклазами, пи
ро ксенами, амфиболами, обломками пород. Из аутигенных минералов обычен 
клиноптилодит, кроме того , в сероцветных разностях присутствуют пирит, 
глауконит, в красноцветных -  гидроокисды железа и марганца. Карбонат
ная примесь -  остатки наннопланктона и фораминифер.

Порцелланиты чаще, чем кремнистые иды, имеют высококремнистый сос
тав. В наиболее чистых разностях содержание 3102вад Достигает 90з>, 
3102СВ0б " ПРИ ОТНОШеНИИ S i O V A l ^  до 60.

В таблице 4 приведены результаты химических анализов сероцветных 
порцедланитов из прикадифорнийской части Тихого океана (предподожитель-



Т а б л и ц а  4 . Химический состав океанских порцелланнтов, 
м ае.*

I 2 3 4 5 6 7 8

Si02 73,33 89,77 80,13 84,02 74,83 72,64 75,71 ■/9,92
Т102 0,33 0 ,09 0 ,33 0,27 0,34 0,26 U,26 0,21
a i2o^ 6 ,40 1 ,5 0 5,77 4 ,10 7,58 4 ,0 9 4 ,18 3,32
Fe2° 3 3,92 1 ,30 2,08 2,01 2 ,99 4 ,74 4 ,98 3,57
РеО 0,71 0,26 0,60 0,54 1,00 0,52 0,07 0 ,07
МпО 1,0 3 0,01 0,02 0,01 0,04 1,56 0,62 0,59
MgO 1,85 0,58 1,30 0,92 1,79 2 ,3 0 1,42 2 ,6 5
СаО 1.29 0 ,4 3 1 ,03 0,86 1,44 1,64 1 ,23 0,98
Na20 1 ,60 0,48 1 ,60 1 ,1 3 1 ,97 1 ,3 5 1,50 1 ,0 5
к2о 1 ,7 5 0,31 1 ,05 0,77 1,66 1 ,22 1,10 0,75
И20* 2 ,65 1 ,3 7 2,11 1,96 2 ,22 3,32 3,15 3 ,03
Н20~ 2 ,50 1 ,9 3 1 ,90 1,62 2 ,99 5,56 5,20 3 ,65

Р2°5 0,15 0,06 0 ,23 0,23 0,32 0 ,09 0,14 0,07
с У

С02 1,10 Нет Нет 0,60 Нет 0,30 Нет Нет

^орг 0,05 0 ,55 0,35 0,54 0,14 Нет 0,1 п _

S Р 0,16 0,24 и,70 - 0 ,23 - - -
so . 0 ,99 0,64 0,40 - 0 ,29 - - -
Cl 0 ,47 0,16 0,54 - 0,42 - - -
Сумма 100,28 99,68 100,14 99,58 100,25 99,59 99,66 99,86

63 райе б/с "Гломар Челленджер" / 2 5 / . Сероцветные порцелланиты, мио
цен, окв.. 469: I -  Э 6-1-(6 2 -6 6 ), 331,1 м1, 2 -  I9 -C C -U 3 -I7 ), 180 ,5  м.
3 -  2 8 -0 0 (2 9 -3 1 ) , 266 ,0  м, 4 -  3 0 -1 -(3 5 -3 7 ), 275,9  м; окв. 473: 5 -
2 8 -1 -(2 -5 ) , 238,0 м. Красноцветные (розовые) порцелланиты, миоцен (?)
Марианокий желоб / 4 / :  6 - 1404/Д1-100, 7 -  1403/JH-4  - 6 , 8  -  1403/ Д1-
4 - 8 .

во образованных за счет диатомовых илов) и красноцветных (за  счет сме
шанных диатомово-радиодяриевых илов) -  со склонов Марианского желоба. 
Сравнивая эти две разновидности, можно отметить, что в сероцветных от
носительно больше содержание т ю 2 , a i 2o^, суммы па2о+к2о , С0рр, а 
в красноцветных -  окислов F e, Mn, тxg.

Порцелланиты и опоки, обнахающиеся на побережье, сходны с океансга- 
ми порцелланитами. Наиболее чистые их разности -  это тонкопористые 
хрупкие породы с характерным фарфоровидным обликом, обычно имеют тон
кую пластовую отдельность. Они светлые, кремовых, лиловатых, голубова
тых оттенков (иногда встречаются и темноокрашенные разности), при вы
ветривании становятся белесыми. В некоторых случаях опоки и порцелла
ниты имеют очень тонкую горизонтальную слоистость (особенно характерна 
для порцелланитов Калифорнии), но обычно слоистые текстуры в них выра-



жены неотчетливо. Чаще всего это мелкая неправильно-линзовидная микро
слоистость, обусловленная примесью пластического материала, который 
обычно беспорядочно рассеян в маосе породы. Иногда такая динзовидная 
микрослоистость обусловлена скоплением растительного детрита. В неко
торых случаях видны мифоополэневые текстуры. В тонкослоистых разнос
тях наблюдается чередование слойков с различным содержанием глинистой 
пржмеои иди с разной степенью сохранности остатков диатомей, отмеча
ются слойки пирокластического материала. Характерна ассоциация этих 
пород с измененными кислыми пепловыми туфами.

Соотоят опоки и порцедланиты из однородной кремнистой скрытокрис
таллической массы с незначительной примесью глинистых минералов. В 
отдельных участках породы хорошо видна органогенная структура. Обычно 
же о ней свидетельствуют лишь остатки перекристаллизованных диатомей 
(реже радиолярий) иди их нерастворившиеся части, а также многочислен^ 
яые выделения пирита характерной шаровидной формы, подобные таким хе 
образованиям в туфодиатомитах, где они выполняют внутренние полости 
панцирей диатомей (органогенная структура зачастую лучше сохраняется 
в раннедиагенетических карбонатных конкрециях, обилие которых харак
терно для кайнозойских толщ Камчатки).

Довольно часто в породах имеется различное количество алевритовой 
примеси пирокластического и терригенного материала, представленного 
вулканическим стеклом со следами растворения иди цеолитизированяого, 
кристаллами плагиоклаза, цветными минералами, рудными зернами, иногда 
присутствует обломочный кварц, обломки различных пород.

Глинистая примесь, обычно незначительная, увеличивается в связан
ных с опоками взаимопереходами кремнистых туфоаргиллитах и представ
лена тем же комплексом глинистых минералов, что и в туфодиатомитах -  
смектитами (преобладают), хлоритом, гидрослюдой.

Опош Дальнего Востока СССВ обычно бескарбонатны, в порцедланитах 
Калифорнии иногда присутствует значительная примесь карбоната, из 
аутигенных минералов характерны клиноптидодит, пирит, глауконит, в 
некоторых толщах отмечаются фосфатные микроконкрецим и конкреции.

Химические анализы опок л порцелланитов приведены в таблице 5 . В 
наиболее высококремнистых разностях содержание з ю ^ д  более 90%, 
s i °2  сво<5 -  более 85% при отношении s io 2/ a i 2o  ̂ около 65 . В образце 
8 о экстремально большим отношением s io 2/ a i 2o  ̂ присутствует значи
тельное количество аутигеняого кварца -  это породы, переходные к 
кремням.

Привлекает внимание, что опоки (порцедланиты) по сравнению с диа
томитами обычно содержат больше s i o 2 . Частично это связано с постсе- 
диментационным его перераспределением. Что хе касается остальных ком
понентов, то изменение их соотношений между собой при сравнении пород 
разного типа не имеет какой-то определенной тенденции. Можно еще от
метить, что некоторая геохимическая специфика может характеризовать 
как опоки, так ■ диатомиты какого-либо одного региона. Например, на

85



i 2 3 4 5 6 7 8

3 i0 2 72 ,7 7 85 ,22 88 ,76 80 ,1 9 73 ,25 79,61 77 ,89 92,41
TiO? 0 ,5 5 0,21 0,21 0,31 0,51 0 ,4 7 0 ,4 3 0 ,1 7
Л120 5 8 ,7 7 3 ,84 2 ,5 2 6 ,3 0 1 0 ,0 5 7 ,0 0 1 ,2 5 0 ,5 9
Рео0 , 0 ,7 7 2 ,2 5 1 ,7 2 3 ,3 0 2 ,31 2 ,0 2 1 ,6 3 0 ,94
РеО 0 ,8 6 0 ,4 3 0 ,58 0 ,6 7 0 ,2 5 0 ,1 9 0 ,2 0 0,21
МпО 0 ,0 3 0,01 0,01 0 ,0 3 0 ,0 2 0,01 0,01 Нет
MgO 0 ,3 7 0 ,7 6 0,51 0 ,34 1 ,1 3 0,61 1 ,2 7 0 ,2 5
СаО 1 ,8 5 0 ,8 0 0 ,5 9 1 ,7 2 2 ,5 4 1 .7 4 2 ,2 8 1 ,2 9
NapO 2 ,4 3 0 ,9 5 0 ,54 0 ,6 8 1 ,61 1 ,1 0 2 ,8 4 0 ,2 9
к20 1 ,3 9 0 ,6 7 0 ,4 9 0 ,8 9 0 ,9 9 0 .91 0 ,5 5 0 ,24
Н20+ 3 ,9 2 4 ,14 1 ,7 9 1 ,94 3 ,8 9 3 ,21 3 ,9 6 1 ,3 3
нрсг 2 ,8 5 2 ,1 0 1 ,7 5 2 ,4 7 2 ,71 2 ,3 2 3 ,92 1 ,2 9
Рр05 0 ,0 9 0 ,02 0 ,16 0 ,0 8 0 ,0 9 0 ,0 3 0 ,2 3 0 ,0 7
со2 Нет 0 ,1 0 0,14 0 ,12 Нет Нет Нет Нет

^орг 0 ,5 2 0 ,46 0 ,46 1 ,0 2 0 ,1 7 1 ,2 0 0 ,1 5 0 ,26
S 0 ,7 8 - - - - - 0 ,12 Нет
s o . 1 ,1 0 - - - - - 0 ,3 9 0 ,24
Cl - - - - - - 3 ,2 0 Нет
Сумма 100 ,05 99,96 100 ,23  100 ,06 99 ,52  100 ,42 100 ,32 99,58

Западная часть Камчатки, олигоцен / 9 / :  I -  I I / I 6  , 2 -  20 /226 , 3 -  
8 2 /7а . О-в Сахалин, миоцен / 9 / :  4 -  9 3 /За . О-в Беринга, олигоцен:
5 -  2 3 /1 , 6 -  1 0 7 /2 . Калифорния, Сан-Педро, формация Монтерей, мио
цен: 7 -  7 , 8 -  8 .

Камчатке обе разновидности пород содержат относительно больше С0рГ и 
меньше чем соответотвУ1)1Щае Д°Р°ДЫ калифорнии и прикалифорвийс-
кой части океана.

Кварцевые (халцедоновые) породы

Породы, преобладающей формой кремнезема в которых служит кварц (хал
цедон), встречены во многих скважинах dsdp , пробуренных в Тихом океане. 
Они представлены кремнями, отмеченными в отложениях от верхнемиоценовых 
до меловых в ассоциации с различными по составу породами (глинистыми, 
известковистыми, органогенно-кремнистыми). Считается, что большинство 
океанских кремней, особенно в карбонатных породах, имеют конкреционную 
природу или залегают в виде мелких линз и пластов среди вмещающих по
род.

Кремни -  это твердые, плотные породы со стекловатым блеском и рако
вистым изломом. Окраска кремней различна: белая, серая, зеленовато-се
рая, черная, а также различные оттенки красного и коричневого цвета.



Среди кремней встречаются тонкослоистые разности, но обычно они массив
ны с хорошо сохранившимися текстурами биотурбаций. Описаны кремни с 
концентрическим слокенаем. Кремни состоят из микрозернистого или микро- 
гранобластового кварца (халцедона), иногда с небольшой примесью карбо
ната и окислов железа. Обычны остатки кремневых организмов, особенно 
радиолярий, выполненных более крупнозернистым кварцем или радиально
лучистым халцедоном. При рентгеновском изучении во многих кремнях об
наруживаются следы смектита, в некоторых -  следа барита, апатита, пи
рита, полевых шпатов и некоторых других минералов. Встречаются разнос
ти со значительной примесью пирокластического материала.

Кремни -  это высококремнистые породы (таблица 6 ) ,  в которых содер
жание s i o 2BajI достигает 97£, при отношении s io 2/ a i 2o  ̂ более 200 , поч
ти весь s i o 2 в них не связан в алюмосиликаты. 6 образцах с примесью 
пирокластического или терригеялого материала наряду с уменьшением со
держания S io 2 увеличивается содержание всех других породообразующих 
окислов. Глинистые разности часто не имеют специфического внешнего об
лика кремней, они трудно диагностируемы и з-за  тонкой щшсталличности 
кварца (он изотропен в таких породах) и потому, видимо, описываются 
просто как аргиллиты, даже если имеют высокие (7Q% и более) содержания 
Si02.

Следует отметить, что кроме вдемней, залегающих в осадочном чехле 
океана, в ряде скважин отмечены кремнистые образования в базальтах 
дожа. Обычно это красновато-коричневые породы, которые в одних случа
ях выполняют тонкие жидки в базальтах, в других, видимо, являются ма
ломощными и подчиненными межпластовыми образованиями. Встречены также 
породы, напоминающие сферолитовые яшмы, развитые среди пиллоу-базаль- 
тов францисканского комплекса в Калифорнии и в базальтах Камчатского 
мыса на Камчатке /1 8 ,  2 0 / .  По одним представлениям, кремнистые образо
вания в базальтах представляют собой продукты гидротермальной деятель
ности, по другим -  продукты переработки первично биогенных осадков, 
захваченных базальтовыми потоками при излиянии.

При характеристике кремнистых пород обрамления целесообразно рас
смотреть отдельно третичные кремнистые породы с кварцевой формой крем
незема. Они входят в состав тех же единых туфово-кремяисто-терригев -  
ньос комплексов, что и диатомиты и опоки, с которыми тесно связаны и 
генетически. Чтобы показать генетическую взаимосвязь этих пород с 
опоками, наиболее высококремнистые разности их можно назвать перекрис- 
таллизованными опоками. Менее кремнистые породы представлены кремнис
тыми туфоаргиддитами. Аналоги этих пород, развитые в формации Монтерей, 
называются кремнистыми сланцами.

По многим признакам (текстурным, структурным, составу) характеризу
емые породы близки опокам, основное отличие заключается в резком пре
обладании кварцевой формы кремнезема над остальными. Это светло-серые и 
серые породы, часто с желтоватым оттенком, при выветривании становятся



I 2 3 4 5 6 7 8 9
S i0o 91,71 9 5 ,6 7 93,94 95 ,7 7 9 1 ,8 7  7 9 ,3 3  8 0 ,9 8 82 ,14 97 ,34
Ti(>2 0 ,1 7 0 ,1 7 0 ,0 3 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,3 5 0 ,3 5 0 ,3 5 0 ,0 3

0 ,4 2 0 ,b 6 0 ,6 9 0 ,9 7 0 ,8 5 7 ,5 7 7 ,6 0 7 ,6 0 0 ,7 6

^е2̂ 3 2 ,4 4 1,12 2 ,7 8 0 ,3 0 1 ,0 8 2 ,1 7 2 ,2 2 2 ,1 8 0 ,0 9
JFeO 0,41 0 ,1 5 0 ,0 5 0 ,0 6 0 ,2 0 0 ,1 0 0,11 0 ,1 0 0 ,0 6

MnO Нет Нет 0,01 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,02 0 ,01
MgO 0 ,2 5 0 ,3 4 0 ,0 8 0 ,0 0 0 ,0 3 0 ,5 0 0 ,5 2 0 ,56 0 ,0 0
CaO 1 ,0 6 0 ,3 5 0 ,1 0 0 ,1 3 0 ,6 8 1 ,4 0 1 ,2 0 I.II 0,11
Na20 0 ,3 9 0 ,2 9 0 ,1 3 0 ,0 0 0 ,0 0 1 ,1 9 1 ,21 1 ,31 0 ,1 3
K20 0 ,1 8 0 ,1 2 0 ,1 9 0,11 0 ,0 5 2 ,6 4 2 ,6 8 2 ,6 5 0 ,0 0

p2°5 0 ,0 7 0 ,0 3 0 ,0 0 0 ,02 0,02 0 ,1 7 0 ,1 8 0 ,1 3 0 ,0 0
П.П.П. 2 ,9 8 1 ,31 3 ,2 0 2 ,7 0 3 ,1 0 3 ,5 0 2 ,7 0 2 ,5 0 1 ,9 0
Сумма 100 ,08  100 ,11 101 ,22 100 ,12  100,94 9 8 ,9 5 9 9 ,8 0  100,71 100 ,44

Скважины dsdp , рейс 63» прикадифорнийская часть океана, с кв, 467  
( 2 5 ) ,  оерые кремни, миоцен: I -  7 8 -1 - (6 0 -6 2 ) , 728 ,6  м, 2 -  7 9 -1 -(3 0 -  
3 8 ) ,  737 ,8  м. Рейс 6 2 , поднятие Хесса / 2 9 / ,  скв. 464 , альб-сеяоман:
3 -  I I —I —( 4 1 ) ,  9 8 ,9  м, оранжевая яшма, 4 -  1 4 - 1 4 4 0 ) ,  1 2 7 ,4  м, черный 
кремень, 5 - 1 7  (СС), красновато-коричневая яшма; ск в . 465 А, альб:
6 -  4 0 -1 -(2 6 -А ) ,4 1 9 ,3  м,черный кремень с примесью пирокластического 
материала, 7 -  4 0 -1 -(2 6 -В ) , 4 1 9 ,3  м, серовато-зеленый кремень с при
месью пирокластического материала; скв. 466 , эоцен: 8 -  B -I -(IO -B ), 
7 4 ,6  м, коричневый кремень о примесью пирокластического материала,
9 -  Э—I —( 6 4 ) ,  8 4 ,7  м, слоистый серый и коричневый кремень.

белесыми. Они более крепкие и плотные, чем опоки, в них сильнее прояв
лена и пластовая отдельность: чередуются плитчатые ( 0 ,1 - 0 ,3  м) и лис
товатые (0 ,0 1 -0 ,0 2  м) разности. Слоистость обычно выражена неотчетли
во, иногда в виде чередования по 2 -5  ом относительно темных и светлых 
разяоотей, имеющих нечеткие границы между собой . Отмечается неправиль- 
но-линзовидная микрослоистость, мелкие гнезда обломочного материала, 
обычны биотурбации. Иногда встречаются разности с тонкой горизонталь
но-линзовидной слоистостью, развитые, например, в командорской серии 
о-ва Медного. Здесь тонкая слоиотооть вызвана присутствием не только 
слойков, обогащенных глинистым, пирокластическим материалом, скопле
нием растительного детрита, но и слойков, состоящих из спикуд губок.

Характеризуемые породы состоят из очень тонко расф исталдизованно- 
го кремнезема, незначительного количества глинистого вещества с обыч
но небольшой примесью пирокластического и терригеиного материала. 
Иногда присутствует карбонатная примесь. Вулканическое стекло разло
жено сильнее, чем в опоках. О первичной органогенной структуре свиде-



тельотвуют изредка сохраняющиеся от растворения плохо различимые час
ти створок диатомей и главным образом многочисленные выделения суль
фидов к едеза , аналогичные встречающимся в туфодиатомитах и опоках и 
нередко сохраняющие форму панцирей диатомей. Как и в опоках, в данных 
породах содержится обычно много карбонатных конхфеций, в которых ор
ганогенная структура сохраняется лучше, чем во вмещающих породах.

Кремнистые туфоаргндлиты отличаются от перекристаллизованных опок 
лишь незначительным увеличением количества глинистого вещества в пе- 
литовой м ассе, подавляющая роль в сложении которой принадлежит, одна
ко, свободному |фемнезему. В них присутствует также чуть большая при
месь обломочного материала, представленного в основном вулканическим 
стеклом и неизмененными кристаллами плагиоклаза (пирокластический ма
териал), обломками эффузивов, осадочных и метаморфических пород (т ер -  
ригенный материал). Обломочный кварц встречается редко. Во фракции 
<0,001 мм отмечаются смектиты, хлорит, гидрослюда и различные смешанно- 
слойные образования.

В некоторых толщах перекристаллизованных опок и кремнистых туфоар- 
гиллитов (например, в командорской оерии о-ва Медного) встречаются не
отчетливо обособленные динзовидные тела полупрозрачных кремней. Они 
не имеют четких границ с вмещающими породами и не нарушают слоистость 
в них.

Химические анализы перекристаллизованных опок и кремнистых туфоар- 
гиллитов приведены в таблице 7 . В зависимости от относительного со
держания обломочной и глинистой примеси содержание s i o 2 колеблется 
в довольно широких пределах, достигая в наиболее высококремнистдо раз
ностях 90$ (в  кремнях и более) при отношении s io 2/ a i 2o  ̂ до 40 (в  
кремнях -  до 1 0 0 ) , и содержании S i(£ CB(x3 более 80% (в  кремнях -  до 
90%). В целом же вариации химического состава этих пород близки к та
ковым, наблюдаемым в опоках.

Верхнемеловые кремнистые породы (характеристика их дается на при
мере Камчатки) принадлежат другой, эффузивно-кремнисто-туфовой фор
мации, отвечающей более ранним этапам развития Курило-Камчатской 
геосинклинали. Формация при мощности до 3000-4000 м характеризуется  
сильной фациальной изменчивостью и в вертикальном разрезе и по ла- 
тералн, выражающейся в и зм енен а относительной роли тех или иных ос
новных типов пород, зернистости идиотических пород, состава эффузив
ных образований, мощностей и т .д .  Ведущая роль в формации принадлежит 
туфам (в  том числе и переотлоиенным) различной размерности, преимуще
ственно среднего, реже основного н кислого состава, 1фемнистым поро
дам и эулкаяотерригенным образованиям (ри с. 4 ) .  В разрезах формации 
чередуются толщи со значительной ролью кремнистых пород и существен
но туфовые н вудканотерригенные. Эффузивы распространены неравномер
но и представлены как основными-среднлми (преобладают), так и кислы
ми разноотями.



I 2 3 4 5 6 7 8

SiOp 73 ,3 8 8 6 ,6 2 8 0 ,4 5 8 7 ,3 7 93 ,8 5 92 ,77 78 ,70 87 ,2 0

Т102 0 ,6 0 0 ,2 9 0 ,4 2 0 ,2 7 0 ,1 3 0 ,0 8 0 ,3 5 -

А12° з 9 ,2 5 4 ,1 3 6 ,4 3 4 ,1 4 0 ,9 3 0,91 5 ,8 3 1 ,8 6
РврОх 2 ,3 2 1 ,4 4 1 ,8 7 0 ,74 1 ,1 5 1 ,2 5 1 ,9 2 1 ,0 6ь У7е0 1 ,2 9 1 ,0 0 0 ,7 8 0 ,54 0 ,71 0 ,1 4 0 ,6 2 0 ,3 3
МпО 0 ,0 2 0 ,01 0,01 0,01 0 ,01 0 ,04 - -
MgO 0 ,8 9 0 ,51 0 ,7 8 0 ,0 7 0 ,18 Нет 0,71 1 ,1 4
СаО 1 ,6 1 0 ,9 5 0 ,8 9 1 ,3 2 1 ,0 5 2 ,0 4 2 ,5 9 0 ,0 5
На20 1 ,6 8 0 ,7 8 1 ,0 8 0 ,5 3 0 ,2 5 0 ,34 0 ,5 6 0,Ь З
к2о 1 ,7 7 0 ,7 6 1 ,0 4 0 ,7 4 0,11 0 ,14 1 ,0 6 2 ,7 5
н2о+ 3 ,3 5 1 ,9 9 4 ,01 1 ,3 9 1 ,2 0 1 ,2 5 4 ,2 6 2 ,2 3
н2о- 1 ,7 0 0 ,3 3 1 ,4 8 1 ,3 5 0 ,2 4 0 ,24 3 ,64 2 ,7 8

Р2°Ч 0 ,0 9 0 ,0 8 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 3 0,01 0 ,34 0 ,22
СО- Нет 0 ,0 8 Нет Нет Нет 0 ,9 5 0 ,0 0 0 ,0 0

с.
с орг 0 ,6 4 0 ,6 0 0 ,8 7 0 ,9 7 Нет Нет 0 ,2 3 Следы
S 0 ,6 7 0 ,5 6 - - - - -
s o . 0 ,6 6 0 ,3 3 - - - - Следы Следы
Суша 1 0 0 ,0 3 100 ,56 100»16 9 9 ,4 9 99»84 99 ,96 100,81 100 ,15

Западная часть Камчатки» олигоцен-эоцен / 9 / :  I -  19/4» 2 -  2/18»
3 -  2 6 /2 0 . Сахалин» олигоцен / 9 / :  4 -  9 2 /1 Оа. О-в Медный» эоцен: 5 -  
2 1 9 /7а» 6 -  I I 5 /9 .  Калифорния» формация Монтерей» миоцен, анализы пе
ресчитаны на бескарбонатность /2 1 / :  7 - 6 »  8 - 4 .

Разнообразие верхнемеловых кремнистых пород Камчатки достаточно 
велико. Среди них (например» в мадокуридьской свите о-ва Шикотан» в 
камениотовской свите п-ова Кроыоцкого) встречаются породы» и по внеш
нему виду и по составу аналогичные кайнозойским гфемнистым туфоаргил- 
дитам и пере крис та лли з ованным опокам. Большинство хе верхнемеловых 
кремнистых пород так или иначе отличаются от кайнозойских (яшмы хе 
вообще не встречены в кайнозое Камчатки). Они могут быть объединены 
в две большие группы: а -  сероцветные (кремнистые аргиллиты, кремнис
тые туфоаргиллиты и связанные с ними 1ф емни)» б -  красноцветные (яшмы, 
кремнистые аргиллиты и яшмокварциты)•

Кремнистые аргиллиты и туфоаргиллиты первой группы обычно теино-се
рые дочти до черных» зеленовато-серые. Они характеризуются тонкой шшт- 
чатоотью (10-20» редко до 30 см ). Пласты нередко разделены более гли
нистыми рассланцованными прослоями ( 2 -3  см ). Рехе встречаются относи
тельно массивные разности. Часто встречаются линзовидные пластовые те
ла микрокварцитов и сливных кремней. Характерна ассоциация кремнистых 
90



Р и с Л .  Схематические разрезы меловых отложений Камчатки
А -  бассейн р.Правой Лесной; Б -  бассейн р.Белой; В -  хребет Кум- 

роч; I  -  яшмы; 2  -  кремнистые аргиллиты; 3 -  кремни; 4 -  аргиллиты; 
5,6  -  туфы: 5 -  основного-среднего, 6 -  кислого состава; 7,8 -  тефро- 
генные и Еулканотерригенные породы: 7 -  конгломераты и гравелиты,
8 -  песчаники и алевролиты; 9,10 -  лавы, лавобрекчии, силлы: 9 -  ос
новного-среднего, 10 -  кислого состава

пород с т у ф а « . Чередование кремнистых пород и туфов довольно частое. 
Максимальная мощность пачек кремнистых пород, не содержащих прослоев 
туфов (или туфов без прослоев кремнистых пород) не превышает 30 м 
(обычно 2 -1 5  м ). Распространены также пачки с частыми тонкими (0 ,2  м) 
прослоями и пластами (до  1 ,5  м) туфов, а также очень характерные пач
ки тонкого ленточного чередования кремнистого и пирокластического ма
териала. Текстуры либо тонкослоистые, либо линзовидно- и микроклино-



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 :: 14 15 16

Si02 78 ,2 5 8 4 ,6 9  90 ,56 77,51 85 ,41 90 ,72 71 ,76 8 6 ,2 7 92,41 7 6 ,2 7  8 7 ,0 3 93 ,56  96 ,96 70 ,16 87 ,4 6 97 ,26
Т Ю 2 0 ,5 9 0 ,6 0 0 ,1 7 0 ,3 6 0 ,2 5 0 ,21 0 ,6 0 0,21 0 ,1 3 0 ,2 3 0 ,1 5 0 ,0 7 Нет 0 ,4 7 0,21 0 ,0 8
a i2 o^ 8 ,1 7 6 ,1 4 2,21 6 ,9 6 4 ,1 3 2 ,2 6 1 0 ,1 5 5 ,4 5 2 ,41 5 ,8 9 4 ,4 6 1 ,8 6 0 ,7 5 8 ,4 0 4 ,2 0 0 ,2 9
*е203 1 ,4 0 0 ,8 3 0,41 1 ,9 0 1 ,41 1 ,3 7 1 ,6 0 0 ,4 0 0 ,8 0 3 ,7 8 1 ,3 4 0 ,1 5 0 ,4 6 2 ,3 1 1 ,4 2 0 ,7 7
РеО 3,44 1 ,7 2 0 ,72 2 ,5 7 1 ,8 6 1 ,4 3 3 ,3 5 1 ,8 5 1 ,0 0 0,61 0,41 0 ,4 3 0 ,2 3 2,21 1 ,2 6 0 ,1 0
МпО 0 ,14 0 ,0 6 0 ,04 0 ,2 0 0 ,0 6 0 ,2 4 0 ,2 6 0 ,0 6 0,01 0 ,2 3 0 ,0 7 0 ,0 2 0,01 0 ,44 0 ,2 0 0,02
MgO 3 ,0 5 0 ,71 0 ,5 5 3 ,7 0 2 ,1 5 0 ,92 2 ,9 7 0 ,7 2 1 ,1 0 3 ,94 1 ,2 2 0 ,4 5 0 ,0 5 2 ,2 1 0 ,9 6 Нет
СаО 1 ,2 0 1 ,8 1 2 ,9 7 0 ,8 7 0 ,9 8 1 ,1 0 1 ,9 3 1 ,4 2 0 ,7 9 1 ,8 8 1 ,0 0 0 ,7 5 0 ,5 0 4 ,6 6 1 ,3 6 0 ,74
Na20 1 ,0 6 1 ,7 2 0 ,3 5 0 ,4 5 1 ,2 0 0 ,7 5 0,11 1 ,9 2 0 ,6 8 0,61 0,61 0 ,21 0 ,0 7 1 ,1 8 0 ,51 0 ,02
к2о I x33 1 ,0 9 0 ,4 0 2 ,9 2 0 ,44 0 ,2 0 4 ,9 3 0,41 0 ,1 6 1 ,0 7 0 ,72 0 ,2 4 0 ,0 6 1 ,5 7 0 ,7 3 0 ,1 0

0 ,6 5 0 ,5 8 0 ,2 6 2 ,0 0 0 ,7 0 Нет 1 ,9 0 0 ,7 9 0 ,54 2 ,6 2 1 ,6 8 I . I 4 0 ,5 8 2 ,6 7 1 ,3 9 0 ,3 5
^ 0 “ 0 ,2 5 0 ,1 8 0 ,0 4 0 ,5 7 0 ,1 4 0 ,1 8 0 ,62 0 ,2 0 0 ,3 6 2 ,9 3 0 ,9 7 0 ,6 6 0 ,2 4 0 ,44 0 ,4 0 0 ,2 0
со2 Нет Нет 0 ,7 0 Нет 0 ,7 0 0 ,2 5 Нет 0 ,4 0 0 ,2 0 Нет Нет Нет Нет 2 ,7 0 Нет Нет

^орг 0 ,1 9 0 ,2 2 0 ,1 5 Нет Нет 0 ,0 3 0 ,0 3 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

P2°S 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,02 0 ,0 9 0 ,0 5 0 ,0 4 0 ,0 9 0 ,0 3 Нет 0 ,14 0 ,0 7 0 ,0 2 0 ,01 0 ,1 0 0,01 0,01
Сумма 99 ,77 1 0 0 ,4 0  99 ,55  100 ,10  9 9 ,5 0  99 ,70  10 0 ,3 0  1 0 0 ,1 3  1 00 ,59 100 ,10  9 9 ,7 3 95 ,56 99 ,92 99 ,52 100,11 99,94

Бассейн р . Лесной: I  -  И -496, зеле нова то-серый кремнистый туфоарпллит, 2 -  й -482 , тонкослоистый серый крем
нистый туфоарпллит, 3  -  3930 /501 , тонкослоистый светлосерый кремень, 4 -  И-4У6, тонкослоистый светлозеленый и 
иловатый кремнистый туфоарпллит, 5 -  И -466, темно-серый с зеленоватыми слойками кремнистый туфоарпллит, 6 -  
И-467, кварцитовидный кремнистый туфоарпллит. Бассейн р . Белой: 7 -  И-1361, черный кремнистый туфоаргнллит,
8 -  И-1533, серый кремнистый туфоарпллит, 9 -  И-1458, серый кремень. Хребет Кумроч: 10 -  И-1182, темно-серый 
кремнистый туфоарпилит со слойками пирокластического материала, II  -  И-1190, светлосерый тонколиязонидяосло- 
истый кремнистый туфоарпллит, 12 -  И-1191, то к е , более окремнелый, 13  -  И-1197, серый кремень. О-в Карагин- 
ский: 14 -  И -9 /2 , серый кремнкстый туфоарпллит, 15 -  И -12/12 , зеленовато-серый кремнистый ар пл лн т, 16 -  
И -12/1 , темно-серый кремень.



видно-слоистые, реже массивные, с беспорядочным распределением компо
нентов. Они могут быть выражены в ми!фо- и макромасштабах. В послед
нем случае породы имеет характерный тонкополосчатый облик.

Породы представляют ообой микрозернистый агрегат преобладающего сво
бодного !фемнезема и глинистых минералов, относительное количество ко
торых непостоянно (наиболее чистые разности имеют микрогранобластовое 
сложение), встречается рассеянная примесь алевропедитового, алеврито
вого и мелкопсаммжтового пирокластического материала. Тонкая слоис
тость в породах обусловлена линзочками пирокластики идя тонким, иног- 
да ленточным (до 2 ми) чередованием кремнистого и пирокластического 
материала. Кроме того, характерно чередование слойков иди линзочек с 
различной глинистостью. Кремнистое вещество при этом в различной сте
пени раскристаллизовано от очень тонкозернистого, слабо действующего 
на поляризованный св ет , до хорошо рас кристаллизованного, микрограяо- 
бластового сложения. В общем случае оно тем лучше раокристадднзовано, 
чем меньше в породе примеси глинистого вещества. В породах присутству
ют редкие остатки пере кристаллизованных радиолярий, а также по лура ст
ворившиеся фрагменты радиолярий и других кремневых организмов. Впрочем, 
в некоторых разностях, а также иногда в раняедиагенетических карбонат
ных конкрециях первично органогенные структуры видны достаточно хорошо. 
Преобладают остатки диатомовых водорослей, в меньшем количестве присут
ствуют опикуды губок, а радиолярий немного. Кремнистые аргиллиты харак
теризуются широким диапазоном колебаний содержанияs i o 2 м д  (таблица 8 ) ,  
связанных как о вторичным перераспределением вещества, приводящим к об
разованию линзовидных тел вторичных мнжрокварцитов и сливных кремней, 
так и с изначально разной кремняотостью, обусловленной примеоью других 
компонентов. Содержание s i o 2 м л  изменяется от 70 до 90%, а в микроквар
цитах и кремнях до 96-97%. Отношение s io 2/ a i 2o? в  наиболее выооконрем- 
нистых разностях кремнистых аргиллитов иногда достигает 60 при содер
жании з ю 2 сво0 около 80-85%, а в кремнях и шхрокварцитах, где почти 
весь кремнезем не связан в алюмосиликаты, доходит до 200 и более. От
метим также, что для описываемых пород характерно преобладание запас
ной формы железа над окисной, низкие содержания или отсутствие С09 и
с *
°орг*

Вторая группа кремнистых пород -  это яшмы и красноцветвые кремнис
тые аргиллиты.

Яшмы тяготеют к низам эффузивно-кремнясго-туфовой формации и наблю
даются в различных ассоциациях. Во-первых, они встречаются вместе с 
зелеными алевро-пелитовыми и мелкопсаммитовыми туфами в виде редких 
прослоев (1 -2  м) в мощных (д о  100 м) существенно туфовых пачках или 
находятся в более частом чередовании с ними в виде пачек мощностью от 
2 до 30-40 м. Во-вторых, яшмы и красноцветные аргаллиты и туфоаргилли- 
ты образуют самостоятельные довольно мощные (д о  80-300 м) пачки и тол
щи, в которых встречаются лишь единичные маломощные прослои зеленых



>о Т а б л и ц а 9 . Химический оостав яшм и красноцветных кремнистых аргиллитов1, мае. %

I 2 3 4 5 в 7 8 9 ю I I 12 13 14 lb 16

Si02 81 ,01 8 7 ,2 3 93 ,80 94 ,66 8 Ь ,Н 7 7 ,8 0 83 ,52 96,62 8 7 ,1 7 8 8 ,2 7 93 ,8 9 92 ,9 9 96 ,9 5 92 ,0 7 97 ,4 8 4 ,9
тю 2 0 ,4 3 0 ,2 6 0 ,1 7 0 ,0 8 0 ,2 0 0 ,3 4 0 ,2 5 0 ,0 8 0 ,1 3 0 ,1 3 0 ,0 8 0 ,0 8 Нет 0 ,1 7 0 ,0 3 0 ,1 8

А12°3 5 ,7 8 4 ,2 3 1 ,1 5 0 ,91 3 ,74 7 ,8 5 7 ,0 0 0 ,2 8 2 ,3 4 1 ,5 5 0 ,1 2 0 ,8 0 0 ,5 3 1 ,4 9 0 ,4 7 4 ,8
Ре2 ° 3 4 ,2 0 2 ,6 8 1 ,61 0 ,1 9 1 ,5 2 2 ,2 9 6 ,4 0 1 ,2 2 4 ,8 8 7 ,1 9 3 ,3 9 2 ,3 4 0 ,1 5 1 ,5 9 1 ,3 2 ,1
РеО 0 ,8 7 0 ,2 2 0 ,0 9 0 ,4 5 2 ,2 4 1 ,3 4 1 ,0 0 0 ,4 5 0 ,6 8 0 ,1 8 0 ,2 8 0 ,2 8 0 ,2 9 0 ,4 3 0 ,26 1 ,8
МпО 0 ,2 5 0 ,1 6 0 ,4 2 0 ,0 8 0 ,11 0 ,1 0 0 ,1 4 0 ,0 4 0 ,1 0 0 ,0 5 0 ,0 2 0 ,0 4 0 ,0 2 0 ,0 3 0 ,0 2 0 ,4 6
MgO 1,81 1 ,3 0 0 ,8 8 0 ,3 3 2 ,1 4 2 ,3 7 0 ,8 0 0 ,2 4 0 ,7 4 Нет Нет 0 ,2 5 0 ,22 0 ,0 8 Следы 1 ,2СаО 0 ,9 7 1 ,0 9 0 ,8 4 1 ,0 7 0 ,92 2 ,4 2 1 .11 0 ,84 1 ,3 0 0 ,9 9 1 ,4 2 1 ,1 8 1 ,2 2 2 ,7 8 0 ,0 5 0 ,46
Na20 1 ,5 9 0 ,4 3 0 ,1 0 0 ,1 4 0 ,5 5 1 ,5 7 1 ,2 3 0 ,0 7 0 ,1 7 0 ,1 7 0 ,1 3 0 ,1 3 0 ,2 0 0 ,3 0 0 ,01 0 ,7 0
^ 0 0 ,5 6 1 ,1 0 0?35 0 ,1 0 0 .3 2 1 ,51 0 ,34 0 ,1 5 0,61 0 ,4 3 0 ,14 0 ,5 7 0 ,1 7 0 ,3 9 0 ,04 0,31
н2о+ 1 ,8 6 0 ,8 4 0 ,3 3 I .3 6 1 2.Э 81 1 ,2 8 0 ,7 8 0 ,2 6 1 ,0 2 0 ,7 6 0 ,4 6 0 ,7 9 0 ,0 2 0 ,2 5 0 ,5 5 2 ,0
HgO" 0 ,2 8 0 ,4 9 0 ,41 0 ,1 8 0 ,84 0 ,6 7 0 ,4 4 0 ,2 8 0 ,4 2 0 ,2 8 0 ,0 8 0 ,1 6 0 ,0 6 0 ,4 5 0 ,0 7 0 ,72

Р2°5 0 ,1 0 0 ,1 6 0 ,01 0 ,0 8 0 ,1 4 0 ,1 3 0 ,0 7 0,01 0 ,0 5 Нет Нет Нет 0 ,0 7 0 ,32 0 ,04 0 ,02
со25 Нет Нет Нет - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 0 ,4 0 0 ,4 6 0 ,2 0 - -

с орг 0 ,6 5 Нет Нет - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет - -
Сумма 10 0 ,3 6  1 0 0 ,1 9  100 ,16 99 ,62 99 ,90 9 9 ,6 7 ю о . о в :100,54 99,61 100 ,00 100 ,01  :100,01 10 0 ,3 6  1 0 0 ,5 5 100,24 9 9 ,7

Камчатка, верхний мел, бассейн р . Десной: I  -  И -405, яшма; 2 -  Й -366, яшма, 3 -  И-367, яшмо-кварцит, 4 -  
И-555 а ,  яшма, 5 -  И-555 б ,  зеленый кремень; хребет Кумроч: 6 -  И -969, лиловый кремнистый аргиллит, 7 -  И-967, 
яшма, 8 -  И-953, яшма; о -в  Карагияский: 9 -  1 2 /1 0 , лиловый кремнистый аргиллит, 10 -  I I / 8 ,  яшма, II  -  I / I 6  а, 
яшма, 12 -  I / I 6  б ,  зеленый кремень; мыс Камчатский / 1 8 / ,  красные яшмы: 13 -  8 1 -1 4 , 14 -  79-22 а . Калифорния, 
францисканская формация /2 0 / :  15 -  6 ,  массивная красная яшма, 16 -  9 , красновато-коричневая тонкослоистая яшма.

Г Потери при прокаливании



туфов и зеленых кремнистых пород. В этом случае в разрезе чередуются 
силициты разной окраски (сургучяо- и мясо-красные, лиловые, вишневые), 
массивные или плитчатые, содержащие различную примесь пеплового или 
глинистого материала, в разной степени раскристаллизованные, с тем или 
иным количеством радиолярий. Чередование неотчетливое, обычно пласты 
имеют мощность 5 м и бол ее, в редких олучаях -  0 ,0 5 -0 ,1  м. Иногда плас
ты разделены прослоями красных листоватых гематитовых аргиллитов. Ха
рактерно присутствие в кремнистых породах линзовидных тел хорошо рас- 
кристаллизовашшх микрокварцитов ( яшмо-кварцитов), свидетельствующих 
об интенсивном вторичном перераспределении вещества (такие тела есть  
и в яшмово-туфовой ассоциации, где они иногда частично захватывают и 
соседние с яшмами туфовые пласты). 6-третьих, яшмы встречаются в виде 
линз и маломощных пластов среди базальтов или обраэую? маломощные пач
ки непосредственно над ними. Наконец, в восточной части Камчатки(мыо 
Камчатский, о-в  Карагинский) изредка встречаются маломощные пласты, в 
которых яшмы находятся в частом чередовании с деасяоцветными известня
ками / 1 8 / .  Яшмы оедашены в различные оттенки краоного цвета, что опре
деляется преобладанием в их составе окисных форм железа в виде тонко 
распыленного гематита (гет и т а ). Изредка встречаются и полосчатые раз
ности, где красные прослои чередуются с лиловыми и зелеными. Полосча
тость связана с неравномерным распределением железа, иногда вызванным 
его постоедиментационным перераспределением, зеленый цвет обычно обус
ловлен примесью хлорита и преобладанием закисной формы железа. Иногда 
породы с одинаковым соотношением окисного и закисного железа могут 
иметь и красный и зеленый цвет (например, анализы 4 и 5 , I I  и 12 , 
табл. 9 ) .  Различие окраски в таком случае, по-видимому, связано с 
различной относительной размерностью и плотностью пигментирующего ма
териала, а возможно, и вхождением его в структуру кремнезема (тогда и 
не нужно больших количеств пигментирующего вещ ества). Но данный вывод 
можно делать в том лишь случае, если нет ошибки в методике определе
ния форм железа. По кливажу в яшмах часто наблюдаются налеты гидро
окислов марганца. Яшмы состоят из кварца и халцедона, имеют тонкокрис
таллическое или микрогранобластовое сложение и содержат в переменных 
количествах остатки радиолярий, иногда отмечаются и спикулы губок. В 
яшмах нередко удается наблюдать чередование сдойков, обогащенных ра
диоляриями или почти б ез  них, а также сдойков в различной степени р ас-  
кристадлиэованных (часто такое чередование носит линзовидннй и микро- 
лжязовидяый характер). В одних случаях это может объясняться сортиров
кой биогенного материала (целые раковины и детрит), в других -  вариа
циями в количестве примеси, главным образом глинистой. И то и другое 
приводит к различному ходу трансформации кремнезема в достседимента- 
ционную стадию. Яшмы обычно бескарбонатны, терригенная песчано-алев
ритовая примесь в них чаще всего отсутствует, лишь изредка отмечаются 
кварц, полевые шпаты, рудные зерна, но зато для большинства яшм Кам



чатки характерна примесь гяиняотого и особенно парокдаотического ма
териала . Пра большом количестве этой примеси яшмы переходят в кремнис
тые аргиллиты и туфоаргиллиты. Глинистые минералы обычно представлены 
хлоритом, гидрослюдой.смешаняослойнымн образованиями. Пирокластичес
кий материал представлен осколками полевых шпатов, эффузивов, вулка
нического стекла. Он либо беспорядочно рассеян в массе породы либо 
образует мелкие гнездовидные скопления, а чаще всего находится в ви
де тонких (несколько мм) линзовидных сдойков. Именно и з-за  этой при
меси содеркалне s i o 2 в яшмах обычно не превышает 90%, s i o 2 ово(  ̂ -  
85%, отношение sio2/ai2o? -  4 5 -6 0 . Лишь в динзовидяых телах микроквар
цитов, яшмокварцитов и массивных мяоо-красных яшм достигает 96-97% 
при почти таком хе содержании s i o 2 своб и отношении sio2/ai2Oj 100- 
200 и более.

Как ухе отмечалось, яшмы характеризуются поваленным содержанием 
окислов железа о преобладанием окисной формы, иногда мл.

Помимо пластовых тел , яшмы образует мелкие, обычно неправильной 
формы линзовидяые тела и желваки в эффузивных породах / 1 8 / .  Чаще вое- 
го они оходны с  пластовыми яшмами и по составу и по структуре и пред
ставляет собой кремнистый осадок (возможно, уже частично дитяфициро- 
ванвый), захваченный лавовым потоком. Но среди них наблюдаются специ
фические образования о плойчато-оферолитовой текстурой (гематит-квар- 
цевые яшмо-кварциты и сферолитовые яшмы). Размеры сферолитов, сложен
ных радиально-дучистым халцедоном, достигают 0 ,3 - 3 ,  иногда до 6 -8  мм 
в диаметре. Гематит в них содержится в основной криптокриотадличео- 
кой м ассе, в которой иногда присутствует много гндроохиолов марганца. 
Подобные образования обычно очитаютоя хемогенными, связанными с под
водной гидротермальной деятельностью, хотя я в этом случае не исклю
чена интенсивная переработка биогенных кремнистых илов.

Таким образом, сами по себе кремнистые осадки и породы, развитые 
на континентальном обрамлении и в океане, во многом сходны, особен
но, если учитывать те изменения, которые происходят при преобразова
нии осадка в породу. И там и тут можно встретить породы одинакового 
внешнего облика с похожими текстурами, со сходяыш комплексами аутв- 
генных минералов, с близким химизмом. Отличия проявляется в деталях, 
в частоте встречаемости тех или иных признаков и особенно в характе
ре примесей, в породных ассоциациях, в строении разрезов. Причем наи
более сильно отличаются глубоководные отложения открытых частей океа
на, тогда как отложения его окраин содержат больше элементов оходетва 
с обнажающимися на побережье.

В собственно пелагических кремнистых осадках почти отсутствует идя 
очень однообразен по составу алеврито-песчанистый материал, а в поро
дах обрамления он обычен, разнообразен и вариации его состава имеют 
провинциальный характер. В океане широко распространены смешанные кар
бонатно-кремнистые осадки, в породах же обрамления примесь карбонатно
го материала или отсутствует идя очень незначительна. Считается, что
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большинство океанских р ем ней залегает в виде конкреций, тонких линз 
иди прослоев в известняках или выше их /2 8 /  и составляют лишь неболь
шую часть общего р азр еза . Кремнистые хе породы обрамления имеют плас
товую форму залегания, образуют довольно мощные толщи, почти не встре
чаются в ассоциации с известняками, а линзовидные тела вторичных крем
ней развиты в собственно кремнистых или глинисто-кремнистых породах.

Отличия геосинклинальных разрезов от океанических неоднократно под
черкивались в литературе. Они заключаются прежде всего в несоизмери
мости мощностей и в различии общей последовательности. 6 океане над 
базальтами доха обычно залегают металлоносные или карбонатные осадки, 
вулканокластические иди терригенные толщи (по окраинам), но не крем
нистые отложения, а для низов геосинклинальных разрезов характерна 
ассоциация яшм с базальтами, вверх по разрезу кремнистые породы появ
ляются несколько раз в ассоциации обычно с вулканокластическими и тер- 
ригенными породами.

Постседиментационные преобразования
Органогенные кремнистые иды служат исходным материалом для образо

вания в постседиментационную стадию описанных выше крипто-, тонко- и 
мелкозернистых кремнистых пород. На ранних стадиях существования 
осадка происходит растворение наиболее неустойчивых частиц органиче
ского кремневого детрита, обогащение иловых вод растворенным s i o 2 и 
частичное его возвращение в круговорот морских вод. Кроме того, при 
благоприятных условиях растворившийся кремнезем может выпадать в ви
де частиц "абиогенного" опала, который иногда имеет глобулярное сло
жение и , возможно, начинает приобретать частичную упорядоченность 
(на порошковых рентгенограммах некоторых диатомитов иногда фиксиру
ются слабые рефлексы кристаллических ф аз). По мере захоронения про
исходят более существенные преобразования, при которых мноше призна
ки и свойства кремнистых осадков изменяются.

Происходит литификация илов, они теряют воду и меняются их физиче
ские свойства. Органогенная структура в одних случаях может хорошо 
сохраняться, в других частично иди даже полностью уничтожается, что 
связано с многообразием условий, влияющих на растворимость органоген
ного кремнезема. Опаловый кремнезем трансформируется в кристобалит 
(опал-СТ), а затем в кварц (халцедон). Происходит перераспределение 
вещества, что часто приводит к обогащению пород кремнеземом. Постсе
диментационные преобразования по разному сказываются и на текстурных 
признаках осадков , так, в одних случаях они затушевываются, в дру
гах, наоборот, подчеркиваются. Правда, для кремнистых пород нередко 
бывает трудно решить вопрос о первичности или вторичности тех или иных 
текстурных особенностей. В частности, это касается столь широко рас
пространенной в кремнистых породах полосчатости. Чаще всего ее считают 
диагенетической, но вполне вероятно, что вторичные процессы (перекрис-
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таллизации, перераспределение вещества) только подчеркивают первичную 
неоднородность осадка.

В океане преобразование мягких опаловых кремнистых осадков в твер
дые кристобалитовые (опал-СТ) порцеллаяиты, например, в прикалифорний- 
ской части Тихого океана /4 6 / ,  в южной части Берингова моря /2 3 , 30/ и 
в некоторых других местах, довольно часто приводит к возникновению по
верхностей отражения сейсмических волн. При этом оказывается, что при 
прослеживании на десятки и сотни километров эти поверхности отражения 
нередко секут другие поверхности, соответствующие стратиграфическим и 
первичным литологическим границам. Это обстоятельство надо иметь в ви
ду при интерпретации геофизических данных.

Вместе с упомянутыми изменениями, на уровне перехода опала в ипал- 
СТ происходит и ряд других изменений в осадочной толще. Начинается 
преобразование вулканического стекла пеплов в агрегат глинистых и цео- 
литовых минералов, образуется аутигенный доломит, заметно меняется со

став иловых вод: уменьшается содержание растворенного Sio2# сильно 
уменьшается содержание Mg2+ увеличивается Са2+, меняется щелочность 
и т .д . (см. рис. I ) .  Такое совпадение целого ряда постседйментацион- 
ных изменений на одном уровне, к тому же имеющее не частный, а общий 
характер (описано во многих скважинах и в океане и по обеим сторонам 
континентального обрамления), свидетельствует о том, что преобразова
ние опала-А в опал-СТ отражает важнейшую стадию существования осадков, 
и большинство этих преобразований можно рассматривать в качестве ката- 
генетических, связанных главным образом с изменением РТ-условий и ре
жима иловых вод / 9 / .

Направленность и вертикальная зональность преобразования кремнезе
ма и в осадочном чехле океана и на континентальном обрамлении в общих 
чертах соблюдается. По преобладанию той иди иной минеральной формы 
кремнезема в вертикальном разрезе выделяются три зоны, сменяющие друг 
дру1га сверху вниз: 1 -  опаловая, 2 -  кристобалитовая (опал-СТ), 3 -  
кварцевая (халцедоновая). Вместе с тем, если в мощных геосинклиналь
ных разрезах присутствуют все три зоны, то осадочный чехол океана в од
них случаях может на всю мощность принадлежать одной опаловой зоне, в 
других -  можно выделить две иди все три зоны.

Минералогические зоны могут частично перекрываться, особенно в не
однородных разрезах. В опаловой зоне обычно присутствуют лишь следы 
кристаллических фаз. Переход от нее к кристобалитовой зоне может осуще
ствляться в интервале до нескольких десятков метров или быть довольно 
резким. В пределах этой зоны, кроме опала-СТ, отмечается присутствие 
рентгеноаморфной фазы и форм с упорядоченностью кварца (халцедона). Для 
опала-СТ с увеличением степени изменения устанавливается тенденция к 
уменьшению значения d (101) от 4 ,12-4 ,10 до 4,08-4,06 (см. рис. I ) ,  а на 
континентах и до 4,04 X, что свидетельствует об увеличении степени упо
рядоченности кремнезема вплоть до возникновения собственно кристобали- 
та. Эти наблюдения полезны при восстановлении термодинамической истории 
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осадков» а также при изучении и сопоставлении фрагментированных разре
зов /40» 42» 4 3 /. Б кварцевой зоне неустойчивые модификации з ю 2 до
вольно быстро исчезают и дальнейшие преобразования осуществляются без 
изменения минеральной формы, происходит рост кристаллических индивидуу
мов» обособляются жилки» сложенные крупнокристаллическим кварцем или 
крупноволокнистым халцедоном и т .д .

В качестве главных факторов, контролирующих направление и степень 
преобразования 1фемнезема по мере захоронения, помимо его собственных 
свойств, обычно рассматриваются температура, геохимические условия и 
время. Поскольку основными породообразующими организмами служат диато
мовые водоросли и радиолярии, то свойства слагающего панцыри и скелеты 
этих организмов кремнезема (в том числе и присущие лишь отдельным ви
дам или представителям более крупных таксономических единиц) определяют 
не только возможность их поступления в осадок и захоронения, но и ин
тенсивность постседиментациоиного преобразования, по крайней мере на 
ранних стадиях.

По своим свойствам биогенный кремнезем близок к опалу, рентгеноамор- 
феа и представляет собой полимер с неупорядоченной структурой /3 9 /. Он 
может присутствовать в легко- и трудногидролизуемых формах, которым 
свойственны разные скорости растворения. Известно, что некоторые из ны
не живущих видов кремнистых организмов никогда не встречаются в осадках 
(они растворяются еще в толще морской воды), другие достигают дна без 
особых потерь. Их растворению препятствуют защитные оболочки из органи
ческих (с  участием группы s i-o -c ,  кремний-органических соединений) или 
неорганических (с участием ионов металлов a i 9 Be, Fe, Ga, cd, У) сое
динений. На скорости растворения сказывается удельная поверхность, тол
щина и размеры скелетов -  морфологические признаки разных видов, детрит 
растворяется лучше целых раковин, фоссидизированные остатки (главным 
образом переотдоженные более древние) растворяются хуже, чем не прошед
шие эту стадию. На сохраняемости кремневых скелетов сказываются также 
темпы седиментации» температура, микрохимические условия в осадках.

Перечень данных, имеющихся в работах различных исследователей и 
свидетельствующих о многообразии причин различной сохраняемости ос
татков кремневых организмов, можно было бы продолжить. Но и приведен
ные данные позволяют понять, почему в ископаемом состоянии часто наб
людается лишь частичное сохранение органогенной структуры и почему 
в породах, почти нацело утративших ее, иногда можно видеть хорошо со
хранившиеся остатки кремневых организмов. Искажение состава танатоце- 
нозов при постседиментационных преобразованиях особенно важно учиты
вать стратиграфам.

Изменение РТ-условий связано с захоронением осадков. На континен
тальном обрамлении в непрерывных разрезах верхняя граница зоны опала- 
СТ фиксируется на глубине возможного погружения осадков 750-1000 м,а 
нижняя -  около 2000 м (см. рис. 3 ) . Эти величины почти одинаковы и на 
Камчатке, и на Сахалине /8 , 9 /, и в Японии /40 , 4 1 /, и на Американс-
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ком побережье /3 0 , 4 3 /, что свидетельствует о сходстве термодинамиче
ской истории кайнозойских осадков этих территорий. В осадочном же чех
ле океана глубина появления опала-СТ лишь в некоторых приконтиненталь- 
ных районах приближается к указанным значениям (см. рис. 2, скв. 192), 
обычно же она гораздо меньше (чаще всего около 200-400 м). Глубина 
160 м до верхней границы зоны опала-СТ в скважине 471 (см. рис. I)  
близка к минимальным значениям среди данных по скважинам dsdp, где име
ются непрерывные разрезы. Присутствие пород, сложенных опалом-СТ и тем 
более кварцем, на значительно меньших глубинах (иногда до 10 м от по
верхности) отмечается только в тех скважинах, где выше этих пород в 
разрезе отсутствуют осадки значительного стратиграфического интервала, 
что скорее всего связано не просто с отсутствием осадконакопления, а 
со значительным размывом ранее накопившихся осадков. Отметим также, 
что небольшая мощность опаловой зоны на о-ве Беринга (см. рис. 3) не 
только по сравнению с Камчаткой, но и с ближайшими скважинами в океа
не и в Беринговом море, вероятно, объясняется неполнотой стратиграфи
ческого разреза.

И в океане и на континентальном обрамлении глубина захоронения 
осадков, в которых появляется опал-СТ, в общих чертах связана обрат
ной пропорциональной зависимостью с величиной современного геотерми
ческого градиента: большая глубина захоронения отвечает меньшему гра
диенту. Понятно, что оценки температуры переходов опал-опал-СТ-кварц 
по величине современного геотермического градиента достаточно услов
ны. Они составляют по данным разных авторов 30-4О°С (при минимальных 
значениях 25° и максимальных -  50°) для перехода опала в опал-СТ и 
60-80-100°С для перехода опала-СТ в кварц.

Появление метастабильного опала-СТ (кристобалита) на пути преобра
зования биогенного опалового кремнезема в стабильную кварцевую форму 
во многом обусловлено присутствием в иловых растворах посторонних 
ионов. Дело в том, что концентрация s io v в иловых водах такова, что 
по термодинамическим параметрам из них должен был бы осаждаться кварц. 
Однако присутствие ионов щелочных и щелочно-земельных элементов спо
собствует формированию неупорядоченных кристобалита и тридимита, об
ладающих более открытыми по сравнению с кварцем структурами, способ
ными вмещать эти ионы /1 3 /.

Влияние состава вмеиеющих пород (а значит и геохимических условий) 
на трансформацию кремнезема отмечается и в континентальных разрезах -  
в чистых кремнистых осадках она осуществляется быстрее, чем в обога
щенных алеврито-глинистым материалом /9 , 4 4 /, но в океане это влияние 
еще более заметно -  здесь в обогащенных карбонатом осадках кремнезем 
трансформируется быстрее, чем в глинистых /36 , 37, 3 8 /. Отмеченная вы
ше инверсия в содержании Са и Mg в иловых водах на границе опаловой 
и кристобалитовой зон (см. рис. I)  позволяет предполагать их влияние 
на трансформацию кремнезема. Экспериментальные работы /3 5 / дают такое 
объяснение роли Са и Mgs растворение СаС03 поддерживает в иловых во- 
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дах необходимую щелочность, a r.gCOH)  ̂ служит " затравкой" и стимулиру
ет образование лепис^ер опала-СТ. 3 глинистых же илах Mr поглощается 
прежде всего глинистыми минералами, что замедляет образование опала-СТ. 
Отметим еще, что примесь глинистого вещества препятствует перекристал
лизации кремнезема (увеличению зернистости), а примесь карбонатов, на
оборот, способствует. Разной скоростью трансформации и разными возмож
ностями увеличения кристалличности кремнезема из-за присутствия тех 
или иных примесей в кремнистых илах объясняется переслаивание преобра
зованных и непреобразованных осадков при переходе от опаловой к крис- 
тобалитовой зоне и наблюдаемое в некоторых случаях перекрытие кристо- 
балитовой и кварцевой зон (см. рис. 2 ) , а также тонкая слоистость в 
кремнистых породах, выражающаяся в чередовании слойков, сложенных в 
различной степени раскристаллизованным кремнеземом.

Время, безусловно, служит важным фактором катагенеза. Но вряд ли 
ему стоит придавать такое уж абсолютное значение. Общая тенденция пе
рехода опал-опал-СТ-кварц (халцедон) с течением времени соблюдается.
Но этот переход может быть приурочен к осадкам самого разного возрас
та, начиная от позднемиоценовых и до меловых. В разрезах континенталь
ного обрамления опал исчезает еще в кайнозойских толщах, а породы, 
сложенные кристобалитом,среди меловых отложений встречены только в 
верхах каменистовской свиты Кроноцкого полуострова на Камчатке (если 
только в данном случае верно определение возраста). В океане же сло
женные опалом неизмененные осадки иногда имеют даже меловой возраст, 
а в других случаях преобразование в кварц отмечается уже в миоценовых 
отложениях. Таким образом, не столько абсолютное значение возраста, 
сколько быстрота (разная в различных тектонических обстановках) попа
дания осадков в условия, способствующие преобразованию одних форм 
кремнезема в другие, выступает в качестве фактора катагенеза. Нужно 
отметить, что описанная зональность преобразования кремнезема может 
быть нарушена, если его ход будет прерван выведением осадков на 
дневную поверхность. В этом случае вступает в действие такой мощный 
фактор, как гидродинамический режим грунтовых вод и его изменение.

Основные особенности осадконакопления

Постседимеятациояные изменения, искажающие первичный облик и сос
тав осадков, должны учитываться при реконструкции условий накопления 
древних толщ, которые базируются на знаниях о современном осадочном 
процессе. Особенностям современного кремненакопления посвящено боль
шое число работ, в том числе и обобщающих. В отечественной литературе 
сведения о современном кремне на копле нии суммированы в коллективных 
монографиях сотрудников ИО АН СССР из серий "Тихий океан" и "Геология 
океанов" /4 , 5, 1 5 /, а также в ряде работ П. Л .Безрукова / 2 / ,  А.П.Ли- 
сицина / I I ,  12/ и других исследователей. Основываясь на этих работах, 
кратко рассмотрим лишь главные положения представлений о современном



кремненакодлении и попытаемся оценить их с точки зрения применимости 
к бассейнам геологического прошлого.

1. В современную эпоху в морских водах кремнезем присутствует пре
имущественно в растворенной форме при содержаниях много ниже равновес
ной концентрации. Поступление его в океан, согласно подсчетам ряда ав
торов, обеспечивается главным образом речным выносом, а вулканический 
источник, включающий взаимодействие базальтов с морской водой и под
водный гидротермальный вынос, имеет подчиненное значение. При этом не 
отмечается связи областей биогенного кремненакопления с положением тех 
или иных источников поступления Si02 . Даже в областях интенсивного 
современного гидротермального выноса "чистые" кремнистые осадки не об
разуются, в кремнисто-железистых и алюмо-кремнието-железистых илах со
держание валового s io 2 обычно не превышает 45£.

В применении к бассейнам геологического прошлого по понятным причи
нам количественные оценки кремнезема, поступавшего из разных источни
ков, весьма условные и для современной эпохи, становятся совсем уж не
определенными. Но и для мел-кайнозойского этапа при совместном анали
зе данных глубоководного океанического бурения и строения геосинкли- 
нальных комплексов непосредственной связи кремненакопления с положени
ем тех или иных источников, прежде всего вулканических, как правило, 
не устанавливается. Сонахождение подводных излияний базальтов и яшм 
в геосинклинальных разрезах часто интерпретируется как доказательст
во непосредственной связи кремненакопления с вулканическим источником 
поступления s i o 2 , а иногда и как доказательство его хемогенной садки. 
Кажется вполне вероятным, что интенсивная подводная гидротермальная 
деятельность могла приводить к обогащению яшм и ассоциирующих с ними 
пород, особенно глинистых, окисным железом, марганцем и некоторыми 
другими компонентами. Что же касается прямой связи собственно биоген
ного кремненакопления с вулканизмом, то такая интерпретация указанно
го парагенеза не единственная из возможных и может быть принята с ого
ворками, учитывающими специфику геосинклинальных бассейнов и их отли
чие от современных океанов. Возможно, троговый характер раннегеосин- 
клинальных бассейнов, значительные масштабы подводной вулканической 
деятельности, проявлявшейся в гораздо оолее мелководной обстановке по 
сравнению с современным океаном, могли приводить не к столь очевидно
му отрыву биогенного кремненакопления от вулканического источника по
ступления s i o 2 и других элементов -  стимуляторов развития кремневого 
планктона. Возможности же хемогенной садки s i o 2 , как и в современную 
эпоху, были очень ограничены.

2 . Основная масса растворенного кремнезема (каким бы путем он ни 
попал в океан) оказывается обезличенной в динамическом резервуаре Ми
рового океана и переводится в осадок благодаря организмам с кремневой 
функцией. Ведущая роль в этом процессе принадлежит диатомовым водорос
лям, меньшая -  радиоляриям, и незначительная -  силикофлагеллятам и 
кремневым губкам.
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Положение о преимущественно органогенном осаждении кремнезема и 
невозможности его хемогенной садки в современных морских бассейнах мно
гие исследователи, в том числе Н.М.Страхов, распространяют на всю пос- 
лерифейскую историю Земли. Такие представления разделяются не всеми, 
но в том, что биогенная садка кремнезема была преобладающей по крайней 
мере на мел-кайнозойском отрезке геологической истории как в океане, 
так и в геосинклинальных бассейнах обрамления, вряд ли можно сомневать
ся . С позиции преимущественно биогенной природы s io 2 большинства крем
нистых осадков и его последующей трансформацией легче всего объяснить 
многие особенности как геосинклинальных, так и океанических кремнистых 
пород.

3 . Вследствие особенностей океанической циркуляции глубинные воды 
оказываются обогащенными sio 2 h другими биогенными элементами. Их по
ступление в поверхностный слой, связанное с глобальными дивергенциями, 
а также с приматериковыми (Калифорнийский, Чилийско-Перуанский) или ло
кальными (например, у некоторых островов Гавайского архипелага) апвел- 
лингами, определяет положение областей интенсивного расцвета кремний- 
аккумулирующего планктона, к которым приурочены пояса и зоны кремнена- 
копления. В Тихом океане выделяются три субширотных пояса кремненакоп- 
ления: Северный, включающий также окраинные моря (Берингово, Охотское
и северную часть Японского), Южный (приантарктический), Экваториальный 
/ I I / .  В первых двух развиты диатомовые илы, в Экваториальном -  радио- 
ляриевые и диатомово-радиоляриевые. За пределами указанных поясов крем- 
ненакопление отмечается вблизи некоторых внутриокеанических поднятий, 
а также вдоль побережья Америки в виде отдельных прерывистых полос и 
пятен, в целом образующих как бы еще один субмеридиональный пояс.

В общих чертах намечается некоторая стабильность существования со
временных поясов кремненакопления по крайней мере с одигоцена, а кон
тинентальное обрамление северной части Тихого океана входило в область 
широко развитого кремненакопления не только в течение всего кайнозоя, 
но и в позднем мелу (по-видимому, и в более раннее время).

4 . Возможность накопления кремнистых илов в областях повышенной 
продуктивности кремневого планктона определяется целым рядом факто
ров, главные из которых: I )  растворимость опаловых скелетных остат
ков организмов, 2) соотношение с разбавляющими компонентами (терри- 
генным и карбонатным материалом), 3) гидродинамический режим придон
ных вод.

Из-за растворения в толще морской воды в осадок попадает лишь не
значительная часть кремнезема, продуцируемого организмами в поверх
ностном слое (чаще всего 1-10%). Некоторая часть остатков организмов 
растворяется на дне, и растворенный кремнезем возвращается в придон
ные воды. Кроме того, благодаря механическому разрушению и прохожде
нию через пищевые цепи различных обитателей моря в осадках оказывает
ся значительно больше детрита, чем целых панцирей.
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Влияние разбавляющего материала приводит к широкому распростране
нию осадков смешанного состава: глинисто*кремнистых, алеврито-глинис
то-кремнистых и известновисто-кремнистых, чему способствуют и сходная 
с кремнистыми илами гранулометрия тонкообломочного терригенного и 
плаактоногенного карбонатного материала. При обильном поступлении тер- 
ригенный материал может подавлять (затушевывать) {фемненакопление даже 
в зонах экстремально высокой биологической продуктивности. Именно по
этому в современную эпоху, характеризующуюся высоким положением мате
риков, кремненакопление как бы сдвинуто в сторону более или менее уда
ленных от суши глубоководных частей океана. Возможность разбавления 
кремнистых осадков карбонатным материалом ограничена положением (глу
биной) уровня карбонатной компенсации и воздействием холодных течений.

Влияние гидродинамики и рельефа дна на формирование кремнистых илов 
проявляется, например, в том, что они не встречаются в зонах волнового 
воздействия или в зоне действия сильных придонных течений, на подвод
ных возвышенностях или крутых склонах, т . е .  в обстановках, препятствую
щих накоплению пелитового и алевритового материала.

Очевидно, что в геологическом прошлом существовали принципиально 
те же факторы контроля за возможностью накопления кремнистых илов, что 
и в современную эпоху. Очевидно также, что условия питания бассейнов, 
в которых происходило накопление меловых и кайнозойских отложений, раз
витых на континентальном обрамлении, отличались от условий питания не 
только центральных частей современного океана, но и его  овдаин. Особен
но это относится к меловым отложениям. А объяснение, по-видимому, следу
ет  иокать не только в более низком положении материков, но и в морфоло
гии бассейнов, в существовании барьеров, препятствующих поступлению ма
териала с континентов, в пульсирующем характере подачи местного преиму
щественно вулканогенного материала. Способствовала накоплению кремнис
тых осадков и незначительная роль карбонатонакопления, что само по се
бе не вполне понятно и нуждается в специальном объяснении, тем более, 
что в ближайших глубоководных скважинах отложения древнее олигоценовых 
часто представлены карбонатами.

5 . Основным механизмом осаждения служит оседание кремневой взвеси  
сквозь толщу морской воды с более иди менее заметным перемещением по
верхностными течениями или течениями, существующими в толще воды. Тек
стурным выражением такого способа осаждения служит беспорядочное рас
пределение компонентов осадка. По мере изучения океанов накапливается 
все больше фактов, свидетельствующих о значительной роли придонного 
транспорта и переотложения кремнистых осадков в океане. Придонная 
транспортировка влияет на механическую дифференциацию осевших частиц 
от незначительной (различные микролинзовидные текстуры) вплоть до об
разования хорошо отмытых песков, состоящих главным образом из радио
лярий иди спикул губок. В районах сильно расчлененного рельефа отме
чается большая роль переотложения кремнистых осадков. Иногда оно у с -



танавливается лишь на основании морфологических соотношений аккумуля
тивных тел с участками размыва и во смешению разновозрастных комплек
сов органических остатков. Как показывают разрезы некоторых скважин, 
такое смешение может захватывать значительный возрастной диапазон (до 
50 млн лет). При переотложении осадков суспензионными потоками типа 
турбидных возникают характерные слоистые текстуры, выраженные не столь 
отчетливо, как в обломочных турбидитах.

Относительная роль переотложения кремнистых осадков в пределах раз
личных морфологических элементов бассейнов неодинакова как в современ
ную эпоху» так и в прошлом.

6. В областях интенсивного развития 1фемневого планктона кремнистые 
илы могут формироваться в пределах различных геоморфологических эле
ментов ложа океана и его окраин, однако их относительная роль и соот
ношение с другими типами осадков в различных обстановках неодинаковы. 
Можно выделить следующие группы отложений: пелагические и гемипелаги- 
ческие глубоководные, склоновые, шельфовые мелководные. В современ
ную эпоху наибольшим распространением пользуются пелагические и геми- 
пелагические кремнистые илы, а среди них образовавшиеся в результате 
гравитационного осаждения частиц в толще воды с незначительными сле
дами придонной транспортировки. Такие осадки образуют обширные поля 
на дне глубоководных котловин океана и окраинных морей. Они обычно 
биотурбированы. Вблизи континентальных склонов и внутриокеанических 
поднятий в кремнистых осадках в виде тонких прослоев встречаются гли
нистые, алеврито-глинистые, карбонатные дистальные турбидиты. В неко
торых случаях (Калифорнийский залив) тонкая слоистость кремнистых 
осадков объясняется сезонным поступлением глинистого материала. В рай
онах сильно расчлененного подводного рельефа распространены также и 
переотдоженяые кремнистые осадки.

На склонах кремненакопление сильно подавлено терригенной и карбо
натной седиментацией. Здесь распространены не столько "чистые” крем
нистые отложения, сколько различного рода микриты. Устойчивое накоп
ление тонких осадков происходит лишь в отдельных внутрисклоновых деп
рессиях и на террасах с затишными условиями придонных вод и при от
сутствии возможностей гравитационного сноса осадочных масс. Поэтому 
распространение кремнистых (преимущественно кремнисто-глинистых) осад
ков отличается пятнистостью. Большую роль в их формировании играет 
процесс придонной транспортировки (течения, различные суспензионные 
потоки)» отмечаются оползневые явления. Переотложение кремнистых осад
ков турбидными потоками на склонах иногда осуществляется не только с 
относительно тонкозернистым и делитовым материалом, но и с грубообло
мочным в результате его катастрофического выноса. Из-за обычно силь
ной расчлененности склонов, сложной картины распределения течений и 
неравномерности процессов переотложения склонового и принесенного с 
шельфов материала кремнистые осадки находятся в сложных взаимоотноше
ниях с терригенными осадками и участками отсутствия осадконакопления.
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у подножий континентальных склонов, где происходит разгрузка поступаю
щего с них материала, эта пестрота в распределении фаций заметно сгла
живается, как считается, во многом благодаря вдольсклоновым течениям.

Шельфовые кремнистые отложения в современную эпоху имеют еще мень
шее распространение, чем склоновые или отложения подножий склонов.
Они широко раввиты только на шельфе Антарктиды и на шельфах Охотского 
и Берингова морей, где представлены глинисто-диатомовыми илами, накап
ливающимися в условиях слабого терригенного питания. В условиях исклю
чительно высокой биологической продуктивности Перуанско-Чилийского ап- 
веллинга на шельфе формируются специфические фации глинисто-диатомовых 
и терржгенных обломочяо-глинистых илов, обогащенных фосфатом и органи
ческим веществом / I / .  Кремнистые отложения накапливаются в средней 
части шельфа вне зоны активного волнового воздействия, вблизи внешнего 
края шельфа их накоплению препятствует повшенная гидродинамика придон
ных вод. Но именно здесь (а может быть при переотдожении и несколько 
ниже) иногда встречаются спикудовые осадки, В шельфовых кремнистых илах 
обычно присутствует примесь не только глинистого, но и песчано-алеври
тового материала, а также остатки бентосной фауны. Формируются они при 
более иди менее заметном придонном перемещении осевшего сквозь толщу 
воды материала и чаще всего имеют неотчетливо выраженные линзовидные и 
микролинзовидяые текстуры, характерны биотурбации. Шельфы характеризу
ются значительной пестротой фации, и кремнистые осадки здесь быстро 
сменяются различным! терригенными, а также участками отсутствия осад- 
конакопления иди размыва.

Таким образом, в современную эпоху образуются преимущественно глу
боководные пелагические и гемипелагические кремнистые осадки, хотя наи
большая продуктивность кремневого планктона отмечается над шельфами и 
склонами. В геологическом прошлом возможности реализации в осадках по
вышенной биологической продуктивности в этих обстановках были более 
благоприятными. При палеогеографических реконструкциях с использовани
ем литолого-фадиадьного анализа можно подучить достаточно обоснованные 
представления о морфологии бассейнов. Заключение же об абсолютных зна
чениях таких параметров, как падеогдубива, приобретает более иди менее 
определенный характер только при богатстве отложений ископаемой фау
ной. Использование вместе с другими данными палеоэкологического ана
лиза позволяет говорить, что кайнозойские кремнистые отложения Японии 
и Калифорнии формировались не в абиссальных обстановках, а на глуби
нах не более 1000-2000 м /3 2 , 33 /, третичные туфово-кремнистые комп
лексы Камчатки и Сахалина -  в обстановке шельфа, его склонов и подно
жия, в пределах нижней сублиторади-верхней батиали, на глубинах не 
более 500-600 м и менее / 9 / .  Меловые отложения обрамления бедны мак- 
рофауяистическими остатками. Все же некоторые кремнистые толщи можно 
считать относительно мелководными. Они содержат не только остатки 
призматического слоя, но и целые раковины грубостворчатых иноцерамов,



а иногда и других моллюсков, причем без какой-либо другой столь же гру
бообломочной примеси в этих слоях, что, по-видимому, исключает привнос 
их в осадок какими-либо потоками*

При поисках современных аналогов обстановок накопления толщ конти
нентального обрамления приходится отказаться от таких обстановок, как 
условия открытого океана, включая вяутриокеанические поднятия или сре
динно-океанические хребты* Для кайнозойских бассейнов вполне приемле
мо сопоставление с типом седиментации (но не глубиной) современных 
Охотского или Берингова морей, а для меловых -  с обстановками Кали
форнийского континентального бордерленда или Филиппинского моря.
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ЮРСКО-МЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЯНРАНАЙСКОГО АККРЕЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
(КОРЯКСКОЕ НАГОРЬЕ)

В.Н.Григорьев, К.А.Крылов, С.Д.Соколов

Аккреция рассматривается ведущим процессом в зоне перехода океан- 
континент. Однако этот процесс настолько сложен, многогранен и нео
динаков в своих проявлениях, что в каждом регионе требует детального 
изучения. Одним из дискуссионных вопросов является участие в аккре
ционных структурах фрагментов океанических плит. Ответ на этот воп
рос прежде всего ищут в петрохимической и геохимической характерис
тике эффузивов, а также в особенностях седименто- и литогенеза пела
гических отложений, слагающих эффузивно-осадочные комплексы. Большая 
и принципиально новая информация в отношении их поступает по мере 
изучения детальной стратиграфии кремнистых толщ с использованием ме
тодов объемной характеристики радиолярий и выделением конодонтов. 
Корякское нагорье является прекрасным объектом для изучения разных 
аспектов аккреции на различных этапах мезозойской истории, а также 
для формационной характеристики тех блоков, которые вошли в его 
структуру. Многие из этих аспектов рассматриваются в других статьях 
авторов /8 ,  9, 1 8 /. В данной статье основное внимание сосредоточено 
на материалах, полученных в свете указанного вопроса по одному из 
наиболее интересных объектов в Корякском нагорье -  Янранайскому ку
полу /1 8 / .

В основу статьи легли результаты детальных структурно-дитодого- 
петрографических исследований, проведенных авторами в бассейне рек 
Ваамычгын (Ваамочка) и Кайгытгываам (Хайидин). Эффузивно-яшмовые и 
терригенные отложения янранайокого комплекса, являясь относительным 
автохтоном в Эконайской системе покровов, обнажаются в тектоничес
ком окне Янранайского купола. Первоначально эти отложения были вы
делены как якенмывеемская вулканогенно-кремнисто-терригенная толща 
кампанского возраста /1 3 , 2 1 /. В дальнейшем был обоснован поздяеюрс- 
ко-камлаяский возраст и в новом стратиграфическом объеме якенмывеем
ская толща получила название янранайокого комплекса иди свиты /3 ,  18 /. 
При этом отмечалось, что в ряде мест верхнеюрско-неокомские образова
ния янранайской свиты располагаются структурно выше верхнемеловых. В 
латеральном ряду верхяеюрско-медовых отложений Корякского нагорья 
янранайский комплекс рассматривался как внешние океанические образо
вания. Однако считавшиеся значительными мощности и обилие террягенных 
пород затрудняло их корреляцию с осадками океанических бассейнов. На
ши исследования показали, что частично имевшиеся представления о строе
нии янранайского комплекса были ошибочными.

К настоящему времени нами обработана лишь часть собранной коллек
ции образцов кремнистых пород из янранайского комплекса. Тем не менее



полученные возрастные датировки и точная характеристика структурной 
позиции Проанализированных образцов на основе детального картирования 
заставали пересмотреть представления о строении комплекса.

Авторы пользуется возможноетм> высказать благодарность Н.Ю.Браги
ну, В.С.Вйййевокой и И.Е.Пральниковой за помощь в выделении радиоля
рий Ж за сделанные заключения об их возрасте.

Общее строение Янранайского купола

В экояайской системе покровов Янранайокий купол представляет ти
пичную антиформяую структуру» протяженностью около 40 км при ширине 
около 15 им / 1 8 / .  Северное и южное крылья этой структуры сложены сче- 
вубйяым пакетом разнофациальных отложений верхнего палеозоя» триаса, 
Низов нижней юры (Ионайский покров). С ними структурно тесно связаны 
в виде самостоятельных чещуй типичные для верхней юры-неокома Алькат- 
ваамской зоны отложения пекудьнейской свиты, представленные преимуще
ственно теино-серыми алевропелитами. В общей структуре аллохтона Эко- 
вайской зоны пекульнейские отложения образуют самостоятельный Накы- 
пы4лякСкий покров.

Как видно на схеме (рис. I ) ,  в строении поэднеюрско-мелового ядра 
выделяется четыре толщи, слагающие янранайский аккреционный комплекс. 
Три из них несомненно являются самостоятельными структурными элемен
тами (пластинами), отличающимися возрастом отложений, типом разреза 
ж пр. Верхняя пластина сложена позднеюрско-неокомскими отложениями, 
которые мы предлагаем выделять как яканувеемскую толщу. Средняя и 
нижняя пластиды сложены одновозрастными позднемеловыми отложениями. 
Отложения средней пластины, лишенные мощных терригенных пород, выде
ляются нами как ваамычгынская толща, а за отложениями нижней пласти
ны, включающими терригенные кампанекке породы, предлагается сохранить 
название якеямывеемской толщи.

Такая последовательность пластин, как видно на схеме, наиболее 
четко прослеживается в среднем течении р.Якенмывеем. Есть участки, 
где нами наблюдалось непосредственное перекрытие якенмывеемскои тол
щи отложениями верхней пластины. Кроме того, на схеме намечаются мес
та, где вырисовываются обратные соотношения между верхнемеловыми 
пластинами. Однако при полевых работах эти контакты в обнажении удав
ливаются хуже. Нарушения описанной выше последовательности пластин в 
структуре могут быть следствием как более сложного строения внутри 
верхнемеловой комплекса (например, большего числа верхнемеловых плас
тин), так и тектонического срезания верхней пластиной более низких 
структурных элементов. Для окончательного решения требуются дополни
тельные полевые исследования.

Кроме перечисленных толщ, среди пород янранайского комплекса встре
чаются пластины, сложенные палеозойско-триасовыми образованиями Эко- 
найского аллохтона. Так позднеюрско-яеокомские отложения, вскрытые на 
западе Янранайского купола на правом берегу р.Песчаной (левый приток





р. Кайгытгываам), ошибочно по находкам фузулинид в блоках известняков 
относились к поздней перми. Здесь был описан опорный разрез накыпый- 
лякской свиты /2 3 / .  Выделение из этого разреза радиолярий показало, 
что он представляет псевдомоноклинальный пакет из системы юрско-нео- 
комских чешуй, в том числе и запрокинутых. В эту систему оказались 
затянутыми из аллохтона пластины триасовых кремней с блоками поздне
пермских известняков. Подобные взаимоотношения -  результат более мо
лодых дислокаций.

Как самостоятельный элемент на схеме выделена олистостромовая тол
ща, которая, возможно, надстраивает разрез якенмывеемской толщи.

Все отложения автохтона, входящие в янранайский аккреционный комп
лекс, интенсивно деформированы. Степень деформации увеличивается 
вблизи контактов с аллохтонным комплексом, где часто развита зона 
брекчироваяия, катаклаза, рассланцевания (кливаж осевой плоскости), 
а также появляется многочисленные чешуи мощностью в несколько метров. 
Отдельные чешуи формировались в результате раздавливания и срыва изо
клинальных, в том числе лежачих, складок. На это указывают часто наб
людаемые опрокинутые залегания.

В северной части купола, в междуречье Яканувеем и Якенмывеем поро
ды, входящие в состав пластин, испытали интенсивный метаморфизм пре- 
нит-пумпеллиитовой фации и часто превращены в филлониты. В шлифах 
видно, что метаморфизм и рассланцевание наложились на различные по
роды (базадьтоиды, песчаники, яшмы). Появлениефиллонитов только в се
верной части купола и отсутствие их в подошве аллохтона указывает на 
то, что их формирование не было связано со становлением Эконайокого 
аллохтона в предмаастрихтское время. Учитывая, что на левом берегу 
р . Ваамычгын, за пределами Янранайского купола, также прослеживает
ся мощная зона филлонитизации по меловым породам Алькатваамской зоны 
(Нижнеадькатваамского покрова), наиболее вероятно формирование фил
лонитов в северной части купола связывать с образованием наложен- 
ной зоны скола и динамометаморфизма, секущей более ранние покровао- 
складчатые структуры.

Р и с Л . Схема геологического строения Янранайского купола 
1,2 -  Ьконайский аллохтон: I -  отложения Ионайского покрова 

(верхний палеозой, триас, нижняя юра), 2 -  отложения Накылыйлякско- 
го покрова (верхняя юра-неоком); 3-6 -  янранайский аккреционный ком
плекс: 3 -  яканувеемская толща (верхняя пластина),^ -  ваамычгынская 
толща (средняя пластина), 5 -  олистостромовая толща, 6 -  якенмывеем- 
ская толща (нижняя пластина); 7 -  подошва иконайского аллохтона;
8 -  тектонические границы внутри аккреционного комплекса. Бассейны 
рек: I -  Гаамычгын, П -  Якенмывеем, Ш - ' нранайвеем, 1У -  Кайгытгы
ваам, У -  Яканувеем



Отложения верхней пластины (яканувеемская толща)

Лучшие разрезы этой пластины вскрыты в верховьях рек Яканувеем и 
Кайгытгываам. В бассейне последней установлены наиболее древние отло
жения яканувеемской толщи. Относительно слабо нарушенный ее разрез 
вскрыт в запрокинутом блоке на левом берегу р.Кайгытгываам (рис. 2 ,1 ) . 
В основании видимого разреза прослеживается пласт массивных диабазов 
мощностью 2 м. Выше лежит пачка красных слоистых яшм, богатых остат
ками радиолярий (до 40J0. Толщина отдельных слойков около 2-4 см. 
Нижняя часть пачки охарактеризована титонским комплексом радиолярий: 
Conoephaera ephae го conus Rvist, Paronaella ewingi gr. Pess., P. exo
tica Резв., Acanthocircus dicranacanthos (Squinabol), A. (?) triao- 
nalis (Rust), Archaeodictyomitra excellens (Tan Sin Hok), A. cf. 
apiara (Rust), Mirifusus aff. mediodilatatus minor (Baumgartner), 
Parvicingula boeeii gr. (Parona), P. blow! Pess., P. aff. Jonesi 
Рева., P. hsui Pess., Ristola altissima gr. Rust, R. cretacea Baum
gartner, Sethocapsa cetia Foreman, Pseudodictyomitra carpatica gr. 
(Loayniak). 6 верхней половине содержатся берриасские радиолярии: 
Alievium helenae (Schaaf), Acanthocircus triaonalis (Rust), Archae
odictyomitra excellens (Tan Sin Hok), A. cf. apiara (Rust), Pseudo
dictyomitra aff. depressa Baumgartner, Parvicingula (?) citae Peas.,
P. cosmoconica (Foreman), P. area (Aliev). Мощность пачки ТИТОН-бер- 
риасских яшм 10 м.

Выше расположенная часть яканувеемской толщи представлена пачкой 
чередования горизонтов базальтоидов мощностью от нескольких метров 
до 20 м и горизонтов кремнистых пород мощностью 1-2 м. Эффузивные го
ризонты обычно сложены несколькими лавовыми потоками, часто с хорошо 
выраженной подушечной отдельностью. Мощность каждого потока несколько 
метров. Характерно, что в пределах одного горизонта чередуются потоки 
базальтов, представляющих дифференциаты толеитовой и щелочной оливино- 
вой серий. Структура базальтоидов обычно офитовая, иногда трахитовая.

В основании !фемнистых горизонтов, как правило, прослеживаются яш- 
мо-кварциты, они выполняют западины на поверхности лав. К бортам за
падин мощность яшмо-кварцитов сокращается в несколько раз, вплоть до 
выклинивания. В местах раздува мощности (иногда до I м) в породах 
наблюдаются радиальные трещины, выполненные кварцем, напоминающие 
трещины диагенетической усадки гелей. Основная часть кремнистых гори
зонтов, расположенная над яшмо-кварцитами, обычно сложена красными 
яшмами с остатками нижнемеловых радиолярий плохой сохранности, гли
нистыми и железистыми яшмами. Мощность отдельных прослоев не превышает 
первые десятки сантиметров. Иногда в подошве глинистых и железистых 
яшм наблюдаются текстуры оползания. Общая мощность пачки чередования 
эффузивных и кремнистых пород 35 м, из которых на долю последних при
ходится около 6 м.



Выше расположена существенно эффузивная пачка, сложенная массивны
ми базальтами, базальтами с подушечной отдельностью, диабазами, а 
также силлами габбро-диабазов. Здесь также присутствуют дифференциаты 
обеих магматических серий. Кремнистые породы в этой пачке практически 
не содержатся,за исключением прослоя красных яшм мощностью до 0,5 м. 
Мощность пачки 90 м.

Венчается этот разрез пачкой, сложенной внизу красными яшмами, ко
торые кверху сменяются красными алевропелитами, содержащими пласт вул- 
каномиктовых песчаников. Мощность пачки 7 м.

Общая видимая мощность непрерывного разреза якаяувеемской толщи в 
описанном блоке на левом берегу р . Кайгытгываам около 150 м. За ис
ключением нижней кремнистой пачки яшм, из других горизонтов не уда
лось выделить остатков определимых радиолярий хорошей сохранности.
МОЖНО ЛИШЬ ОТМеТИТЬ Присутствие бОЛЬШОГО КОЛИЧеСТВа Dictyomitra, Mi-
rtfusu8, Parviciguia. Появление в верхах описанного разреза терриген- 
ных пород по аналогии с другими разрезами дает основание предпола
гать, что он охватывает весь интервал неокома. Действительно, по со
седству с описанным блоком на правом берегу р. Песчаной (левый приток 
р . Кайгытгываам) в одной из обособленных тектонических чешуй обнажена 
толща (мощностью менее 100 м), сложенная преимущественно кремнистыми 
породами. Нижняя ее часть охарактеризована остатками берриас-валанжин- 
СКИХ радиолярий: Acaeniotyle umbilicata (Foreman), Emiluvia orea Baum
gartner, Napora aff. lospensis Pess., Paronaella sp., Podobursa (?) 
polylophia (Foreman), Triastoma echiodes (Foreman), Acanthocircus dic- 
ranacanthos (Squinabol), Ri3tola altissima (Rust), R. boesii (Parona).

Из верхов пачки, где появляются песчаники, выделены остатки 
баррем-аптских радиолярий: Petasiforma sp.f Pseudocrucella aff. рго- 
cera Ozvoldova, Acaeniotyle aff, diaphorogona Foreman, Alievium cf. 
helenae Scaaf, Crolanium aff. triquetrum Pess., Mitagracilis sp., 
Pseudodictyomitra carpatica (Lozynyak), P, cf. leptoconica (Foreman), 
Xitus alievi (Foreman), X. spicularia (Aliev), X. (?) spineus Pess.

Для более полной характеристики яканувеемской толщи представляет 
интерес ее разрез в верховьях р . Яканувеем, в месте слияния ее двух 
составляющих (рис. 2 ,П ). Основание видимой части этого разреза сложе
но массивными альбитизированными афировыми базальтами, среди которых 
заключены силлы микродиабазов и диабазов. Видимая мощность этой пачки 
50-100 м.

На них лежит горизонт интенсивно дислоцированных красных яшм. Пер
вичная мощность яшм около 10-15 м, но в результате внутрислойной 
складчатости, расшифровать которую удается с трудом и не везде, кажу
щаяся мощность горизонтов яшм (ширина выходов) обычно бывает раздута 
в несколько раз. Из этого горизонта был выделен комплекс валанжинских
радиолярий: Pantanellium corrigaensis Pess., Archaeodictyomitra cf. 
apiara (Rust), Thanarla aff. conica (Aliev), Mirifusus bailey Pess. 
Parvicingula khabakovi (Zhamoyda), Eusuringium sp.



F и с ,2 , Разрезы позднеюрско-меловых толщ янранайского аккреционно
го комплекса

I -  диабазы; 2 -  базальты, в том числе с подушечной отдельностью; 
3 -  гиалокластиты; 4 -  основные туфы; 5 -  яшмокварциты; 6 -  яшмы;
7 -  глинистые яшмы; 8 -  серые кремни; 9 -  железо-марганцевые прос-
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лои; 10 -  монолитические конглоуератыи песчаники; I I  -  полиуиктовые 
песчаники; 12 -  алевролиты и алевропелиты; 13 -  аргиллиты; 14 -  тур- 
бидиты; 15 -  известняки. Толщи: 1,П -  яканувееуская, Ш -  вааыычгын- 
ская, 1У -  якешшвееуская, У -  олистостроуовая



Выше расположена существенно эффузивная пачка, аналогичная зале
гающей внизу разреза. Мощность эффузивов I 00-150 м.

Их перекрывает горизонт сильно дислоцированных красных яшм, истин
ная мощность которого в пределах 17-20 м. Из его средней части был 
получен готерив-барремский комплекс радиолярий.

Выше прослеживается горизонт миндалекаменных спилитов часто с по
душечной отдельностью. Потоки лав в разрезе обычно чередуются с гиа- 
локластитами. Среди эффузивов встречаются линзы микрокварцитов. На по
верхности лав местами располагаются рудные железистые корки до 5 см 
мощностью, содержащие до 62% SegOg (табл. I ,  обр. №-368). В ассоциа
ции с ними развиты локальные линзовидные тела железистых яшмокварци- 
тов (8-10% Ге20д). Их мощность в раздувах до 1,5-2 м. Они выполняют 
западины на поверхности лав. Мощность этого горизонта достигает 7 м.

Выше расположена пачка массивных базальтов и диабазовых силлов мощ
ностью более 200 м.

Венчающая толщу часть разреза (баррем-апт-?) вс!фыта на гребне меж
ду обоими составляющими истоками р. Яканувеем. Здесь на миндалекамен- 
яых спилитах и краснокаменноизмененных базальтах залегают красные и 
зеленые кремнистые аргиллиты, часто имеющие типичные оползневые текс
туры. Их мощность около 10 м. Они надстраиваются собственно терриген- 
ной частью разреза. В ее нижней части выделяется пачка чередования 
черных аргиллитов с прослоями зеленовато-серых туфоалевролитов тодщй-

Т а б л и ц а  I .  Химический состав рудных прослоев ваамычгыя- 
ской толщи и рудных корок из*яканувеемской толщи, мае. %

Образец:
Г-738
20

Г-738
21

м-989
5

М-389
6

: М-389 

: 7

: М-368 

: 4-1

М-368
4-2

Si02 55,00 37,68 31,80 25,24 31,66 14,74 13,18
Ti02 0,26 0,60 0,43 0,49 0,45 0,88 0,98

А12°3 5,00 7,93 3,67 4,47 3,84 5,44 5,75
Ре20, 20,89 36,89 42,55 44,95 39,81 60,11 62,28
РеО 0,36 0,48 0,86 0,39 0,90 5,67 5,21
МпО 7,00 5,70 8,10 8,20 10,80 0,44 0,45
MgO 0,65 0,97 3,08 3,20 3,08 4,40 4,53
СаО 6,44 6,28 5,06 6,76 4,72 3,15 2,62
Na20 0,25 0,35 0,28 0,17 0,15 0,16 0,18
к2о 0,18 0,35 0,14 0,35 0,22 0,22 0,32
Р2°5 1,35 0,27 1,28 2,11 0,98 0,95 0,86
П.п.п. 2,58 2,25 2,90 3,48 3,22 3,99 3,78
Сумма 99,95 99,75 100,15 99,81 99,83 100,15 100,14

Анализы выполнены 
черметгеология".

в Центральной аналитической лаборатории ИГО "Укр-



ной в 20-40 см. Мощность пачки 15 м. Она сменяется пачкой, в котооой 
среди черных алевропелитов зажаты будинированные прослои светло-серых 
массивных песчаников. Состав песчаников полимиктовый, кварц-плагио- 
клазовый с большим количеством обломков пород: эффузивов разной основ
ности, кремнистых, метаморфизованных осадочных. Встречаются отдельные 
зерна измененного биотита. На контакте зерен местами развит гидрослю
дистый цемент. Мощность и грубозернистость песчаников увеличивается 
снизу вверх по разрезу от I до 3 м и более. Видимая мощность пачки 
около 50 м.

Из приведенных выше описаний намечаются следующие закономерности 
в строении яканувеемской толщи. Во-первых, разные ее разрезы отлича
ются соотношением осадочных пород и эффузивов, а также положением по
следних в разрезе. Наряду с разрезами, где эффузивы резко доминируют 
(например, Яканувеемский), существуют разрезы примерно того же стра
тиграфического объема, где эффузивы почти отсутствуют (одна из чешуй 
на правом берегу р. Песчаной). Во-вторых, суммарная мощность кремнис
тых отложений в интервале от титона до баррема варьирует в пределах 
100 м. В-третьих, на уровне баррем-апта в разрезе яканувеемской тол
щи существенную роль среди осадочной составляющей начинает играть об
ломочный материал (туфовый и терригенный).

Отложения средней пластины (ваамычгынская толща)

Приведенный ниже разрез этой толщи (рис. 2 , Ш) составлен на левом 
борту р . Якенмывеем, выше смены простирания долины реки с северо-вос
точного на северо-западное. Толща здесь слагает центральную часть син- 
формы. По тектонической границе, в пределах которой широко развиты 
пренитизированные катаклазиты, ваамычгынская толща перекрывает терри- 
геянне отложения якенмывеемской толщи.

Наиболее низкие горизонты рассматриваемой толщи вскрыты в западном 
крыле структуры. Над поверхностью тектонического срыва обнажается пач
ка переслаивания красных радиоляриевых яшм с прослоями более светлых 
известковистых. Из яшм этой пачки были выделены остатки альб-сеноман- 
ских радиолярий. По-видимому, из этой же части разреза ранее в том же 
районе С.Г.Бялобжеским был взят образец яшм (М 8506), из которого 
В.С.Вишневской описан альб-сеноманский комплекс радиолярий: Aiievi- 
um antiquum Pees., Dictyomitra pseudomacrocephala (Squinabol), Tha- 
naria (Lithocampe) elegantissima (Cita), T. veneta (Squinabol), Novo- 
xltus molanghlini Peas., Xitus alievi (Foreman), Pseudodictyomitra 
vestalensis Pees., Holocryptocanium geysersensis (Pess.), H. tuber
culatum (Dumitrica). Видимая мощность альб-сеноманских яшм 4-5 м.

Выше располагается горизонт миндалекаменных базальтов с подушечной 
отдельностью. Среди образцов этих базальтов широко распространены раз
ности с офитовой структурой. Между лавовыми подушками встречаются лин
зы зеленоватой и красноватой тонкозернистой породы, сложенной кремние-



то—хлоритовым веществом (продукты раскристаллизации алюмокремниевых 
гелей ? ) .  Мощность базальтов 8-10 м.

Базальты перекрыты пачкой тонкого чередования красных яшм с зеле
ными основными туфами и туфосилицитами (внизу пачки) и с темнобурыми 
железистыми силицитами (вверху пачки). Из этой пачки выделены остат^
КИ сеноманских радиолярий: Archaeospongopruhun sp., Thanarla elegan- 
tissima (Cita), Zifondium sp., Novoxitus sp.f '̂ >pongocapsula ? cf. 
zamoraensis (Peas.), Amphipyndax mediocris (Tan Sin Hok), Holocryp- 
tocanium sp., Dictyomitra multicostata gr. (Zittel). МОЩНОСТЬ ПаЧКИ 6м.

Выше лежит еще один горизонт базальтов с офитовой структурой. Ин- 
терстиции между кристаллами плагиоклазов и моноклинных пироксенов вы
полнены хлоритом с включениями эпидота. В этом горизонте среди базаль
тов отмечаются линзовидные тела яшмокварцитов. Мощность горизонта 2м.

Базальты сменяются вверх пачкой тонкослоистых полосчатых яшм» пред
ставляющих чередование более светлоокрашенных кремнистых прослоев тол
щиной до I см и более темноокрашеиных прослоев толщиной в несколько 
мм. Первые сложены криптозернистой кремнистой массой» содержащей ядра 
плохо сохранившихся остатков радиолярий (до 20% общей массы). Среди 
кремнистого матрикса рассеяна тонкозернистая рудная примесь. Темные 
прослойки характеризуются типичной структурой внутрислойного раство
рения и образованы сгущением отдельных субпараллельных парастилолито- 
вых поверхностей» по которым сконцентрировано железистое рудное веще
ство. Даже в местах наибольшей концентрации рудного вещества в нем 
сохраняются отдельные реликтовые мккролинзочки кремнистого вещества. 
Характерно, что темноокрашенные железистые прослойки обогащены песча
ными зернами почти нацело серицитизированяых неока тайных плагиоклазов, 
зернами кварца, сохранившими огранку, и более редкими охелезненными 
обломками основной массы эффузивов. Подобный характер строения полос
чатости позволяет считать, что ее характерные особенности были сфор
мированы на постседиментавдонном этапе на стадии литогенеза. Однако 
ее формирование первично было предопределено разной концентрацией в 
кремневом илу не только рудного, но и гидротермальноизмененного обло
мочного материала. Общая мощность пачки тонкослоистых яшм 6 м.

По-видимому, эта же пачка примерно той же мощности вскрыта и на 
западном крыле синформы. Здесь из одного образца удалось выделить ос
татки мелких верхнемедовых радиолярий рода Amphipindax.

Выше, после 2-метрового задернованного участка, обнажена пачка рит
мичного чередования красных яшм и темнобурых желе зис то-маргенцевистых 
прослоев. Толщина прослоев от 2 до 10 см, в среднем 3-4 см. Состав 
рудных прослоев отражен в таблице I (обр. Г-738). В ней также помеще
ны анализы образцов рудных прослоев из аналогичной по характеру пач
ки, вскрытой на правом берегу р. Якенмывеем, где они охарактеризова
ны саятон-камданскими радиоляриями (образцы М-389). Основная часть 
рудного вещества на основании анализа дебаеграммы сложена гематитом.



Привлекает внимание повышенное содержание в рудных прослоях Ви
димая мощность пачки 5 м.

Более высокие горизонты ваамычгынской толщи вскрыты в восточном 
крыле рассматриваемой синформы. Здесь, над пачкой тонкослоистых яшм 
с амфипиндексами, после задернованного участка располагается 2,5-мет
ровая пачка красных яшм. Из ее шишей части был выделен комплекс бер- 
риас-валанжинских радиолярий, имеющих, по заключению В.С.Вишневской, 
перемытый облик.

Венчается разрез ваамычгынской толщи существенно карбонатной пач
кой, слагающей ядро синформяой структуры. В ее основании лежит пласт 
серых массивных грубых детритусовых калькаренитов, содержащих примесь 
базальтовой кластики, плагаоклазов, кремнистых пород. Мощность слоя 
15 см. Выше залегают красновато-серые ракушечники с остатками крупных 
радиально-ребристых нампанских ияоцерамов и гастропод (пателл). Об
ломки раковин заключены среди кремнисто-пелитовой массы с обильным 
детритом призматических слоев. Общая видимая мощность пачки около1»5 м

В данном разрезе из япм, непосредственно контактирующих с извест
няками, выделить определимые радиолярии пока не удалось, во в сосед
нем участке, на правом берегу р . Якенмывеем, непосредственно с кон
такта взяты образцы яшм с сантон-кампанским комплексом радиолярий.

На правом берегу р. Якенмывеем мощность иноцерамовой пачки около 
30 м. Она сложена переслаиванием серых рассланцованных органогенных 
известняков и красных существенно карбонатных пород, в которых облом
ки раковин заключены среди алевро-пелитовой массы с большим количест
вом зерен плагиоклазов, кварца, рудных минералов.

Таким образом, общая видимая мощность ваамычгынской толщи в опи
санном разрезе около 50-60 м. Из них на долю яшм приходится не более 
20 м. Хотя в описанном разрезе мощность эффуэивов невелика, но в со
ставе толщи в целом они играют значительную роль. В других ее разре
зах наблюдаются горизонты эффуэивов до нескольких десятков метров.
По простиранию этих горизонтов удается наблюдать смену лавовых пото
ков накоплениями гиадокластитов. Общая мощность ваамычгынской толщи 
в отдельных разрезах достигает I 00-150 м.

Отложения нижней пластины (якенмывеемская толща)

Лучше всего разрез этой толщи вскрыт на востоке купола, в бассей
не р . Каляльваам (рис. 2 , 1У). Нижняя ее часть наиболее полно обна
жена на левом борту левого составляющего р. Каляльваам. Основание 
разреза сложено потоками зеленоватых и фиолетово-черных афировых ба
зальтов и спидитов с подушечной отдельностью. Пространство между по
душками заполнено зеленой гиалокластикой, а иногда красной гематит- 
кальцитовой массой. По простиранию прослеживаются переходы лавовых 
потоков в горизонты сфероидальных гиалокластитовых агломератов с от
дельными подушками до 0 ,5  м. Общая видимая мощность эффуэивов якен- 
мывеемской толщи не менее 300 м.



На базальтах расположена пятнадцатиметровая пачка кремнистых по
род. Б нижней половине это красные слоистые яшмы, которые выше пере
ходят в осветленные яшмы с будинированными прослоями. Из образцов, 
взятых в 5 м от кровли дачки, удалось выделить остатки альб-туронских 
радиолярий: Alievium helenae Schaaf, Amphipyndax mediocris (Tan Sin 
Hok), Pseudodictyomitra sanritafora (Aliav), Thanarla conica Aliev.

Выше пачки яшм располагается переходная пачка мощностью около пер
вых десятков метров. В ее основании лежит пласт тонкого переслаивания 
тонкозерниотых гиелокдаститов и серых кремней мощностью I м. Вышеле
жащая часть этой пачки сложена черными алевропелитами с отдельными 
маломощными пластами серых кремней. Из них были выделены остатки позд
немеловых радиолярий! не позволяющие дать более точную датировку воз
раста вмещающих пород. В верхней части описываемой пачки появляются 
маломощные прослои мономиктовых кремнеобломочных песчаников.

Надстраивающая чаоде» разреза якенмывеемской толщи картируется на 
противоположном склоне распадка на левом борту левого составляющего 
р . Каляльэаам. Она представлена чередованием пачек как с преобладани
ем алевропедитовых пород, так и существенно песчаных. Мощность первых 
обычно около 20 м, вторых -  5-7 м. Адеэропедиты темно-серые почти 
черные, массивные. В шлифах видно, что первичная слоистость в них 
обычно нарушена различными постоедиментационными процессами! вследст
вие чего структура приобретает минрохаотическое отроение с многочис
ленными поверхностями срывов. Тонкоцесчано-алевритовая фракция в этих 
породах состоит из зерен кварца! плагиоклазов, обломков кремнистых 
пород и эффузивов. Характерно для алевропедитовых пачек присутствие 
среди тонкозернистых пород отдельных галек кремней, а также горизон
тов плохосортированных мономиктовых гравийных конгломератов и песча
ников из пдохоокатанных обломков кремней мощностью 60-80 см. В осно
вании таких горизонтов содержатся обломки подстилающих алевропелитов. 
Оветло-серыедодимиктовые песчаники, в целом характерные для якенмы- 
веемской толди, среди описываемых алевропедитовых пачек образуют лишь 
отдельные прослои в 5-20 см.

Песчаные пачки сложены преимущественно серыми массивными или гори
зонтально-слоистыми плитчатыми мелко- и среднезернистыми песчаниками. 
Градационная слоистость турбидитного типа для песчаников не характер
на. В их составе резко преобладают обломки различных пород: кремнис
тых, эффузивных разной основности. Суммарное количество зерен кварца 
и полевых шпатов (главным образом плагиоклазов) обычно не превышает 
302. В разных образцах соотношение между кварцем и полевыми шпатами 
варьирует, и часто кварц преобладает. Нередко встречаются зерна каль
цита, некоторые из них являются обломками призматического слоя 
ияоцерамов, а часть, по-видимому, сформировалась в результате замеще
ния других зерен. Среди песчаных пачек в низах толщи встречаются от
дельные прослои тонкообломочных гиалокластитов. Видимая мощность опи



санной толщи чередования, которая непосредственно надстраивает эффу
зивно-кремнистый разрез -  несколько сотен метров.

Из верхней половины толщи чередования в алевропелитах были найде
ны конкрециевидные включения детритусовых известковистых песчаников 
из обломков призматических слоев и более крупные определимые остатки 
радиально-ребристых кампанских иноцерамов. Возможно, что нижняя часть 
терригенного разреза, не содержащая остатков призматических слоев, 
имеет более древний, чем кампанский, возраст.

По-видимому, более высокая часть терригенного разреза якенмывеем- 
ской толщи вскрыта в верховьях правого составляющего р . Каляльваам. 
Здесь обнажена слабо дислоцированная толща ритмичного чередования сло
ев песчаников мощностью от 0,3 до I м и более тонкозернистых пород 
мощностью до 0,3 м. Обычно развиты трехчленные ритмы, в которых песча
ники вверх сменяются алевропелитами и затем черными рассланцованными 
аргиллитами.

Среди песчаников преобладают мелкозернистые плитчатые разности 
светло-серогг-цвета обычно без ясно выраженной слоистости. В шлифах 
отдельных образцов заметна тонкая градационная сортировка в направле
нии, перпендикулярном напластованию. В некоторых прослоях тонкозернис
тых песчаников и алевропелитов наблюдается пологая мульдовидная косая 
слоистость. Таким образом, в характере чередования этой части разреза 
якенмывеемской толщи наблюдаются сравнительно четко выраженные элемен
ты турбидной (фдишоидной) стратификации. Состав песчаников этой части 
разреза якенмывеемской толщи примерно такой же, как и в более низких 
ее частях. Это литокластические граувакки.

Среди отдельных прослоев аргиллитов, а иногда и в подошве песчаных 
пластов были встречены призматические обломки. Отдельные более щ)уп- 
ные обломки створок радиально-ребристых кампанских иноцерамов обычно 
ориентированы выпуклой стороной к подошве слоя, что указывает на пе
ре отложенное захоронение раковин.

Только видимая мощность хорошо обнаженной части флишоидного разре
за около 150 м. В целом общая мощность терригенной части разреза якен
мывеемской толщи в бассейне р. Каляльваам оценивается нами примерно в 
1000 м.

Как видно на рис. I ,  отложения нижней пластины, в том числе терри
генной части якенмывеемской толщи, наиболее широко распространены в 
пределах Янранайского купола. Хотя фрагменты этой толщи в большинст
ве других разрезов гораздо сильнее дислоцированы и нарушены, тем не 
менее намечаются определенные изменения в наборе фациальных типов от
ложений при переходе к западным частям купола. В частности, на запа
де появляются отдельные горизонты своеобразных осадочных брекчий мощ
ностью до нескольких десятков метров. Обломки в них представлены 
фрагментами, по-видимому, неконсолидированных алевропелитов изометрич- 
ной неокатанной формы размером до нескольких сантиметров, заключенных 
в песчаном матриксе. Мы рассматриваем их как типичные эдафогенные



брекчии обрушенля стенок, характерные для фации канальных частей от
ложений долинно-веерных систем. С другой стороны, на востоке купола 
в бассейне р. Каляльваам верхняя часть терригенной толщи, имекдая фли- 
шоидную ритмичность, может рассматриваться как драция турбидитов дис
тальной части долинно-веерной системы.

В связи с вопросами относительно генезиса терригенной толщи необ
ходимо отметить, что состав якенмывеемских песчаников сходен с соста
вом кампанских песчаников, которые изучались нами ранее в Алькатваам- 
ской зоне, в частности, на р. Кыргонайваам и в верховьях р. Известко
вой. Формирование толщи, вероятно, происходило в результате поступле
ния главным образом "корякского” обломочного материала.

Следует отметить, что в бассейне правобережья р. Каляльваам были 
встречены горизонты яшм с радиоляриями кояьяк-саятонского уровня, за
легающие среди песчаников. Пока остается вопрос, относить ли эти яшмы 
к разрезу якенмывеемской толщи или они характеризуют фациальные изме
нения в пределах позднемеловых отложений средней пластины (ваамычгын- 
ской толщи). Ответ на этот вопрос может быть дан только после допол
нительных исследований.

Олистостромовая толща

На рис. I видно, что олистостромовая толие широко распространена 
в пределах центральной части Янранайского купола. Впервые она как па
раавтохтон Эконайской зоны была здесь описана в бассейне р. Кайгытгы- 
ваам в работе А.А.Александрова / I / .  Нами эта толща изучалась в тех же 
обнажениях, что и А.А.Александровым, под горой Зубец. Кроме того, она 
была прослежена и по другим обнажениям на левом берегу р . Кайгытгыва- 
ам, а также в междуречье Янранайвеем и Каляльваам. Более ограниченно 
олистостромовая толща обнажена в западных районах, в том числе на пра
вом берегу р. Якенмывеем. Наши наблюдения показывают, что для одисто- 
стромовой толщи характерна большая изменчивость по площади. Ее разре
зы даже в соседних ручьях не всегда могут быть полностью увязаны меж
ду собой. Тем не менее, некоторые общие черты ее строения достаточно 
хорошо выдерживаются.

Одной из таких особенностей является наиболее широкое распростра
нение среди олистостромовой толщи олистолитовой разновидности обваль
но-оползневых образований. Типичные микститы, представляющие отложе
ния дебризных потоков и инкогерентных оползней, развиты весьма огра
ниченно. Мощность отдельных горизонтов микститов не превышает первых 
десятков метров.

Другой особенностью янранайской одистостромы, выдержанной во всех 
ее разрезах, является состав обломков. Она сложена обломками пород, 
четко связанных с отложениями двух структурных уровней. В первую 
группу входят обломки эконайского аллохтонного комплекса. Прежде все
го, это светло-, реже темно-серые мраморизованные известняки и серые 
•кремни палеозойско-триасового облика. Ими в Эконайской зоне сложен



Ионайский покров /1 8 /.  Ко второй группе относятся фрагменты отложений 
собственно Янранайского автохтона. Среди них встречаются продукты раз
рушения всех трех пластин янранайского аккреционного комплекса. В этой 
группе доминируют обломки базальтоидов и красных радиоляритов. Возмож
но, что после завершения работы по изучению остатков радиолярий, заклю
ченных в кремнистых одистолитах и глыбах, удастся наметить закономер
ность в распределении обломочного материала, связанного с разрушением 
разных пластин янранайского комплекса. Пока выявлена закономерность в 
распределении обломков лишь этих двух групп.

В качестве типичного разреза, где эти закономерности хорошо прояв
лены, ниже приведено описание олистостромовой толщи, вскрытой в одном 
из левых притоков р . Кайгытгываам, под горой Зубец (рис. 2 , У). Нижняя 
часть олистостромовой толщи, описанная в работе А.А.Александрова, сло
жена здесь черными алевроделитами, в которых хаотически разбросаны от
дельные глыбы и крупные олистолиты светлых мраморизованных известня
ков. Размер этих одистодитов достигает многих десятков метров. Отмеча
ются блоки протяженностью до 200 м. Здесь же встречаются глыбы серых 
кремней. Некоторые олистолиты кремней бывают сильно раздроблены вплоть 
до превращения в линзы мономиктовых 1фемнистых брекчий с густорасполо
женными обломками. Иногда олистолиты имеют сложный состав. В частнос
ти, некоторые из них представляют собой фрагменты очень характерных 
для Эконайской зоны пластин триасовых "экзотических" образований /2 0 / .  
Такие олистолиты сложены кремнями, заключающими в себе блоки серых 
мраморизованных известняков. Подобные олистолиты прослеживаются и в 
других выходах олистостромовой толщи по левому борту р. Кайгытгываам.

Цементирующая алевропелитовая масса этой части одистостромы сильно 
тектонизирована -  почти всюду она перемята, катаклазирована, расслан- 
цована. Местами среди рассланцованкых алевропелитов прослеживаются бу- 
дины песчаников. Видимая мощность этой части разреза не менее 50 м.

Выше в разрезе олистостромовой толщи прослеживается горизонт серых 
песчаников якенмывеемского облика. Внизу они грубозернистые, выше бо
лее тонкозернистые. В песчаниках встречаются отдельные обломки серых 
кремней триасового облика. Мощность песчаников около 15 м. По прости
ранию мощность этого горизонта, по-видимому, возрастает, и в нем попа
даются более крупные глыбы кремней и мраморизованных известняков.

Над песчаниками в описываемом разрезе лежит пачка, сложенная черны
ми редкогалечными микститами с адевропедитовым матриксом. В нижней 
части пачки имеются замятые в складки фрагменты пластов песчаников 
(будины) якенмывеемского облика. Мощность их до 30 см. Кроме того, в 
этой пачке был встречен деформированный линзовидный одистодит голубо- 
вато-зеленых кремней (участками они буроватые), из которых был выде
лен коньяк-сантонский комплекс радиолярий. Аналогичные по внешнему 
виду кремни и обломки базальтов слагают гальки микститовой пачки. Ее 
мощность около 25 м.

Выше залегает крупный сильно деформированный олистолит, состоящий
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■з линзовидных тел спилитов, мощность которых в раздувах достигает 
нескольких метров,и окружающих их красных яшм, охарактеризованных ос
татками конь яя-туронеких радиолярий. Общая мощность этого деформиро
ванного эффузивно-кремнистого олистолита около 35 м. Вполне вероятно, 
что это не единый олистолит сложного строения, а серия из сгруженных 
более мелких самостоятельных олистолитов, сложенных либо базальтами, 
либо яшмами.

Выше располагается крупный олистолит (мощность около 15 м), по 
строению слагающих его отложений очень напоминающий фрагмент кампан- 
ской фдишоидной пачки якенмывеемской толщи. В алевропелитах этого 
олистолита встречаются остатки призматических сдоев.

Венчают разрез массивные серые песчаники, нарушенные несколькими 
срывами. Среди этих песчаников встречаются отдельные олистолиты ба
зальтов. Общая видимая мощность песчаников около 150 м, хотя в этой 
части разреза имеются срывы, и эти значения мощности, вероятно, за
вышены.

В приведенном разрезе четко прослеживается смена палеозойско-триа
сового ооломочного материала меловым. Эта закономерность прослежива
ется и в других разрезах.

По-видимому, оотя  мощность олистостромовой толши в пределах Янра- 
найского купола несколько сотен метров. Возможно, что ее оценка в 
600-700 м, данная л.А.Александровым по разрезу на правом берегу р . 
Кайгытгываам (в районе горы Длинная), несколько преувеличена.

Возраст олистостромовой толщи А.А.Александровым определялся как 
верхнемедовой. Был приведен ряд косвенных соображений в пользу ее при
надлежности к кампанскому стратиграфическому уровню. По нашему мнению, 
возраст этой толщи более молодой -  не древнее маастрихтского. Об этом 
свидетельствует присутствие в самых верхах олистостромовой толщи на 
правом берегу р . Якенмывеем заведомо аллохтонных блоков яшм с остатка
ми кампанских радиолярий и кампаяских известняков из ваамычгынской 
толщи.

Петрохимия базальтоидов

Петрохимическим особенностям вулканических пород Янранайского ку
пола уже уделялось внимание /4 , 5, 1 4 /, однако во всех предшествующих 
работах образцы анализированных пород не были привязаны к рассмотрен
ным выше толщам. Поэтому в использованные ранее выборки попадали вул
каниты разного возраста. Кроме того, сами выборки не были достаточны
ми по числу анализов для доказательства тех или иных выводов. В дан
ной статье использованы анализы образцов базальтов (табл. 2 ), в боль
шинстве случаев надежно привязанные к одной из трех толщ, а в ряде 
случаев и к определенному стратиграфическому уровню разреза на осно
вании фаунистических датировок.

Для анализа принадлежности базальтоидов к определенному формаци
онному типу были рассмотрены содержания в них отдельных нетрогеиных 
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Т а б л и ц а  2
Химический состав базахьтоидов ядранайского комплекса, мае. %

Обрааец 310̂ TiÔ А12°з ?.2°з РеО МпО IfeO СаО Nfî O 1^0 Р2°5 П.п.п. Сумма
I 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю II 12 13 14

К 200 49,47 1.52 15.57 2.79 7.00 0.17 7.39 6.93 3.06 0.47 0.14 5.14 99.61
2 52,37 1,61 16,48 2,95 7,41 0,18 7,82 7,34 3,24 0,50

Lli 45.27 1.27 13.93 7.59 3.63 0.17 6.II 10.50 3.27 0.65 0,08 7,60 100,07
7 49,85 1,40 15,34 8,36 4,00 0,19 6,73 9,75 3,60 0,72

Г 703 45,06 2.74 16.44 6.25 5.03 0.12 4.21 8.65 3.59 I.I2 0,50 5,88 99,59
I 50,10 3,05 18,28 6,95 5,59 0,14 4,68 5,43 3,99 1,25

Г 703 45.42 2.82 15.83 2.96 7.40 0.15 4.92 9.37 2Г69 1.47 0,50 6,08 99,61
2 50,19 3,11 17,49 3,27 8,18 0,17 5,44 6,96 2,97 1,62

Г 703 44.06 2.92 5.42 5.31 0.16 3.62 II .17 3.14 1.12 0,60 6,89 99,98
6 49,65 3,29 17,53 6,11 5,98 0,18 4,08 7,71 3,54 1,26

Г 711 43.16 1.44 13,.04 2.76 6.51 0.15 5.45 16.78 2.65 0.12 0,15 7,62 99,83
I 49,78 1,66 15,04 3,18 7,51 0,17 6,29 13,00 3,06 0,14

Г 715 48.52 1.04 18.96 5.03 6.50 0.22 4.26 6.16 4.35 0.40 0,15 4,36 99,95
6 50,76 1,09 19,83 5,76 6,80 0,23 4,46 6,44 4,55 0,41

Г 716 44.10 1.84 18.02 5.59 6.42 0.15 6.45 9.52 2.20 0.63 0,24 4,63 99,79
2 46,34 1,93 18,94 5,87 6,75 0,16 6,78 10,00 2,36 0,66

Г 721 44.88 1.36 14.66 2.20 10.31 0.20 5.81 12.57 2.20 0.14 0,11 5,24 99,68
2 48,45 1.47 15,82 2,37 11,13 0,21 6,27 11,63 2,37 0.15

Г 721 44.08 1.36 15.09 0.80 0.20 6.97 12.73 2.25 0.36 0,12 6,38 99,90
3 48,79 1,51 16,70 0,89 10,58 0,22 7,72 10,57 2,49 0,39

М 366 50.28 2.25 15.39 9.31 4.80 0.19 3.65 5.60 4.18 0.06 0,33 3,77 99,84
I 52,34 2,34 16,02 9,69 5,00 0,20 3,80 5,83 4,35 0,07

М 366 42.28 1.27 14.69 IiM 7.62 0.18 6.16 13.29 2.42 0.08 0,13 9,57 99,64
2 50,55 1,44 17,56 2,32 9,11 0,22 7,36 8,57 2,89 0,10



&

I 2 3

М 366 45.50 - Ш
3 48,07 1,52

М368 49.66 1.54
I 51,66 1,60

1L2S& 45*45 1.40
2 49,20 1,52

М-368 45*45 1*15
5 48,75 1,22

М 369 42.64 1*45
I 44,85 1,54

М 369 46.26 1.57
3 51,55 1,75

O Z 5 Ш о 1.26
6 51,37 1,32

м 2Z5 45.68 1.27
7 48,12 1,34

М 375 42*84 1*35
8 51,09 1,47

м 225 48.00 1.24
9 50,18 1,30

м 22& 47.46 L*51
9 49,97 1,59

М 45*5£ L tii
I 48,05 1,48

4 5 6

15.59 г ж
16,47 3,02 9,77
16.85 3*82 2*51
17,53 4,00 7,81
15.41 2.93 8*01
16,68 3,17 8,67
15*52 2.55 8,20
16,44 2,68 8,60
12*56 з*Ш 5*99
14,26 3,24 6,30
14оШ 2.80 6.91
16,49 3,12 7,70
15.89 1.76 7.47
16,66 1,85 7,83
16.89 2*42 8.20
17,79 2,66 8,64
16.89 1.96 2*49
18,03 2,09 8,00
16.81 2.74 ш .
17,39 2,86 6,69
16.98 2*23 5 *S
17,88 2,40 6,87
15*35 3*35 7.49
17,30 3,95 7,69

7 8 9 10

0.19 8.42 5*39 2.80
0,19 8,90 8,86 2,96
0*14. 4.46 7.98 3*24
0,14 4,63 8,30 3,87
0*15 7.26 8.32 2.98
0,19 7,86 9,00 3,23
0.21 7.16 11.69 2.00
0,21 7,51 12,27 2,10
0.19 йлЖ 15*33 2*80
0,19 6,06 16,13 2,95
0.20 5.13 12*15 3.08
0,22 5,72 9,73 3,43
5*15 6.51 10.59 2.12
0,17 6,83 11,10 2,22
0*12 2 « Ii 10.69 2.06
0,17 7,52 11,26 2,18
Q.I6 5.76 9.79 3*00
0,17 6,15 9,18 3,20
0.15 Ш . 10.84 гй Ж
0,15 6,96 11,33 2,43
0.14 6.58 10.93 2*53
0,14 6,93 11,29 2,66
0.22 5*97 11.64 1.78
0,22 7,15 11,95 1,83

II 12 13 14

0.12
0,12

0.15 5.39 100,04

0.24
0,25

0,15 3,55 99,68

0.30
0,32

0,15 7,44 99,84

0.10
0,10

0,10 4,71 100,01

0.37
0,39

0,15 4,55 00,61

0J0
о,п

0Д6 6,49 99,66

0.50
0,54

0,12 4.10 99,78

0.24
0,25

0,12 4,83 95,76

0.46
0,49

0,13 4,84 95,67

0.38
0,40

0,11 4,39 100,04

0.44
0,46

0,13 3,95 99,56

0.22
0,23

0,13 2,45 99,88



2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

47,40 1.64 15.46 6.71 5.85 6.26 ш м 2.16 0.96 0,18 2,69 99,91
48,76 1,69 15,90 6,90 6,02 0,19 6,44 10,72 2,22 0,99
47,30 1.24 15.83 3.87 6.89 0.20 7.57 &»32 2 0.40 0,12 4,85 99,76
49,84 1,31 16,68 4,08 7,32 0,21 7,98 8,84 3,27 0,42
46,62 1.39 14,67 4.18 $.47 0.20 7.58 LUO 2.70 0.44 0,22 4,33 99,99
48,85 1,46 15.37 4,38 6,78 0,21 7,94 11,41 2,83 0,46
Л дзг 1.90 16.62 3.52 1.48 0*2£ 2.54 2.34 4.85 0,37 5,76 99,77
55,82 2,13 18,59 3,94 1,66 0,28 2,84 6,53 2,62 5,46
46,12 L & 16.29 4.13 5.46 OjS L 8.26 2.21 0.68 0,32 4,38 99,54
48,46 2,04 17,12 4,34 5,74 0,22 8,68 10,03 2,32 0,71
47,84 1.68 14.82 5.32 6.28 0.18 7.93 SiSS 3.30 0.34 0,15 3,38 99,50
49,77 1,75 15,42 5,53 6,53 0,18 7,52 9,34 3,43 0,35
45,42 1.90 16.57 4.22 4.49 0.13 9.21 2o2Z 1.50 0,28 4,94 99,94
48,33 2,02 17,63 4,49 4,78 0,13 9,80 7,72 3,16 1,60
47,20 1.96 16,68 6.32 2*22 0.16 8.33 6.55 2.28 2.35 0,31 4,54 99,61
49,65 2,06 17,54 6,65 3,08 0,17 8,76 6,89 2,40 2,47

1.88 14,27 3.55 5.77 £Ш 13.56 6.20 2.15 0.95 0,31 5,98 99,68
48,29 2,02 15,36 3,82 6,21 0,14 14,60 6,13 2,31 1,02
50.32 1.68 14.98 5.52 5.63 0.14 6.20 IQ.Q& 2.23 0.14 0,15 2,90 99,95
51,84 1,73 15,44 5,69 5,80 0,14 6,39 10,37 2,30 0,14
46.74 1.76 16.45 5.10 4.82 0.06 7.31 9.80 1.87 0.14 0,17 5,37 99,68
50,94 1,92 17,93 5,56 5,25 0,07 7,96 8,21 2,04 0,15
45.06 1.80 13.52 5.26 8.85 0.15 6.48 11.37 2.88 0.19 0,15 4,23 100,03
48,23 1,93 14,47 5,63 9,47 0,16 6,94 9,60 3,08 0,20

46.24 1.28 16.57 1.33 7.79 0.70 6.57 II .13 2.65 0.18 0,16 5,16 99,76
49,89 1,38 17,88 1,43 8,40 0,76 7,09 9,94 2,86 0.19



I 2 3 4 5 6

Г 765 46.20 2.32 IV.05 ISiSZ £*2L
3 47,71 2,40 17,61 10,71 5,48

г ш 45*& 2.90 15.32 2*26
2 47,60 3,03 16,00 5,67 9,80

г т& 46.64 Ll§0 15*25 7.50 4.40
I 49,73 1,60 16,08 8,00 4,69

К 197 41.20 1*36 13.85 1.30 6.97
9-Б 49,07 1,62 16,49 1,55 8,30

М 329 & J 8 1*95 Ш 1 2.89 5*65
I 48,69 2,03 21,28 3,01 5,88

м 279 46.48 2.30 16.13 IZ M 2.10
2 47,56 2,35 16,50 15,84 2,15

и ago 47.38 iiif i 15.53 2.34 8.08
I 49,78 1,24 16,32 2,46 8,49

М 380 49.80 15.00 i*9£ 5.97
3 51,40 1.59 15,48 5,11 6,16

М 293 46.10 L*2£ 15.24 1.70 9,65
2 49,41 1,89 16,33 1,82 10,34

м 2§з 47.04 Ы& 18.35 1.45 4.82
I 50,42 1,20 19,67 1,55 5,17

м 2§& 47.96 1.48 17,67 1.45 7.00
2 51,22 1,58 18,87 1,55 7,48

М 437 45.00 1.54 2*26 6.42
5 46,78 1,60 16,68 3,07 6,67

г 223 46.02 1.52 18.30 L*52 8,48
I 48,39 1,60 19,24 1,65 8,92

7 8 9 10 11 12 13 14

0.40 4.20 5*6Z 3.80 1.24 0,38 3,07 99,91
0,41 4,34 5,75 3,92 1,28
0*21 5.18 7.88 3.12 0.46 0,29 4,10 99,85
0,22 5,41 8,23 3,26 0,48
0,18 5*2i 11*16 2.74 0*22 0,10 4,23 99,81
0,18 6,12 10,33 2,92 0,23
2*2i 6.58 13,80 1.93 0.28 0,17 11,18 99,96
0,40 7,83 5,84 2,30 0,33
flifil 8.32 2*36 1*26 0,23 3,86 100,06
0,05 6,36 8,53 2,46 1.41
Ы 1 3.02 7.34 3.00 0.88 0,81 2,23 99,96
0,20 3,09 7,51 3,07 0,90
0*16 8.07 9.69 2.60 0.10 0,12 4,72 99,98
0,17 8,48 10,18 2,73 0,10
&*26 6*£i 9.09 2.90 0*66 0,18 2,96 99,85
0,26 6,75 9,38 2,99 0,68

8*2i 8.78 2*i6 0.32 0,18 5,75 100,25
0,19 8,94 7,88 2,34 0,34
0*12 5.92 12.67 2.75 0.29 0,13 5,35 100,13
0,13 6,35 11.87 2,95 0,31
2*12 &*§2 8.88 3.27 0.10 0,18 4,75 99,77
0,12 7,28 8,23 3,49 0,11
0.10 9.57 9.32 4.10 0.95 0,18 3,85 100,13
0,11 9,95 9,47 4,26 0,99
0.18 5.68 9.70 2.77 0.73 0,16 4,58 99,69
0,18 5,97 10,20 2,91 0,76



I 2 3 4 5 6 7

г 2>2 47,16 1.36 17.93 0.53 8.50 0.17
2 49,16 1,42 18,69 0,55 8,86 0,17

г 221 45,32 1.36 18.79 4,Э§ 5.79 0*20
2 47,80 1,43 19,82 5,22 6,11 0,20

Г 72£ 47,14 2*21 17,54 11,14 4.47 0.30
I 48,74 2,32 18,14 11,52 4,62 0,31

г 222 43,84 1.50 15.51 3.87 7.30 0.19
Б 48,06 1,64 17,00 4,24 8,01 0,21

г 222 52,98 1.72 17,26 9,09 2.99 0.22
I 54,22 1,76 17,66 9,30 3,06 0,22

г 2SL 46,76 1.68 14.41 8.06 5.09 0.20
I 48,29 1,73 14,88 8,32 5,26 0,21

Г 7§2 49.62 1.52 17,14 2,18 6*33 0.17
I 52,35 1,60 18,08 2,30 6,68 0,18

г 76S. 45.80 2.00 17.83 1.63 8.13 0.18
2 48,88 2,13 19,03 1,74 8,68 0,19

г 259 45.02 1.90 19,39 9,31 4.25 0.17
5 46,53 1,96 20,04 9,62 4,39 0,18

г 77а 46.22 2.40 14.89 6.98 6.84 0.17
9 48,22 2,50 15,53 7,28 7,14 0,18

г 775 43.64 1.50 12.56 8,00 4.08 0.31
2 51,25 1,76 14,75 9,40 4,79 0,36

м £23 42,56 1.54 20.87 1.30 3.47 0.24
5 46,55 1,68 22,83 1,42 3,80 0,26

8 9 10

6.10 10.78 2.85
6,36 11,24 2,97
6.71 8.62 2.72
7,08 9,09 2,87
2.45 5.03 2.97
2,53 5,20 3,07
7.58 8.52 2.48
8,31 9,34 2,72
2.00 4.93 4.30
2,04 5,05 5,01
5.22 11.49 3.60
5,39 11,87 3,72
6.84 6.89 3.00
7,22 7,27 3,17
6.97 6.11 3.45
7,44 6,52 3,68
5.61 7.42 2.60
5,79 7,67 2,69
7.33 6.83 3.80
7,65 7,13 3,96

4.10 14.17 3.28
4,82 8,74 3,85
5.68 12.65 2.44
6,21 13,65 2,67

II 12 13

а*з&
0,38

0,14 3,80

0.18
0,19

0,16 5,00

2.20
2,27

1,23 2,99

0.30
0,33

0,10 8,70

0.75
0,77

0,88 2,01

0.15
0,16

0,17 2,98

0.82
0,86

0,34 5,10

LJ3
1,21

0,45 5,90

0.92
0,95

0,17 3,12

0.16 0,23 3,74
0,17

0.08
0,09

0,16 7,88

1.05
1,15

0,15 7,60

14

99,74

99.80 

99,70 

99,89 

99,72

99.81

99.88

99.58

99.88

99.59

99,76

99,58



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
м i2i 4Ы& 1.26 1 Ш 3.16 8.16 0.57 7.98 2i2L 3.80 0.15 0,12 5,28 99,51

II 49,01 1,34 17,66 3,35 8,66 0,59 8,47 6,59 4,03 0,16
м Щ . 1 L 1 2.75 7.43 6.48 8.59 ЗД2 Slx2& 0,14 3,79 99,88

13 49,68 1,42 18,04 2,87 7,76 0,20 6,77 8,75 3,58 0,82
« Ш iSoIi 1.58 15.08 2.82 2i£2 5.12 IZjSl 4.86 M i 0,15 8,03 100,04

48,50 1,82 17,35 3,24 8,85 0,26 5,89 7,93 5,59 0,28
М 406 41x52. 1.32 16,92 2.09 7.02 2.23 4.27 13.74 2.74 0.42 0,13 9,38 99,89

49,63 1,5? 20,18 2,49 8,37 2,66 5,09 8,45 3,27 0,50
м m 41.64 1.48 16.65 3.32 £д£1 0.22 3j2L 14.06 2.80 0.18 0,15 9,27 100,04

I 48,84 1,74 19,53 3,89 7,75 0,25 4,35 10,38 3,28 0,20
Ы 406 40.32 1.38 1§Ж 2.93 6.43 0.20 2.92 14,86 3.45 M l 0,13 10,49 100,09

2 48,32 1,65 19,22 3,51 7,71 0,24 3,50 10,42 4,14 1,13
М 40& 43.У4 1.48 17.49 10.68 2aSL Qj39 2.55 9.79 3.60 М 2 0,73 5,59 99,56

3 47,'/8 1,62 19,11 11,67 2,81 0,42 2,79 8,04 3,93 1,04
м ш 44,48 1.44 ИдЭО 5.46 i*2L 0.39 4.18 11,19 2ii2 2i25 0,17 6,09 99,86

4 49,14 1,59 19,77 6,03 5,42 0,43 4,62 8,76 3,76 0,28
М 409 44.30 Ъ70 18,86 3.35 0.18 £x& 8.69 3.32 0.46 0,35 4,81 99,76

4 47,40 1,82 20,18 10,00 3,58 0,19 4,62 7,95 3,55 0,49
Г2ё£ 42*2к 1̂ 22 17̂ 89 2.23 7.10 0,20 2Ж 10.50 2.40 M 0,18 3,17 99,84

I 48,66 1,78 18,51 2,31 7,35 0,21 7,25 10,86 2,48 0,41
Г 7§5 4Zj& Lu£ 16,72 1.27 8.18 0.23 7.54 Щ 2 2.58 0.32 0,13 3,51 99,78

I 49,36 1.41 17,37 1,32 8,50 0,24 7,83 10,82 2,68 0,32
Анализы выполнены в Нейтральной лаборатории ПГО 

тайные
вааыычгьшская

Укрчерыетгеология". В знаменателе даны значения, пе̂ есчи
на безводнооть л бескарбоватяость. Образцы с по ̂  2SJ. - яканувеемская толща, с К по Т Щ -
*ынская толща, с м по ̂  2§j> - якешшвеемская толща.



элементов и их соотношения на различных двухкомпонентных диаграммах 
(рис. 3 , см. вкл). Для построения последних использовались анализы, 
пересчитанные на бескарбонатность и безводность.

На диаграммах s i o 2-FeOx/MgO (рис. За) хорошо видно, что базаль- 
тоиды всех трех толщ принадлежат к слабодифференцированным по крем- 
некислотности сериям. Все фигуративные точки расположены за пределе- 
лами поля типичных известково-щелочных серий, главным образом в толе- 
итовом поле по А.Миаширо /2 5 / .  На этих диаграммах проявлен феннеров- 
ский тренд дифференциации с накоплением в конечных членах железа. Та
кой характер дифференциации наиболее присущ океаническим толеитам в 
отличие от базадьтоидов островных дуг.

На диаграммах FeOx-FeOx/MgO И Ti02-FeOx/MgO (рис. 3 б ,в) видно, 
что позднемеловые базальты более сильно дифференцированы, и среди них 
появляются типичные ферри-базальты с повышенным содержанием т ю 2.
Прямая корреляция содержания титана и железа, характерная для верхне
меловых базальтоидов, хорошо видна на диаграммах Tio2-Feox (рис. Зе). 
Среди этих базальтоидов прослеживаются переходы от голеигов, сопоста
вимых с толеитами абиссальных плит, к ферри-базальтам (близким к ис- 
лаядитам). Среди базальтоидов верхней пластины на последней из ука
занных диаграмм обособляется группа высокотитанистых (около 3% Ti02) 
щелочных оливиновых базальтов, сопоставимых с базальтоидами, развиты
ми на некоторых внутриокеанических поднятиях /10 , И / .

Представляет интерес диаграмма P205-T i02 (рис. Зд). В базальтои- 
дах верхней и средней пластин заметна тенденция к прямой корреляции 
между указанными окислами в области их содержаний, характерных для ще
лочных оливиновых базальтов (Ti02 > i ,7%, р2о5> о, 2%). Как видно, сре
ди верхнемеловых феррибазальтов выделяются разности более значительно 
обогащенные фосфором. Соответствующие им фигуративные точки резко вы
падают из основного роя.

Использование содержания щелочных элементов как одного из главных 
показателей при разделении магматических серий и формаций при изуче
нии базальтов, подвергшихся вторичным изменениям, вызывает наибольшие 
трудности и сомнения. В опробованных образцах в той или иной мере про
явлена альбитизация, которая нарушила первичные си^ржания Napo. Веро
ятно, в какой-то мере они нарушены и для 10,0. В частности, были встре
чены образцы базальтов с повышенным для тодеитов содержанием К^О, ко
торое обусловлено наложением, по-видимому, гидротермальных изменений. 
Косвенно об этом свидетельствует параллельное возрастание в этих об
разцах содержания IvinO. 0 выносе гидротермами последнего свидетельст
вует наличие в разрезе описанных толщ типичных эксгаляционных железис
то-марганцевых рудопроявлений. Анализы этих базальтов были убраны из 
таблицы 2 и не использовались для построения диаграмм.

В ряде работ рассматривается привнос калия при образовании глинис
тых минералов типа смектитов, селадонита и других по стеклу океаниче
ских толеитов с изменением его состава /1 5 / .  Однако в изученных базаль-



тах такой процесс не проявлен. Косвенно об этом свидетельствует от
сутствие в них какой-либо корреляции между К̂ О и Е,0+. Вероятно, что 
в большинстве образцов первичное содержание К̂ О слабо нарушено ( т .е .  
вторичные изменения минерального состава пород протекали в основном 
как автометаморфические). Как видно из таблицы 2, о сохранении в по
родах первичного распределения KgO может также свидетельствовать пря
мая корреляция между его содержаниями и количествами Р20^ и т ю 2. Та
кая корреляция весьма характерна для молодых субщелочных и щелочных 
баэальтоидов. Несмотря на то, что в некоторых образцах содерюние ще
лочей и соотношения между ними нарушены, анализируя всю приведенную 
в таблице 2 выборку, можно уверенно говорить о присутствии среди ба- 
зальтоидов всех трех толщ представителей не только тодеитовой серии, 
но и щелочных одивияовых базальтов, а среди неокомской толщи и трахи- 
андезиго-базальтов (обр. М 411/25).

Известно, что в процессе раскристаллизации расплавов часто проис
ходит накопление калия в остаточном стекле. По-видимому, эта тенден
ция проявлена во всех образцах с повышенным содержанием К^О. Наиболее 
хорошо это видно в указанном образце трахиандезито-базальта. Высокая 
первичная концентрация калия в стекле, занимающем промежутки между 
лейстами плагиоклаза и кристаллами титан-авгита, обусловила замещение 
стекла серицитом.

На широко применяемой для формационного расчленения базальтов диаг
рамме К-Т1 (рис. Зе), предложенной Б.Г.Лутцем /1 6 / ,  фигуративные точ
ки базальтов всех трех пластин янранайского аккреционного комплекса 
расположились в соответствии с трендом океанических базальтов.

Таким образом, по соотношению ряда петрогенных элементов, базаль- 
тоиды всех трех пластин янранайского комплекса сходны с базальтами, 
развитыми во втором сдое океанической коры /1 0 , I I / .  Большая часть 
низкокалиевых базальтов близка к абиссальным толеитам. Дифференциаты 
тодеитовой магмы доминируют среди позднемеловых эффузивных комплексов 
вааМычгынской и якенмывеемской толщ, а в яканувеемской толще -  наибо
лее характерны для титонской части разреза. Среди неокомских базаль- 
гоидов присутствуют как дифференциаты тодеитовой магмы, так и высоко- 
титанистые дифференциаты щелочной оливиновой серии вместе с трахиан- 
дезито-базадьтами. Если считать, что содержание титана и обвдя щелоч
ность связаны с глубиной магмообразования /1 0 , 1 6 /, то следует приз
нать, что часть неокомских базальтов по сравнению с тодеитовой груп
пой образовалась за счет другого, более глубинного, источника.

Обсуждение результатов
Как показывает приведенный материал, в строении трех пластин Янра

найского субавтохтона принимают участие сходно построенные эффузивно
кремнистые толщи. В каждой из них главными членами ассоциации являют



ся базальтоиды и разные типы кремнистых пород. Поэтому любые интерпре
тации условии формирования этих толщ должны основываться на той инфор

мации, которую дает изучение обеих составляющих.
При разборе генезиса прежде всего привлекает внимание тот факт, 

что эффузивно-кремнистая часть разреза каждой пластины соответствует 
значительному интервалу времени. Так, яканувеемская толща, включаю
щая отложения от титояа до апта включительно, форотировалась в тече
ние 35 млн лет. Аналогичный интервал времени охватывает формирование 
ваамычгынской и докампанской части якенмывеемской толщи. В то же вре
мя кампанская часть терригенного разреза якенмывеемской толщи мощно
стью в несколько сотен метров была накоплена всего за 5 млн лет. Эти 
цифры дают возможность подойти к оценке относительной скорости крем
не накопления, которое составляло основную часть осадочного процесса 
при формировании эффузивно-кремнистых ассоциаций всех трех пластин.
Как отмечалось, суммарная мощность кремнистых отложений в неокомской 
пластине около 100 м, а в позднемеловых -  еще меньше. Время же их на
копления было в 7 раз большим, чем время образования кампанской тер- 
ригенной толщи. Таким образом, в абсолютных .массах средняя скорость 
кремненакоплеяия для яяранайского комплекса по отношению к скорости 
накопления терригенных отложений якенмывеемской толщи была в несколь
ко десятков раз меньшей.

Отсутствие среди эффузивно-кремнистой части разреза сколько-нибудь 
значительной терригенной примеси свидетельствует об удаленности участ
ков юс формирования от суши. Поэтому наиболее вероятно, что это были 
пелагаческие участки. Прямых показателей глубины палеобассейна на 
этих участках пока неизвестно. Правда, красная окраска яшм, входящих 
в состав аналогичных ассоциаций, многими исследователями считается 
признаком их гдубоководности. Такая окраска объясняется, как и для 
абиссальных илов ("красных глубоководных глин") экваториальных зон 
современных океанов, отсутствием в осадке реакционноспособного орга
нического вещества.

При сравнении неокомской и позднемеловых эффузивно-кремнистых толщ 
намечаются различия в глубине их формирования. Гораздо более широкое 
развитие среди верхнемеловых толщ гиалокластитов, а также появление в 
ваамычгчнской толще карбонатной пелагической примеси и ракушечного 
детрита, свидетельствует о меньшей глубине их формирования (по край
ней мере ваамычгынской толщи) по сравнению с яканувеемской.

Несмотря на то, что все палеотипные базальты, с которыми приходит
ся встречаться при изучении складчатых поясов, несколько отличаются 
от неизмененных базальтов современных структур континентов и океанов, 
среди тех и других намечаются общие группы по распределению некоторых 
детрогенных, малых и редких элементов. На этом основано выделение па
леоаналогов современных базальтоидов разных структурных зон земной ко
ры. Как свидетельствует петрохимическая характеристика изученных ба-



зальтоидов, они близки абиссальные толеитам и высокожелезистые и ще
лочным базальтам внутриокеанических поднятий. Это является прямым до
казательством того, что выплавка рассмотренных нами базьльтоидов про
исходила в структурах с океанической корой.

Суммируя все сказанное об изученных базальтоидах и особенностях 
кремнистых отложений, мы считаем, что формирование эффузивно-кремнис
тых толщ всех трех пластин происходило в пределах разновозрастных 
участков океанической коры. В современных мобилистических представле
ниях о развитии северной части Тихого океана, его северо-западная 
часть многими рассматривается как плита Кула /12 , 2 4 /. Считается, что 
эта юрско-меловая плита в течение позднего мела и палеогена интенсив
но субдуцировала под структуры Азиатского и Северо-Американского кон
тинентов. Только с момента заложения в палеоцене Алеутской вулканиче
ской дуги /22 / история этой плиты как самостоятельной структурной еди
ницы прекратилась. Приведенные в статье материалы позволяют рассматри
вать отложения янранайского комплекса как фрагменты океанических эффу
зивно-кремнистых образований, сформированных в северо-западной части 
Палеопацифики (плиты Кула).

Следует заметить, что в изученных разрезах нет полной аналогии с 
разрезами, наблюдаемыми в пределах современных срединно-океанических 
хребтов и прилежащих абиссальных равнин. Подобные несходства уже не
однократно подчеркивались /6 ,  17, 19 и д р ./ .

Сравнивая янранайский комплекс с современными океаническими обра
зованиями, важно подчеркнуть его латеральную невыдержанность. Для сла
гающих комплекс кремнистых толщ характерна линзовидяость строения в 
связи с неравномерным их расклиниванием горизонтами эффузивов.

Структура Янранайского субавтохтонного купола с последовательным 
омоложением отложений в направлении более нижних чешуй напоминает 
строение некоторых аккреционных призм. Аккреционные призмы, сложенные 
в значительной мере пелагическими осадками океанических депрессий, 
известны в системе Малой Антильской дуги / 2 / .  Чаще в строении аккре
ционных призм преобладает обломочный островодужный материал. В янра- 
яайском комплексе его отсутствие может объясняться по-разному для нео- 
комской толщи и для позднемеловых. В первом случае основная масса ост- 
роводужного материала улавливалась в зоне перехода вулканичеокая дуга- 
-междуговой бассейн-невулканическая дуга-желоб. Во втором случае ост
роводужный вулканизм, проявившийся по периферии Корякского шельфа, был 
в основном подводным и,кроме узкого пояса гиалокласТитовых турбидитов, 
не дал вулканокдастического материала / 7 / .

Как показано на схеме (рис. 4 ) ,  мы представляем, что формирование 
Янранайского аккреционного комплекса было весьма продолжительным и 
неодяоактным. Первым этапом аккреции было причленение юрско-неокомс- 
кой части ПалеодацифЕКИ (плиты Кула) на рубеже раннего и позднего ме
да. О времени ее подхода к Корякскому блоку может свидетельствовать



Р и с Л .  Схема формирования янранайского аккреционного комплекса 
1-3 -  Эконайский аллохтон: I -  гипербазит-габбро-плагиогранитный 

комплекс, 2 -  Ионайский покров (вулканогенно-кремнистые отложения 
верхнего палеозоя -  нижней юры), 3 -  Накыпыйлякский покров (туфо- 
терригенные отложения титона -  неокрма); 4-9 -  янранайский аккре
ционный комплекс: 4 -  вулканогенно-кремнистые отложения якануврем- 
ской толщи (титон-баррем), 5 -  терригенные отложения верхов якану- 
веемской толщи (баррем-апт), 6 -  вулканогенно-кремнистые отложения 
якенмывеемской толщи (кампан), 7 -  терригенные отложения верхов 
якенмывеемской толщи (кампан), 8 -  ваамычгынская толща (альб-кампан), 
9 -  олистостромовая толща (Маастрихт); 10 -  нижние горизонты океа
нической коры; I I  -  направление тектонических движений; 12 -  поверх
ности срывов при образовании аккреционных пластин



смена эффузивно-кремнистого разреза туфо-терригенными отложениями на 
уровне верхнего апта.

Вторым этапом аккреции был конец позднемелового периода, когда 
кремненакопление также сменилось накоплением терригенных толщ. Отло

жения этого этапа хорошо представлены в Янранайском куполе терриген- 
ными отложениями якенмывеемской толщи. Начало приближения позднемел&- 
вого участка Палеопацифики обусловило смену формирования красноцвет
ных пелагических кремнистых илов накоплением темно-серых гемипедагиче- 
ских алеврито-глинистых илов. Вероятно, по мере формирования склонов 
желоба, осадки сильно деформировались в процессе оползания. В эти илы 
вклинивались отложения дебризных потоков, сложенные эдафогенным мате
риалом. В дальнейшем происходило заполнение желоба терригеиным мате
риалом. Этот материал, судя по его составу, поступал со стороны Коряк
ского блока и осаждался у его подножия в виде долинно-веерных систем.

Завершающим этапом формирования янранайского комплекса было накоп
ление в желобе олистостромовой толщи, в которую попадал грубый мате
риал как Янранайского автохтона, так и Эконайского аллохтона.

Таким образом, янранайский аккреционный комплекс возник в процес
се поддвига Палеопацифики. Внутренняя структура аккреционного комп
лекса указывает на дифференцированное смещение лктопластжн океаниче
ской коры. Основная поверхность срыва происходила вблизи границы раз
дела 2-го и 3-го океанических сдоев. При этом нихюея часть суб дотиро
валась, а верхняя, тектоничесш расслаиваясь, образовала аккреционную 
призму.

В заключение надо отметить, что изложенный материал представляет 
несомненный интерес в методическом плане для картирования вулканоген
но-кремнистых толщ. Он показывает, что значительная мощность кажущей
ся на первый взгляд единой вулканогенво-кремнисто-терригенной толщи 
является следствием тектоники. Расшифровка внутреннего строения столь 
сложных гетерогенных образований стала возможной лишь с использовани
ем современных достижений тектоники, литологии и стратиграфии. В этом 
плане представляется, что янранайский комплекс не является уникальным 
объектом, каким-либо геологическим феноменом. Это лишь пример сложно
сти геологических объектов, познание которых возможно только при про
ведении комплексных геологических исследований.
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УДК 551.24+551.763( 551.651)
МЕЛОВЫЕ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
ВАЛАШСКОГО ХРЕБТА (ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ КАМЧАТКИ)
Е .А • Константинове кая

В результате работ последнего десятилетия было доказано, что в об
рамлении Тихого океана широко распространены тектонические зоны с по
кровным и чешуйчатым строением. Детальное изучение этих зон показыва
ет, что в их строении принимают участие формационные комплексы, сопо
ставимые с образованиями островных дуг, окраинных морей, значительно 
реле -  открытых океанических бассейнов. Одним из таких сложно постро
енных районов является Камчатка, стратиграфия меловых образований я 
структура которой в последнее время пересматриваются /2 ,  4 , 5, 7 /.

В пределах восточной части Камчатки уже давно известны надвиги, а 
в последнее время появились данные о широком распространении тектони
ческих норовов, серпентияитовых меланжейр свидетельствующих о значи
тельной роди горизонтальных перемещений при формировании ее тектони
ческой структуры /4 ,  5, 7 / .

Коллективом геологов ГИН АН СССР и ГЕОХИ АН СССР уже несколько дет 
ведутся детальные исследования в пределах восточной части Камчатки с 
целью выяснения палеотектонической природы медовых комплексов и гео- 
динамических особенностей их эволюции. Настоящая статья является пуб
ликацией данных, подученных в ходе этих работ в северной части Вала- 
гияского хребта.
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В этом районе широко распространены меловые вулканогенные и вулка
ногенно-осадочные образования. Строение и возраст относимых к мелу об
разований Валатанокого хребта были изучены еще недостаточно, что обус
ловлено почти полным отсутствием в них остатков макрофауны и сложным 
строением района. До недавнего времени считалось, что эти образования 
слагают единую валагинскую серию, в нижней части которой встречаются 
преимущественно туфо-терригенные, а в верхней -  вулканогенные породы.
В пределах обеих частей этой серии выделялись многочисленные толщи, 
возраст и соотношения которых были слабо обоснованы / 6 / .

Благодаря применению методики выделения объемных форм радиолярий 
удалось установить, что считавшиеся ранее условно более древними ниж
ние части разреза этой серии в действительности являются близкими или 
даже более молодыми по возрасту, чем тектонически перекрывающие их 
вулканогенные образования.

Детальное картирование отдельных узловых участков показало, что в 
ряде случаев в их строении большую роль играют послойные срывы и над
виги, а слагающие их комплексы пород многократно счешуены с образова
нием сложно дислоцированного пакета тектонических пластин (рис. I ) .
Это привело к необходимости отказаться от принятой ранее для этих 
участков стратиграфической последовательности пород /6 / .

В данной статье вулканогенные образования западной и восточной 
частей района ( попутновская, темнореченская, хребтовская толщи) объе
динены в единый кремнисто-вулканогенный комплекс, а отложения цент
ральной части (выделявшиеся ранее как Голубовская, черебакошская, бе
лореченская, мухтарская и другие толщи) -  в кремнисто-терригенно-ту- 
фогенный комплекс. Выделенные комплексы в современной структуре хреб
та тектонически совмещены (рис. 2 ) . При этом кремнисто-вулканогенный 
комплекс рассечен пластиной серпентинитового меланжа и находится, по- 
видимому, в аллохтонном залегании, а кремнисто-терригенно-тутогенный 
комплекс является многократно счешуенным относительным автохтоном.

Цель настоящей работы -  описание верхнемеловых образований рассмат
риваемой территории и выяснение палеогеографической обстановки их фор
мирования.

Строение кремнисто-вулканогенного комплекса

Описываемый комплекс распространен в северо-восточной и юго-запад
ной частях района (рис. 2 ) . Он сложен базальтами, андезитами, их ла- 
во- и туфобрекчиями, туфами основного и среднего, реже -  ультраоснов
ного состава, гиалокластитами, а также туфопесчаниками, туфопелитами, 
туфосилицитами и яшмоидами. В верхней части комплекса присутствуют 
покровы, дайки и силлы пикритов.

Строение кремнисто-вулканогенного комплекса в разных частях райо
на имеет свои особенности. На севере территории, р. осевой части Вала- 
гинского хребта (район горы Крыша), он сложен преимуществе! ! о туфоген-
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Г i! c, i. ^еологи^еская схема и разрезы бассейна ручья Духтахтыч (се
верная масть Залагннского хребта)

I -  ч е т в е р т и ч н ы е  о б р а з о в а н и я :  а л л ю в и а л ь н ы е ,л е д н и к о в ы е  и в о д н о - л е д 

н и к о в ы е  о т л о ж е н и я ; 2-4 - к р е м н и с т о -т е р р и г е н н о -т .у ф о г е н н ы й  к о м п л е к с  

(К^30-Р^р): 2 - в е р х н я я  толщ а -  т у ф о б р е к ч и и , т у ф о к о н г л о м е р а т ы , т у ф о г р а -  

в е л и т ы  и туфы  о с н о в н о г о  и с р е д н е г о  с о с т а в а ;  3 , 4  -  с р е д н я я  т о л щ а : 3  -  

т у ф о п е с ч а н и к и , т у ф о а л е в р о л и т ы , т у ф ф и ты , п е с ч а н и к и ,  а л е в р о л и т ы ,  Л - т у -  

ф о а л е в р о л и т ы , а л е в р о л и т ы ,  т у ф д '.т ы , а р г и л л и т ы ,  к р е м н и с т ы е  а р г и л л и т ы  и 

т у ф о г и л и ц и т ы ; о  -  н а д в и г и  ( а ) ,  н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е  р а зл о м ы  ( б ) ;  С -  

зо н ы  р а о с л а н ц е в а н и я ;  7  -  г р а н и ц ы  м еж ду р а з н о в о з р а с т н ы м и  о б р а з о в а н и я 

м и ; В -  л и н и и  р а з р е з о в



?  и с . 2 .  С хем а  р а с п р о с т р а н е н и я  в е щ е с т в е н н ы х  к о м п л е к с о в  в с е в е р н о й  

ч а с т и  В а л а г и н с к о г о  х р е б т а  в о с т о ч н о й  ч а с т и  К а м ч а т к и  ( б а с с е й н  р .П р а в а я  

Щ апина)

1 , 2  -  ч е т в е р т и ч н ы е  о б р а з о в а н и я :  I -  а л л ю в и а л ь н ы е , л е д н и к о в ы е  и 

в о д н о -л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я , 2  -  а н д е з и т ы ,  б а з а л ь т ы  и и х  туф ы ; 3  - п л и 

о ц е н о в ы е  о б р а з о в а н и я :  б а з а л ь т ы ,  а н д е з и т ы  и и х  ту ф ы ; 4  -  м и о ц е н о в ы е  

о т л о ж е н и я : п е с ч а н и к и ,  а л е в р о л и т ы ,  з р г и л л и т ы ;5  -  к р е м н и с т о - т е р р и г е н н о -  

ту ф о ге н н ы й  к о м п л е к с  ( к ^ 3 0 ^  ? ) ;  6 , 7  -  к р е м н и с т о -в у л к а н о г е н н ы й  к о м п 

л е к с  (к 2 з п ) :  6  -  к р е м н и с т ы е  о т л о ж е н и я  и в у л к а н и т ы  о с н о в н о г о  и с р е д 

н е г о  с о с т а в а ,  7  -  п и к р и т ы  и и х  ту ф ы ; 8  -  с е р п е н т и н и т о в ы й  м е л а н ж , б л о 

ки г и п е р б а з и т о в  и г а б б р о и д о в ;  9  -  т е к т о н и з и р о в а н н ы м  к р е м н и с т о - в у л к а 

н о г е н н ы й  к о м п л е к с ;  10 -  н а д в и г и  ( а ) ,  н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е  р а зл о м ы  

( б ) ;  I I  -  г р а н и ц ы  м е з д у  р а з н о в о з р а с т н ы м и  о б р а з о в а н и я м и :  с о г л а с н ы е  

( а ) ,  н е с о г л а с н ы е  ( б ) ;  12 -  ли н и и  р а з р е з о в  ( А ) ,у ч а с т о к  д е т а л ь н о г о  к а р 

т и р о в а н и я  ( Б ) ,  м е с т а  о т б о р а  м и к р о ф ау н ы  ( В ) ,  р а с п о л о ж е н и е  с т р а т и г р а ф и 

ч е с к и х  к о л о н о к  ( Г ) .  На в р е з к е  п о к а з а н о  р а с п о л о ж е н и е  р а й о н а  р а б о т



ными образованиями. Здесь для него характерно неравномерное чередова
ние (5-15 м) грубых туфов основного состава, туфобрекчий, содержащих 
обломки лав базальтов, редких потоков массивных и шаровых лав пирок
сен- л пироксен-плагиоклазовых базальтов и андезитов. В верхних час
тях разрезов присутствуют тонкополосчатые пачки, сложенные кремнисты
ми туфоалевролитами, аргиллитами, мелкообломочными туфами, реже -  
кремнями. Мощность комплекса в этой части района около 1000 м.

На восточных склонах Валагинского хребта (рис. 2 , А, Б, В) в строе
нии кремнисто-вулканогенного комплекса преобладают эффузивные породы 
и появляются яшмоиды, иногда содержащие конкреции пелитоморфяых из
вестняков. Разрезы комплекса в истоках ручья Дальний (рис. 2 , Б;
3, Б) представлены чередованием (по 40-50 м) шаровых лав пироксен-пор- 
фировых базальтов, их лавобрекчий и агломератовых туфов основного со
става. В верхних частях разрезов появляются пачки (12-15 м) тонкого 
переслаивания серых и зеленых туфоалевролитов и туфопелитов, зеленых 
и красных кремнисто-глинистых пород, пачки (5-8 м) красно-бурых яшмо- 
идов, которые перекрываются лавобрекчиями базальтов. В междуречье 
ручья Ипуиа и ручья Светлый обнажена верхняя часть описываемого комп
лекса (рис. 2, В; 3, В ), представленная чередованием (5-7 м) зелено
вато-голубоватых сливных псаммитовых и пелитовых туфов базальтов, со
держащих пачки (до 30 м) массивных и везикулярных гиалокластитов с 
прослоями (2-3 м) пелитовых туфов. В верховьях ручья Узкого (приток 
ручья Темный) (рис. 2 , А; 3 , А) обнажен мощный (650-750 м) разрез ком
плекса (темяореченская толща, по / 6 / ) .  Нижняя его часть представлена 
чередованием (по 30-50 м) массивных потоков плагиоклазовых и плагио- 
клаз-пироксея-дорфировых базальтов, их лавобрекчий и грубых туфов пи
роксен- и амфибол-порфировых базальтов. Средняя часть разреза сложена 
пачками (по 40-50 м) туфопесчаников и алевро-псаммитовых туфов с ред
кими диязовидными изогнутыми прослоями (до 5 см) зеленых и красных 
глинисто-кремнистых пород. Количество описанных прослоев в туфах вверх 
по разрезу увеличивается, и они постепенно сменяются пачками (до 10 м) 
тонкого переслаивания этих же кремнисто-глинистых пород и пачками (до 
15 м) красных яшмоидов. Верхняя часть разреза представлена лаво- и 
туфобрекчиями основного состава и редкими массивными потоками (до 60 м) 
базальтов.

На северо-востоке (гора Хребтовая) и на юго-западе (гора Савульч, 
хребет Широкий) района (рис. 2 , Г) в составе верхней части кремнисто- 
вулканогенного комплекса среди базальтов, андезитов, их туфов появля
ются силлы (5-7 м) и дайки (2-3 м) дикритов (рис. 3, Г ). Выше по раз
резу пикриты слагают лавовые покровы, часто с подушечной отдельностью, 
которые чередуются с пачками ультраосновных туфов. iMouiHOCTb пикритовых 
лав и туфов в районе горы Хребтовая достигает 350-400 м (алешкинская 
подтолща, по / 6 / ) .
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Р л с .З . Стратиграфические колонки кремнисто-вулкано
генного комплекса

А -  левобережье ручья Узкий; Б -  истоки ручья Даль
ний; Б -  междуречье ручьев Ипуин и Светлый; Г -  хребет 
Широкий (р-н горы Савульч). I -  базальты: а -  массивные, 
6 -  подушечные; 2 -  андезиты; 3 -  пикриты (силлы); 4 -  
лавобрекчии основного и среднего состава; 5 -  туфобрвк- 
чии основного состава; 6 -  туфы; 7 -  пелитовые туфы;
8 -  туфопесчаники; 9 -  туффиты; 10 -  гиалокластиты ;
11 -  линзовидные прослои глинисто-кремнистых пород;
12 -  глинисто-кремнистые порода; 13 -  яшмы; 14 -  мес
та находок остатков микрофауны (радиолярий)



Общую мощность описанного комплекса из-за обилия послойных срывов 
оценить трудно. По-видимому, она составляет около 2000 м.

Возраст кремнисто-вулканогенного комплекса определяется на основа
нии изучения объемных форм радиолярий, выделенных из кремней, яшм и 
яшмоидов, глинистых туфосилицитов. Эти породы участвуют в строении 
разрезов комплекса, а также слагают отдельные блоки в серпентинитовом 
меланже. Все приведенные ниже возрастные определения выполнены В.С. 
Вишневской, часть из них опубликована /2 ,  5 /.

Туфовые яшмы, глинистые туфосилициты и кремни серого и зеленого 
цвета, участвующие в строении верхних частей разрезов кремнисто-вул
каногенного комплекса (рис. 2 , точка отбора I ;  3 , Б) и слагающие бло
ки в меланже гор Останец и Попутная / 5 / ,  содержат разнообразный позд- 
некампанский-раннемаастрихтский радиоляриевый комплекс: staurodictya 
freenoensis, Amphipyndax stock! var. В., A. enessefi, Clathrocyclas 
hyronia, Dictyomitra densicostata, D. multucostata gr.# D. rhadina, D. 
andersoni, D. regina, Archaeodlictyomitra regina, Stichemitra livermo- 
rensis, Coniforma antiochensis, Clathrocyclas diceros, Patulibraechium 
lawsoni, Cyrtocalpis sp.

Красные яшмы и яшмоиды из блоков в меланжах горы Попутная, хребта 
Широкий содержат позднесантонский-кампанский радиоляриевый комплекс: 
Pseudoaulophacus sp., Amphipyndax stock! var. В., Amphipyndax stock! 
var. A., Pseudoaulophacus floresensis, Dictyomitra duodecimcostata,
D. multicostata gr., D. striata, Stichomitra manifests, Orbiculifor- 
ma Quadrats gr. Возможно, что эти породы являются блоками кремнисто
вулканогенного комплекса, затертыми в меланж. Однако они отличаются 
от аналогичных пород комплекса большим количеством (до 30%) и лучшей 
сохранностью радиолярий, входящих в их состав, и наличием крупных об
ломков известняков в своем составе.

Нижние части разрезов описываемого комплекса фаунистически не оха
рактеризованы, что не позволяет оценить нижний возрастной предел фор
мирования слагающих его пород. Поэтому возраст 1фемнисто-вулканоген
ного комплекса в целом можно принять как сенонский (K2Sn).

Петрографическое описание пород кремнисто-вулканогенного комплек
са

П и к р и т ы слагают покровы (от 5-10 м до 120-150 м), силлы, 
дайки. Встречаются отдельные пачки поветовых и псаммитовых туфов 
ультраосновного состава. Шпфиты формировались синхронно с базальта
ми и андезитами и ассоциируют с ними. Потоки пикритов имеют массив
ную отдельность, более мощные покровы представлены шаровыми лавами. 
Подушки эллипсоидальной формы имеют длину до 0 ,5  м. Межподушечное 
пространство выполнено светло-зелеными и белыми массивными гиалоклас- 
титами.

Пикриты имеют черный цвет, характеризуются вкрапленниками оливина 
(до 50-60%), клинопироксена второй генерации и основной массы. Столь



высокое содержание кристаллического оливина в пикритах обусловлено 
процессами магматической кумуляции. Оливин образует идиоморфные вы
деления (5-10 мм, реже до 20-30 мм), обычно серпенгинизировая по кра
ям и по густой, петельчатой системе трещин. Клияопироксен представ
лен короткопризматическими вкрапленниками или хаотически ориентиро
ванными скелетными формами кристаллов размером до I мм, реже встре
чаются более крупные индивиды клинопироксена (до 5 мм). Как во вкрап
ленниках оливина, так и клинопироксена присутствуют твердофазовые 
сингенетичные включения хромшпинелида. Между кристаллическими фазами 
заключено бурое или буровато-желтое стекло, содержащее микролиты пи
роксена, мелкие зерна шпияелнда и игольчатые выделения слюды. Струк
тура основной массы лавовых пикритов обычно интерсертальная, дайковой 
фации -  гиалопилитовая. 6 зоне закалки пикриты имеют афанитовую струк
туру. Текстура пикритов массивная, реже миндалекаменная. Миндалины не
правильной формы выполнены хлоритом и гидрослюдами.

Лавы пикритов часто содержат мелкие и крупные (от 1-2 до 5-7 см) 
круглые ксенолиты белых пористых пород -  мелкопироксен-порфировые эф- 
фузивы с раскристаллизованной основной массой. Поры составляют до 
50-60% породы и часто замещены вторичными минералами.

Б а з а л ь т ы  и а н д е з и т ы  образуют массивные потоки 
(до 1-5 м) и покровы с шаровой отдельностью (до 40-50 м). Шары диамет
ром 0 ,5 -1 ,5  м имеют округлую, реже -  близко к эллипсоидальной форму и 
характеризуются неоднородным внутренним строением. Центр шара сложен 
массивными или слабоминдалекаменными базальтами. В периферических зо
нах шара количество и размер миндалин резко увеличиваются, они приоб
ретают удлиненную форму (до 3-5 см) и ориентируются по радиусу шара. 
Межшаровое пространство выполнено тонкополосчатыми буровато-красными 
гиалокластитами. Базальты и андезиты имеют зеленый, зеленовато-серый 
или светло-серый цвет, иногда обладают красным оттенком за счет распы
ленного в стекле гематита.

Породы основного состава характеризуются преимущественно порфировы
ми разностями со значительными вариациями содержаний вкрапленников 
оливина, клинопироксена, плагиоклаза и роговой обманки, что может сви
детельствовать о широком развитии кумуляции твердых фаз. Оливин имеет 
правильные кристаллические формы, в большинстве случаев полностью за
мещен и встречается в малых количествах (2-3%). Диопсид образует круп
ные (до 1 см) длиннопризматические вкрапленники, иногда с зональным 
строением. Авгит слагает более мелкие (1-2 мм) короткопризматические 
зерна, либо внешнюю оторочку диопсидового ядра. Иногда вкрапленники 
клинопироксена образуют гдомеропор^ировые скопления. Амфибол представ
лен бурой роговой обманкой и образует ромбовидные субидиоморфные вкрап
ленники (до 1,5 мм). Плагиоклаз (лабрадор Л 55-60) обычно образует 
длинные лейсты или таблитчатые вкрапленники (1-1 ,5  мм), характерны по
лисинтетические, реже ростовые двойники, встречаются зерна с зональным 
строением.



Основная масса в базальтах имеет витрофировую или гиалопилитовую 
структуру. В первом случае она образована бурым девитрифицированным 
стеклом, иногда напыленным гематитом, во втором -  также измененным 
стеклом и микролитами клинопироксена, плагиоклаза и зерен магнетита. 
Текстура массивная или миндале каменная. Миндалины (до 3 мм) имеют ок
руглую форму и выполнены хлоритом, цеолитами, кальцитом, эпидотом и 
альбитом. По альбиту иногда развивается калиевый полевой шпат / I / .

Менее распространены афировые базальты и андезиты, сложенные мел- 
кораокристаллизованным клинопироксеном (короткопризматические кристал
лы и микролиты) и измененным стеклом в межкристаллическом пространст
ве, или лейстами и микролитами плагиоклаза с интерстиционным клинопи
роксеном и девитрофицированным стеклом.

По парагенезису и количественным соотношениям вкрапленников, а так
же структурным особенностям выделяются следующие типы пород: оливин- 
пироксен-плагиоклаз-порфировые, пироксен-порфировые, пироксен-плагио
клаз -порфировые, пироксен-амфибол-плагиоклаз-порфировые, а также афи- 
ровые клинопироксеновые и плагиоклаз-клинопироксеновые.

Примечательным является то, что амфибол-порфировые породы в отли
чие от всех остальных петрографических типов характеризуются наличием 
большого количества кристаллов магнетита как в виде включений в рого
вой обманке, так и в основной массе.

Л а в о б р е к ч и и  -  породы зеленого и черного цвета, состо
ящие из угловатых и неправильных обломков лав (до 30 см), заключенных 
в лавовый матрикс того же состава. Различаются лавобрекчии, образован
ные крупнопироксен-порфировыми, плагиоклаз-порфировыми, плагиоклаз-пи- 
роксея-порфировыми базальтами и андезитами.

Т у ф о б р е к ч и и  имеют зеленый и зеленовато-голубоватый 
цвет, состоят #из обломков туфогенных пород, базальтов и андезитов, 
сцементированных туфовым материалом. Среди обломков туфогенных пород 
встречаются светло-зеленые тонкополосчатые туфоалевродиты, туффиты. 
Сортировка пластического материала отсутствует. Фрагменты пород имеют 
угловатые, неправильные, реже округлые очертания и размер от 2-3 до 
10-20 см. Связующая масса состоит из кристалдокластики базальтов или 
андезитов и составляет от 30% до 50-60% породы.

Т у ф ы  о с н о в н о г о  с о с т а в а  -  породы зеленого 
и желто-зеленого цвета. Различаются лито-кристалло-кластические, вит- 
ро-кристалло-пластические, лито-кластические и кристалло-кластические 
разности. В составе обломков встречаются базальты, андезиты, пористое 
стекло, иногда напыленное рудным минералом (гематит), кристаллокласти- 
ка пироксена, плагиоклаза и амфибола. Сортировка материала слабая, по 
преобладающей фракции выделяются псефитовые, псаммитовые и пелитовые 
разности туфов. Обломки пород имеют угловатую, гиалокластика -  непра
вильную иди 01фуглую форму. Связующая масса составляет в грубообломоч
ных туфах 10-15%, в пелитовых -  до 70-75% и представлена эпидот-хлори- 
товым, иногда кварц-хлоритовым или кварц-цеолитовым агрегатом.
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Т у ф ы  п и к р и т о в о г о с о с т а в а  -  черные, мас
сивные породы. Легко подвергаются выветриванию, образуя сыпучую мас
су. Среди них выделяются лито-пластические и витро-лито-пластические 
разности. Обломки представлены гшКритами, кристаллокластикой оливина 
и пузыристым желто-бурым стеклом, палагонитизированным, реже -  сер- 
пентинизированным, в порах которого развивается хлорит. Обломки пород 
имеют угловатую форму, фрагменты стекла обычно неправильных очертаний. 
Связующая масса представлена мелкой пластикой пикритового состава и 
составляет 10-15% всей породы.

Г и а л о к л а с т и т ы  -  массивные и тонкослоистые зеленые, 
зеленовато-голубоватые и зеленовато-желтоватые породы. :/яссивные (не- 
стратифицированные) гиалокластиты обычно средне- и крупнообломочные, 
крепкие. Они состоят из обломков (от 0,5 до I мм) базальтов, андези
тов, их кристаллокластики и фрагментов пузыристого желто-бурого и зе
леного хлоритизированного стекла с везикулярной структурой. Последние 
имеют неправильные, причудливые очертания и составляют до 60-70% в 
составе обломков. Массивные гиалокластиты обычно переслаиваются с ту
фами основного состава в пачках, перекрывающих потоки лав, а также 
слагают пачки тонкого чередования с тонкополосчатыми градационно-сло
истыми гиалокластитами. 6 составе последних преобладают обломки жел
того и зеленого пористого стекла (до 2 мм) и присутствует незначитель
ное количество кристаллокластики пироксена и плагиоклаза (до 1,5 мм). 
Эти породы характеризуются хорошей сортировкой материала и ритмичным 
строением. В ритме (до I см) снизу вверх происходит постепенное умень
шение размера обломков. Границы между ритмами резкие, ровные, Иногда 
между ритмами наблюдаются тонкие (1-3 см) прослои туфопелитов или туф- 
фитов с размывами в основании.

Т у ф о п е с ч а н и к и  и т у ф о п е л и т ы  -  зелено
вато-бурые мелко- и крупнозернистые массивные породы, сложенные угло
ватыми и полуокатаиными обломками плагиоклаза, пироксена, магнетита, 
реже -  стекла и цементом эпидот-хлоритового состава. В туфопесчаниках 
обломки (до I мм) составляют 30-50% породы, в туфопелитах они мельче 
(до 0,03 мм) и слагают 15-20% породы.

К р е м н и с т о - г л и н и с т ы е  п о р о д ы  имеют кирпич
но-красный или ярко-зеленый цвет, массивную или тонкополосчатую текс
туру. Они сложены незначительным количеством (10-15%) обломков (0 ,01- 
0,05 мм) кварца, плагиоклаза (альбит и лабрадор), амфибола, пироксе
на и глинисто-кремнистым цементом базального типа. В зеленых разнос
тях цемент хлоритизирован, в красно-бурых -  содержит значительное ко
личество тоякораспыленного гематита. Эти породы образуют тонкие про
слои и линзовидные, часто изогнутые фрагменты слоев в массивных туфах, 
реже -  пачки тонкого переслаивания мощностью до 3-5 м.

Я ш м о и д ы  -  кирнично-красные однородные глинисто-кремнис
тые породы с неравномерным содержанием скелетных форм радиолярий. Они



образуют прослои (до I  м) в туфогенных породах, иногда содержат мел
кие (1-2 см) конкреции пелитоморфных известняков.

К р е м н и  -  зеленые, светло-зеленые серые и черные, полупроз
рачные и непрозрачные породы. Они содержат скелетные формы радиолярий, 
как правило, плохой сохранности. Кремни слагают тонкослоистые пачки 
(2-3 м) среди туфогенных пород.

Вышеописанные породы кремнисто-вулканогенного комплекса нередко 
изменены. Для них характерны зеленокаменные преобразования низких сту
пеней. Вторичные минералы представлены альбитом, хлоритом, карбонатом, 
эпидотом, цеолитами, палагонитом и серпентинитом. В эффузивах вкрап
ленники плагиоклаза, как правило, почти полностью замещены, миндали
ны выполнены карбонатом, хлоритом или агрегатом альбита и калиевого 
полевого шпата (адуляра), развивающегося по альбиту / I / .  Эти измене
ния охватили весь комплекс, однако степень их проявления различна.
Вне зон тектонических нарушений, среди массивных и слабо трещинова
тых пород встречаются относительно свехие, малоизмененные разности.

Строение кремнисто-терригенно-туфогенного комплекса

Описываемый комплекс распространен в центральной части района (бас
сейн р. Правая Щапина) (рис. 2 ) . Он сложен псефитовыми, псаммитовыми и 
адевро-пелитовыми туфами основного и среднего состава, туфогравелита
ми, туфоконгломератами и туфобрекчиями, туффитами, туфопесчаниками и 
туфоалевродитами, в меньшей степени -  кремнистыми алевролитами и крем
нями, кварц-плагаоклазовыми песчаниками и алевролитами. В нижней час
ти комплекса присутствуют редкие покровы и силлы андезитов, а в его 
средней части З.Г.Бадредияовым обнаружены туфы ультраосновного соста
ва.

6 разных частях района разрезы описываемого комплекса несколько от
личаются друг от друга. На правобережье р . Правая Щапина (бассейн 
ручья Духтахтыч, Белый, Голубой) (рис. 2, Д, Е, Ж) они характеризуют
ся тонкой стратифицированностью отложений и сложены в основном мелко
обломочными, хорошо сортированными туфотерригенными и кремнисто-туфо
генными породами. 6 строении комплекса выделяются три толщи. Полнос
тью они обнажены в истоках ручья Белый, на левом берегу (рис. 2 , Д;
4 , Д).

Нижняя толща (300-350 м) сложена пачками переслаивания черных и зе
леных кремнистых аргиллитов (3-4 м) и кремней (2-5 см), редкими пото
ками (2-3 м) и сияла ми (1-2 м) андезитовых порфиритов, а также пачка
ми зеленовато-бурых псаммитовых туфов и туфопесчаников основного и 
среднего состава.

Средняя толща (450-500 м) представлена неравномерным переслаивани
ем (от 3-5 см до 10-15 см, редко до 20-30 см) пачек зеленых и черных 
туфоалевролитов, туфопесчаников, тонкополосчатых туффитов, алевро-псам- 
митовых туфов и пачек кремнистых алевролитов и кремней. В бассейне



Р и с .4. Стратиграфические колонки кремнисто-терригенно-туфогенного 
комплекса

Д -  ручей Белый; Е -  среднее течение ручья Духтахтыч; 1 -  истоки 
ручья Духтахтыч; 3 -  гора Двойная (истоки р.Правая Щапина). I -  туфо- 
брекчии; 2 -  туфоконгломераты; 3 -  туфогравелиты; 4 -  туфы: а -  гру
бые, б -  псамитовые; 5 -  туфопесчаники: а -  грубые, б -  тонкие; 6 -  
туффиты; 7 -  туфоалевролиты; 8 -  кремни (а ) , туфосилициты (б ); 9 -  
кремнистые алевролиты (а ) ,и  аргиллиты (б ); 10 -  песчаники (а ) ,  гра
велиты (б ); I I  -  туфопесчаники с галькой кремней; 12 -  алевролиты;
13 -  андезиты; 14 -  карбонатные конкреции; 15 -  места отбора остат
ков флоры, фауны: а -  радиолярий, б -  устриц; 16 -  срывы послойные 
(а ) , толщи комплекса (б ): I -  нижняя, П -  средняя, Ш -  верхняя. Тип 
разреза: Д-1 -  тонкостратифицированный, 3 -  грубостратифицироьанный



ручья Духтахтыч (рис. 2 , Е, Ж; 4 , Е, Ж) эта толща практически не со
держит кремнистых пород и представлена неравномерным переслаиванием 
(от 2 до 10 м) черных и зеленых тонкополосчатых туффитов, туфоалевро
литов, туфопесчаников, алевролитов и песчаников. Среди этих пород со
держатся прослои псаммитовых и алезролитовых туфов основного состава 
(до I м), кварц-плагиоклазовых песчаников и алевролитов (до 50 см), 
пластовые конкреции черных пелитовых известняков мощностью до 50 см. 
Вверх по разрезу переслаивание описанных пород иногда становится рит
мичным с участием туфогравелитов и мелкообломочных туфоконгломератов

Верхняя толща (до 150 м) представлена массивными агломератовыми 
туфами основного состава, туфогравелитами, туфоконгломератами и туфо- 
брекчиями, содержащими несортированные округлые и угловатые обломки 
базальтов, андезитов, дацитов, кремней, туфов и алевролитов.

Общая мощность описываемого комплекса на правобережье р. Правая Ща- 
пина около 1000 м.

В истоках р. Правая Щапина (гора Двойная) (рис. 2 , 3) разрезы крем- 
нисто-терригенно-туфогенного комплекса характеризуются грубой страти
фицированное тью слагающих их образований, при этом в их составе преоб
ладают грубообломочные вулканогенные породы основного состава. В строе
нии этих разрезов также можно выделить три толщи (рис. 4 , 3 ) .

Нижняя толща (300-350 м) представлена однородными и слабо градаци
онно-слоистыми туфопесчаниками и туфами (от псефитовых до алевритовых), 
в которых содержатся маломощные (10-30 см) пачки тонкого переслаивания 
светло-зелеыыхи черных туфоалевролитов, туффитов, реже -  кремней. Ввер
ху присутствует мощная (около 150 м) пачка хрубых туфобрекчий, содержа
щих несортированные обломки базальтов, туфов, кремнистых пород, кото
рая расслаивается редкими прослоями туфоалевролитов.

Средняя толща (450-500 м) в основании сложена однородными и града
ционно-слоистыми псаммитовыми туфами и туфопесчаниками, в которых че
рез 10-15 см (реже через 30-50 см) содержатся ритмично-повторяющиеся 
прослои (2-3 см до 10 см), сложенные гравийно-мелко галечными окатан
ными обломками тонкоподосчатых кремней, кремнистых аргиллитов и алев
ролитов. Обломки в них сцементированы туфовым материалом или соприка
саются по конформным и инкорпорационным границам (рис. 5, 6 ) .  Среди 
туфов и туфопесчаников встречаются также отдельные прослои кремнистых 
алевролитов, а также пачки тонкослоистых черных и зеленых туффитов с 
тонкими (до I см) прослоями гфемней. Вверх по разрезу описанные поро
ды сменяются грубым чередованием (по 5-10 м) пачек туфогравелитов и 
туфобрекчий с обломками кремней и базальтов и пачек градационнослоис
тых туфов и туфопесчаников. Среди нтих пород редко встречаются пачки 
(до 60 м) тонкоподосчатых туффитов и туфосидицитов.

Верхняя толща (100-120 м) сложена грубыми туфоконгломератами хао
тического строения, содержащими несортированные, хорошо окатанные ок-



Р и с .  5 . Фрагмент ритмичного чередования, представленный в  основа
нии -  мелкообломочной брекчией с обломками кремней и кремнистых аргил
литов в туфовом цементе основного состава, вверху -  мелкообломочной 
брекчией; средняя толща кремниото-терригенно-туфогенного комплекса, 
грубоетратифицированный тип разрезе 3 Сем. рис. 4 ) .

Р и с .  6 .  Галька полосчатого кремня в  туфогравелите, средняя толща 
кремнисто-тарригенно-туфогенного комплекса, грубоетраткфицированннй 
тип разреза 3 (см. рис. 4 ) .

ругжые и овальные гальки и глыбы (от  5-10 см до 50-70 см) базальтов, 
туфооялицитов, яшмоидов, известняков, псаммитовых туфов основного со- 
отава.

Общая мощность комплекса в истоках р . Правая Щапица около 1000 м.
Описанные типы разрезов кремнисго-терржгвнло-туфогенного комплек

с а , характеризупциеся грубой и тонкой стратификацией олагаащих их об
разований, являются, по-видимому, фацкяш, раополагввиишея на разном 
расстоянии от источника сноса.



Возраст пород, слагающих кремнисто-терригенно-туфоген.чый комплекс, 
долгое время не удавалось определить. Обнаруженные В.А.Селиверстовым 
обломки раковин Inoceramus sp., Ostrea зр. в породах духтахтыческой 
толщи, соответствующей средней толще описываемого комплекса, позволи
ли отнести вмещающие отложения к верхнему мелу / 6 / .

Позднее М.Е.Бояриновой в кремнях средней подтолщи Голубовской 
толщи, соответствующей средней толще описываемого комплекса, были об
наружены в шлифах радиолярии, которые Н.Н.Литвиновой определены как 
кампан-маастрихтские: Cenosphaera sp., Carposphaera sp., Thecosphae- 
га gracilis Zhamoida, Thecosphaera sp., Cromyosphaera vivenkensis 
Lipman, Cenellipsis hetегоforis Campbell et Clark, Orbiculiformis 
sp., Porodicue sp.f Ommatodiscus sp., Diacanthocapsa sp., Dictyomit- 
ra cf. striata Lipman, Amphipyndax stocki (Campbell et Clark).

Сходный комплекс радиолярий в кремнях Голубовской толщи был опре
делен ПО шлифам Д.И.КазИНЦевой как кампан-маастрихтский: Cenosphaera 
sp.f Porodiscus sp., Cenellipsis sp., Thecosphaera votschvinensis 
Lipman, Cromyosphaera tschurini Lipman.

Из кремней нижней толщи описываемого комплекса, обнаженной на юж
ном склоне горы Двойной (рис. 2 , точка отбора 2 ) ,  извлечены радиоля
рии -  представители Latcoidea, Discoidea, Sphaetoidea, а также пред
ставители рода Ornmat о gramma ер. По заключению Д.И.Витухина предста
вители рода Ommatogramma sp. позволяют считать вмещающие кремнистые 
породы кайнозойскими, не моложе низов эоцена.

6 целом образования кремнисто-терригенно-туфо генного комплекса име
ют скорее всего позднесенонский-палеоценовый возраста

Петрографическое описание пород {фемнисто-терригенно-туфогенного
комплекса
Т у ф о б р е к ч и и ,  т у ф о к о н г л о м е р а т ы ,  т у -  

ф о г р а в е л и т ы  состоят преимущественно из обломков базальтов 
(плагиоклаз-клинопироксеновых, плагиоклаз-порфировых, амфибол-порфиро- 
вых), туфов основного состава, в меньшей степени -  из обломков андези
товых и дацитовых порфиритов, туффитов и туфопесчаников с кристалло- 
кластикой пирокоена и плагиоклаза, тонкополосчатых и однородных крем
ней серого цвета, красно-бурых яшмоидов и известняков. Обломки имеют 
угловатую, реже -  слабоокатанную форму в туфобрекчиях, полуокатанную 
и хорошо окатанную -  в туфоконгломератах и туфогравелитах. Сортиров
ка материала отсутствует. Размер обломков меняется от первых санти
метров до первых метров, составляя в туфогравелитах в среднем 1-2 см, 
в туфобрекчиях и туфоконгломератах -  от 20-30 ом до 2-3 м. Связующая 
масса предотавлена туфовым материалом основного состава и составляет 
от 10-15 до 30% от общей массы породы, при этом распределена очень 
неравномерно, местами отсутствует.



Т у ф ы  имеют основной и средний состав. Различаются лито-крис- 
талло-кластические, лито-кластические, кристалло-пластические, крис- 
талло-витрические петрографические разности туфов. Литокластика пред
ставлена плагиоклаз-нироксен-порфировыми, плагиоклаз-порфировыми ба
зальтами (массивными и миндалекаменными), андезитовыми и дацитовыми 
порфиригами, яшмоидами вишневого и красного цвета. Витрокласгика пред
ставлена бурым пористым стеклом, в котором поры и миндалины выполнены 
карбонатом, хлоритом, цеолитом. Кристалдокластика состоит из клино- 
пироксена, амфибола (бурая роговая обманка), соссюритизированного 
плагиоклаза. В описываемом комплексе преобладают туфы основного со
става, в незначительном количестве содержащие литокласты среднего и 
кислого состава. Среди туфов различаются псефитовые (3-7 мм), псам
митовые (1-3 мм), алевритовые (0,5-1 мм) и пелитовые (до 0,01 мм) 
разности. Сортировка материала отсутствует, пластика имеет угловатую, 
оскольчатую, редко -  округлую форму. Иногда встречаются обломки с не
правильными, причудливыми очертаниями. Связующая масса кварц-альбит- 
хлоритового состава распределена неравномерно и составляет от I до 
20% породы. Текстура туфов массивная, реже -  пористая, поры (0 ,5  мм) 
выполнены новообразованным кварцем и оторочены хлоритом. Витрические 
туфы обладают фдюидальной текстурой.

Т у ф ф и т ы  -  светло- и темно-зеленые серые и черные тонкопо
лосчатые породы, состоящие из обломков кварца, плагиоклаза (аядезия- 
олигоклаз), кварц-альбитовой основной массы кислых эффузивов, клино- 
пироксена, бурой роговой обманки и цемента. Темноцветные минералы в 
составе обломков либо отсутствуют, либо составляют до 30% от всей по
роды. Обломки угловатой, оскольчатой, а также слабоокатанной формы 
плохо сортированы, размер их колеблется в среднем от 0,01 до 0,05 мм, 
реже до 0,1 мм. Цемент базального и порового типов имеет глинисто
кремнистый состав. Туффиты динзовидно-полосчатые, тонкодолосчатые 
(рис. 9 ), с текстурами взмучивания и оползания (рис. 7, 8 ) .  Полосча
тость подчеркивается разной окраской прослоев. Иногда в туффитах наб 
людается косая и волнистая слоистость (рис. 7) и следы струй течений 
на подошве слоев.

Т у ф о п е с ч а н и к и  и т у ф о а л е в р о л и т ы  со
держат обломочный материал двух типов -  основной пирокластический и 
субаркозовый терригенный. Соотношение их в породах изменчиво. Субар- 
козовые туфопесчаники состоят из обломков плагиоклаза (андезин 
Ь 30-35) -  до 30%, кварца -  до 30%, клиношроксена (диопсида) -  до 
3-5%, пренитизированных обломков -  10-15% и цемента иллит-пренит-хло- 
ритового состава -  до 20-25%. Граувакковые туфопесчаники состоят из 
обломков (70-80%) диопсида, бурой роговой обманки, соссюритизирован
ного плагиоклаза, пироксеновых и плагиоклазовых базальтов, бурого 
вулканического стекла, яшм и порового цемента (20-30%) хлорит-эпидо- 
тового состава. Текстура туфодесчаников массивная, реже -  градацион
но-слоистая (рис. 10), иногда наблюдается косая слоистость.
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P и с . 7 . Туффит, в нижней 
части с тонкополосчатой, в 
верхней -  с косой слоистостью
средняя толща кремнясто-тер- 

0 ригенно-туфогенного комплек
са; тонкострати(|ицированный 

_ ™п разрезе Е, Ж (см. рис. 4)

Р

К в а р ц - п л а г и о к л а з о в ы е  п е с ч а н и к и  и 
а л е в р о л и т ы  -  темно-серые и черные однородные породы, со
держащие обломки (до 0 ,5  мм) кварца -  до 45%, плагиоклаза (андезин- 
олигоклаз) -  до 25%, кварц-альбитовой основной массы кислых эффузи- 
вов -  до 5%, пренитизированных обломков -  5-10% и зерен магнетита -  
до 5%. Сортировка обломков средняя, они имеют угловатую, слабоока- 
танную и полуокатанную форму. Цемент (до 25%) гидрослюдистого сос

тава распределел неравномерно, часто выжат в трещины кливажа, между 
которыми обломки плотно соприкасаются друг с другом.

К р е м н и с т ы е  а р г и л л и т ы  -  черные, зеленоватые 
породы, состоящие из обломков (30-40%) кварца, плагиоклаза, основной 
массы кислых эффузивов и цемента (60-70%) кремнисто-глинистого соста
ва. Текстура пород параллельно- и динзовидно-полосчатая вследствие 
неравномерного распределения глинистого материала в цементе (рис. ц ) .

К р е м н и  имеют серый, зеленоватый и черный цвет, непрозрач-

Р и с . 8 . Туф$ят тонко
слоистый со складками опол
зания, средняя толща крем- 
нис то-те рриге нно-туфоге н- 
ного комплекса, тонкостра- 
тифицированный тип разреза 
Е, Ж (си, рис. 4)
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p и c . 9 . Тонкополосчатый туфоалевролит нижней толщи кремнисто- 
терригенно-туфогеиного комплекса, тонкостратифицированный тип раз- 
ре а а Д (см. рис. 4)
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Р ж с . 10 . Туфопесчаник градационно-слоистый средняя толща крем- 
нисто-терригенно-туфогвиного комплекса, тонкостратифицированный 
тип разреза Е, I  (см. рис. 4)

Р и с . I I  • Кремнистый аргиллит нижней тощи кремнисто-терригенно- 
туфагеяного комплекса, тонкостратифицированный тип разреза Д 
(ом. рис. 4)

нне, с тонкополосчатой и однородной текстурами. Кремни содержат ра
диолярии, как правило, в небольшом количестве и плохой сохранности, 
а также незначительную примесь тонкой пирокластики. Кремни участвуют 
в строении нвгжяит частей описываемого комплекса, где они образуют про
слои (2-3  до 5 см, редко -  10-15 см), чередующиеся с кремнистыми ар- 
шллитами и алевролитами.

Вышеописанные породы нередко изменены, В зонах надвигов и послой
ных срывов они претерпели интенсивное раосланцевание, кливахирование 
и метаморфизм зелеяосланцевой ступени. Для пород характерно развитие 
гхдрослюды, карбоната, хлорита, пренита, реже -  цоизита, эпидота, вто
ричной роговой обманки, присутствует новообразованный кварц. В шлифах 
можно видеть следы сильного неоднократного сдавливания пород: цемент



в обломочных породах выжат в трещины кливажа, между которыми зерна 
деформировав и преобладает цементация типа вдавливания, зерна квар
ца оторочены регенерационными каемками, нередко встречается интенсив
ная микроскладчатость секущих слоистость вторичных кварцевых трещин.

Палеогеографическая реконструкция обстановок формирования
верхнемеловых комплексов
Основанием для палеогеографического анализа послужили петрографи

ческое изучение состава пород выделенных комплексов, особенно класти- 
ческого материала, слагающего обломочные образования, исследование 
строения разрезов комплексов, выделение фаций.

Петрографическое описание обломочных пород кремнисто-терригенно- 
туфогенного комплекса показывает, что они сложены кластиной двух ти
пов: вулканогенной основного и среднего состава и аркозовой. Вулкано
генная кластика представлена пироксеном, амфиболом, основным плагио
клазом, базальтами, андезитами, туфами основного и среднего состава.
С ней ассоциируют обломки кремней, яшмоидов и известняков. Тонкий пи
рокластический материал, как правило, не окатан, крупные же обломки 
пород иногда хорошо окатаны. Эта кластика преобладает в составе по
род кремнисто-терригенно-туфогенного комплекса по Есей его мощности. 
Аркозовая кластика представлена кварцем, кислым и средним плагиокла
зом, дацитами, кварц-альбитовыми фрагментами основной массы кислых 
эффузивов. Обломки этого состава неравномерно окатаны, среди них есть 
фрагменты угловатой и оскольчатой формы. Аркозовая кластика слагает
кварц-плагиоклазовые песчаники и образует незначительную примесь в 
вулканогенных породах тонкоетратифицироваиных разрезов кремнисто-тер-
ригеяяо-туфогенного комплекса. В его грубостратифцированных разрезах 
она отсутствует.

Обилие необработанной вулканогенной кластики в породах кремнисто- 
терригенно-туфогенного комплекса по всей его мощности позволяет пред
положить, что рядом с областью его формирования располагалась зона, в 
которой происходили извержения вулканитов основного и среднего соста
ва. Скорее всего, это была область формирования кремнисто-вулканоген
ного комплекса. В пользу этого свидетельствует сходство состава вул
каногенной кластики обломочных пород кремнисто-терригенно-туфогенно
го комплекса и состава образований кремнисто-вулканогеиного комплек
са , а также близкий возраст комплексов.

Кремнисто-вулканогенный комплекс начал формироваться, возможно, 
еще в сантонекое время, а кремнисто-терригенно-туфогенный -  накапли
ваться одновременно с ним лишь в кампане-маастрихте, завершив свое 
развитие в палеоцене, о чем свидетельствуют палеонтологические дан
ные.

Итак, рассмотренные выше комплексы формировались, по-видимому, в 
сопредельных зонах -  в области вулканических поднятий и их подножий.



Поступление аркозового обломочного материала в область седиментации 
кремнисто-терригенно-туфогенного комплекса, т .е . в зону подножий вул
канов, было незначительно и, к тому же, подавлялось обильным привно- 
сом пирокластики. В районе отсутствует какая-либо ассоциация пород, 
которая могла бы поставлять аркозовую пластику. Возможно, что ее ис
точником в позднем мелу являлся гранитно-метаморфический выступ Сре
динного хребта Камчатки, к западу и к востоку от которого в то время 
происходило накопление мощных аркозовых терригенных толщ (лесновская 
и хозгонская).

Образование пород кремнисто-вулканогенного комплекса происходило 
в результате извержений на вулканических поднятиях. Обилие туфов в со
ставе комплекса говорит о том, что вулканические постройки располага
лись, по-видимому, в относительно мелководных условиях, и их вершины 
иногда воздымались над уровнем моря. Выбрасываемый пирокластический 
материал через некоторое время попадал в воду и, оседая, формировал 
на склонах вулканов горизонты туфов среди потоков шаровых лав базаль
тов и осадочных пород. Об относительно мелководных условиях образова
ния комплекса свидетельствует также наличие в его составе везикулщь 
ных гиалокластитов, для которых предполагаются незначительные по глу
бине условия формирования / 3 / .  Кроме того, в гуфоконгломератах верх
ней толщи 1фемнисто-терригенно-туфогенного комплекса (рис. 4, 3) най
дены единичные обломки известняков с остатками зеленых водорослей, 
которые могли существовать только в мелководных условиях (не более 
100 м). Вероятно, эти известняки также образовывались на приподнятых 
участках вулканических построек, в зоне формирования кремнисто-вулка
ногенного комплекса и, разрушаясь, переносились в зону их подножий.

Образования кремнисто-терригенно-туфогенного комплекса накаплива
лись в виде шлейфа у подножий описанных выше вулканических поднятий. 
При этом грубостратифицированные разрезы (рис. 4 , 3) этого комплекса 
слагали, по-видимому, проксимальные, а тонкостратифицированные (рис. 
4 , Д, Е, Ж) -  дистальные части этого шлейфа. Грубообломочные разрезы 
комплекса распространены в юго-западной части современной структуры 
хребта, а тонкообломочные -  в ее осевой , восточной части (рис. 2 ) . 
Однако сложная покровная тектоника территории (рис. I )  затушевывает 
их первоначальные взаимоотношения. Поэтому, допуская привнос аркозо
вого материала с запада, можно предполагать, что положение вулканиче
ских центров кремнисто-вулканогенного комплекса было более восточным 
по отношению к области образования щюмнисто-терригенно-туфогенного 
комплекса. Дополнительным подтверждением этому служит установленное 
в результате картирования направление перемещения масс в процессе 
становления структуры с востока на запад.

Накопление кремнисто-терригенно-туфогенного комплекса происходило, 
вероятно, следующим образом. Большая часть пирокластического материа
ла поступала в результате осаждения распыленной во время извержений



в водной толще тефры. Эго сопровождалось ее дифференциацией, вследст
вие чего образовывались градационно-слоистые туфы. Встречающаяся в 
туфапирокластика неправильных, причудливых очертаний говорит о том, 
что частично тефра осаждалась в пластичном состоянии. Неравномерное 
уплотнение осевшего материала вызывало образование оползневых микро
складок (рис. 8 ) . Накапливающиеся отложения частично перемывались 
донными течениями, о чем свидетельствуют следы струй течений на по
дошве слоев, косая и волнистая слоистость, наблюдающиеся в тонких ту
фах и туфо-терригенных породах (рис. 7 ).

Значительная часть вулканогенного обломочного материала привноси
лась автокинетическими потоками, сходящими со склонов вулканических 
построек, а также поступала в результате подводных обвалов и осыпей.
Эти процессы приводили к накоплению мощных пачек (первые десятки и 
сотни метров) туфобрекчий и туфоконгломератов хаотического строения. 
Обломочный материал, слагающий эти породы, скапливался у подножий, 
не испытав сортировки и сохраняя угловатые очертания. При переносе 
автокинетическими потоками вулканическая кластика частично или пол
ностью окатывалась, формируя при накоплении туфоконгдомераты -  ана
логи терригенных дебритных отложений. Гравитационные потоки приводи
ли также к образованию тефротурбидитов и градационно-слоистых туфо
генных пород ритмичного строения с гравийно-галечным материалом в ос
новании ритмов. О таком спорадическом, лавинообразном способе привяо- 
са вулканогенного материала свидетельствуют также резкие ровные гра
ницы между пачками грубообдомочных туфогенных пород и пачками тонко- 
полосчатых туффитов, которые позволяют предположить, что гравитаци
онные потоки проносились над подстилающими отложениями, практически 
не эродируя их. В промежутках между сходами потоков происходило на
копление тонкослоистых, хорошо сортированных туфотерригенных и крем
нисто-туфогенных отложений (рис. 9 ).

Глубина образования кремнисто-терригенно-туфогеяяого комплекса бы
ла, по-видимому, меньше уровня карбонатной компенсации, так как в со
ставе пород этого комплекса присутствуют сингенетичные известковистые 
конкреции.

Таким образом, полученные данные позволяют считать, что образова
ния мелового возраста, объединяемые ранее в валагинскую серию, слага
ют два структурно-формационных комплекса: кремнисто-вулканогенный 
(K2Sn) и кремнисто-терригенно-туфогеняый (x2Sn -  Рп? ) , которые об

разуют покровно-складчатую структуру района. Выделенные комплексы фор
мировались в сопредельных зонах: кремнисто-вулканогенный комплекс -  
на вулканических, относительно мелководных, поднятиях в сантон?-кам- 
пан-маастрихтское время, а кремнисто-терригенно-туфогенный -  в бассей
не, омывавшем с запада эти поднятия, в зоне их подножий в кампан?-маа- 
стрихтское и палеоценовое время. Изверженный вулканический материал ос
новного и среднего состава переносился в область подножий главным обра- 
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зом различными гравитационными потоками, испытывая дифференциацию и 
формируя проксимальные и дистальные части конусов выноса. В зону вул
канических подножий в незначительной степени поступал также аркозовый 
кдастический материал, источником которого, возможно, являлся гранит
но-метаморфический выступ Срединного хребта Камчатки.

Анализ вулканитов выделенных верхнемеловых комплексов позволит бо
лее конкретно типизировать области их формирования и тем самым пред
ставить более полную картину палеогеографических и палеотектонических 
обстановок, существовавших на восточной части Камчатки в то время. 
Однако уже сейчас ничто не мешает предполагать, что это была континен
тальная окраина Тихого океана, в пределах которой располагались вулка
нические поднятия и окраинные моря.
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УДК 551.243.4
ТЕКТОНИКА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОЛЮТОРСКОЙ ЗОНЫ

0 .В.Астраханцев, А.Д.Казимиров, А.М.Хейфец

Расшифровка внутренней структуры Олюторской зоны и восстановление 
истории ее формирования является исключительно важным вопросом для по
нимания процессов, происходящих на границе океан-континент. Восстанов
ление геодинамических условий формирования современной структуры не
возможно без проведения палинспастических реконструкций. При проведе-



Р и с . I .
Схема расположения рассмат
риваемых районов.
I -  меадуречье Матыскен -  
Ватына; 2 -  район бухты 
Наталии; 3 -  район бухты 
Анастасии; 4 -  бассейн ре
ки Яелваям

нии таких реконструкций исключительную важность приобретает изучение 
вулканогенно-кремнистых образований, широко развитых здесь и охваты
вающих диапазон от алъба-турона до палеоцена включительно, а также по
зиция и природа пространственно ассоциирующих с ними габбро-гилербази- 
товых массивов.

Олюторская зона располагается на юге Корякского нагорья, протяги
ваясь широкой полосой от Камчатского перешейка на юго-западе до вос
точного побережья Берингова моря на северо-востоке. 3 тектоническом 
отношении она находится на сочленении корякских и камчатских структур, 
обрамляясь с юга и востока молодыми впадинами Командорской и Алеутс
кой котловин /1 3 , 15, 2 7 /.

Нами были проведены комплексные исследования, в ходе которых осу
ществлялось детальное геологическое картирование, выделение и описа
ние опорных разрезов вулканогенно-кремнистых толщ, отбор образцов для 
петрогеохимического изучения магматических пород и палеомагнитного 
анализа. Изучение структуры и формационного выполнения Олюторской зо
ны проводилось в бассейне реки Яелваям, верховьях рек матыскен, Заты
на, Апука, бухтах Наталья и Анастасия (рис. I ) .

Корреляция разрезов комплексов производилась на уровне позднего 
кампана как основного репера. Отложения этого возраста широко разви
ты и входят в состав всех выделяемых разрезов позднемеловых отложений. 
Они легко датируются по многочисленным остаткам inoceramus cf. sch- 
m id tl•

Литодого-стратиграфическая характеристика структурных элементов
Исследования последних лет убедительно показали, что Олюторская 

зона имеет сложное покровно-складчатое строение / I ,  7, 17, 18, 2 4 /.
Ее внутренняя структура определяется наличием пакетов аллохтонных



пластин, каждая из которых, облапает собственным фациальным типом раз
реза верхнемеловых отложений и собственным строением. Покровные паке
ты в свою очередь деформированы в разнообразные, часто лежачие, 
складки.

В структуре Олюторской зоны выделяются следующие элементы: отно
сительный автохтон -  туфо-терригенные отложения корякской серии 
(& >-?!), параавтохтон -  олистостромовая толща (к^т), аллохтон -  вул
каногенно- кремнистые отложения ватынской серии (1Ца1 -  к2ср)и осадоч
но-вулканогенные породы ачайваямской свиты (к2ш -  неоавтохтон -  
лавы и туфы андезит-дацитового и дацит-липаритового состава и плато- 
базальты (к-Q), рассмотрение которых выходит за рамки данной статьи.

А в т о х т о н  Олюторской зоны сложен мощной туфо-терригенной 
толщей верхнемеловых-палеогеновых отложений корякской серии /1 4 /.  Эти 
отложения обнажаются вдоль северной границы Олюторской зоны, а также 
в тектонических окнах, наблюдаемых в верховьях р. Г/атыскен, нижнем те
чении р. Затына, на побережье Берингова моря и в районе бухты Анаста
сии и озера Нерпичье.

Основная часть разреза сложена ритмичным переслаиванием песчани
ков, алевролитов, аргиллитов, характеризующихся градационной слоисто
стью и другими текстурно-структурными особенностями дистальных турби- 
дитов и контуритов. Отличительной чертой последних является волнистая 
контрастная слоистость и хорошая сортировка (Казимиров А.Д. и др. в 
этом сборнике). Повсеместно устанавливается значительная примесь вул
каногенного материала. Отдельные маломощные прослои туфов и смешанных 
туфо-терригенных пород наблюдаются по всему разрезу. Состав туфов раз
личный и меняется от андезито-базальтового до дацитового. В низах раз
реза корякской серии описаны прослои кремнистых пород и маломощные по
токи базальтов (рис. 2 ) .

Отложения корякской серии выполняют протяженный Укэлаятский флише- 
вый прогиб субширотного простирания /14 , 15 /. Они смяты в сложные, 
многих порядков, складки различного генезиса, имеющие во фронтальной 
части Олюторской зоны преимущественно северную и северо-западную вер- 
гентность.

П а р а а в т о х т о н  сложен олистостромовой толщей, которая 
развита локально вдоль фронта покрова и наблюдалась нами в бассейне 
р . Яелваям. Олистостромовая толща представляет собой глинисто-песча
но-глыбовый микстит. Уатрикс глинисто-песчаный, со следами слоистос
ти. Среди грубых песчаников наблюдаются маломощные прослои гравелитов 
и мелкогалечных конгломератов. В состав обломочной части входят разно
образные по размеру глыбы (от 0,2 до 10 м) подушечных базальтов, крем
нистых аргиллитов и туфосидицитов ватынского облика. 3 крупных блоках 
кремнистых аргиллитов наблюдаются фрагменты острых, вплоть до изокли
нальных складок. Отдельные олистолиты кремнистых пород содержат про
слои с обломками призматического слоя кампанских радиально-ребристых



л свободный разрез отложений корякской серии (кампан-палеоцен)
Типы разрезов ватынской серии: I -  вулканогенной , П -  кремнисто

вулканогенный, Ш -  кремнистый; ХУ -  сводный разрез отложений 
корякской серии; I -  лавы и лавобрекчии основного состава; 2 -  
гиалокластиты; 3 -  яшмы и радиоляриты; 4 -  алевролиты; 5 -  тер- 
ригенно-кремнистые породы; 6 -  песчаники; 7 -  туфо-силициты; 6 -  
конгломераты; 9 -  известняки

ияоцерамов группы inoceramus schm idti, В районе среднего течения 
р. Вывенка из олистостромовой толщи, которая занимает здесь аналогич
ное структурное положение /1 7 / ,  в дополнение к кампанскому интервалу 
/ I , 19/ встречены обломки С комплексом радиолярий Canoptura t r i a u s i -  
cum Yao, Kojurastmm quadrirad ia tus (Kojur et M ostler), D reyericyr- 
tium s p . , Haeckelicyrtium sp. позднетриасового (верхний н о р и й - р э т )  

возраста (определение Н.Ю.Брагина). По находкам микро- и м а к р о ф а у н ы  

в матриксе олистостромы ее возраст определяется как маастрихтский 
/1 9 / .  Мощность олистостромовой толаш изменяется в широких пределах, 
о т  8 0 0  до 1 5 0 0  м, что, возможно, связано с  н е р а в н о м е р н ы м  е е  с р е з а н и 

ем  поверхностью покрова.



А л л о х т о н  имеет сложное внутреннее строение, 6 нем выделя
ется несколько пластин (Снеговая, Эшш> чикс кая, лятыскеяская), нижняя 
часть каждой из которых сложена определенным фациальным типом разреза 
отложений ватынской серии альб-камланского возраста. Дальше они будут 
именоваться по месту выделения и описания разреза. Эти отложения 
стратиграфически согласно перекрываются осадочно-вулканогенными комп
лексами ачайваямской свиты, также имеющими фациальные изменения по 
латерали (рис. 2 ) .

Снеговая пластина сложена вулканогенным типом разреза ватынской се
рии и перекрывающими их туфо-терригенными отложениями ачайваямской 
свиты. Вероятно, из яшм этого разреза близ озера Гытгын В. С .Вишневс
кой были выделены радиолщнш альб-туронского возраста / I I ,  1 2 /.

Разрез ватынской серии практически нацело слагается мощной толщей 
подушечных базальтов и давобрекчий, с единичными маломощными (5-10 м) 
прослоями массивных разностей. Подушки имеют разнообразную форму и 
размеры, но преобладают округлые, слегка уплощенные, размером 2,5-4 м. 
Они плотно прижаты друг к другу и образуют потоки, достигающие мощно
сти 30-40 м. Межподушечного вещества мало. Оно представлено гиалоклас- 
тикой, реже глинисто-кремнистыми породами. По своим петрохимическим 
характеристикам базальты из низов разрезов ватынской серии, изученных 
южнее в районе среднего течения р . Вывенка и в Одюторском хребте, бы
ли отнесены к образованиям зоны перехода океан-континент /2 8 /,  к риф- 
товым структурам окраинных морей /2 7 / .  В верхах нижней части рассмат
риваемого разреза ватынских отложений появляются первые тонкие (1-1О 
см) линзы глинистых яшм. Вверх по разрезу количество кремнистых пород 
несколько увеличивается, оставаясь резко подчиненным по отношению к 
вулканогенным разностям. В разрезе Снеговой пластины наблюдаются три 
относительно выдержанных прослоя кремнистых пород, маркирующих собой 
перерывы вулканической деятельности.

Первый прослой мощностью 30 м расположен вверху нижней части раз
реза и представлен радиоляритами.

Из двух образцов глинистых яшм этого уровня выделены комплексы ра
диолярий хорошей сохранности: образец 728-7 содержит Ргаесопосагуаш- 
ша umversa, Amphipyndax stocki, Prunobrachium crassum. Этот комп
лекс соответствует интервалу Cenospaera. Из образца 72S-I5 получены 
Cenospaera, Archaeodictyomitra s^uinaboli, Amphipyndax stocki, Даю- 
щие интервал к^ь-КдсрХопределение Л.Г.Брагиной).

Средний прослой мощностью около iu  м находится в средней части раз
реза. Слагающие его глинисто-кремнистые породы содержат многочислен
ные обломки призматического слоя кампаяских радиально-ребристых ино- 
церамов группы Inoceramus cf. schmidti. Отличительной особенностью 
этого прослоя является присутствие в нем металлоносных осадков. Из 
кремнистых аргиллитов (образец 7I2-A), расположенных на несколько мет
ров ниже среднего прослоя, выделен комплекс радиолярий: Orbicuiifor-



ma vacaensis, О. Quadrate, Histiastrum aster, H. latum, Hhopalaetrum 
tumldum, Pseudoalophacus cf. praeofloresensls, Amphipyndax stocki, 
Pentinastrum dogeli, Dlctyomitra denslostata, Archaeodictyomitra 
squinaboll, Archaeospongopunum blpartitum, Prunobrachlum crossum, 
Dlctyomitra multicostata ( определения Л.Г.Брагиной). Этот комплекс 

позволяет датировать вмещающие породы.
Наиболее высокий прослой кремнистых пород, имеющий мощность 7 м, 

располагается в верхней части разреза ватынских отложений. Отсутствие 
макрофауны и плохая сохранность микрофаунистических остатков не позво
ляют сопоставить его с определенным стратиграфическим уровнем.

Начиная с середины, вверх по разрезу постепенно нарастает количест
во пирокластического материала и гиалокластитов. Основная масса пос
ледних приурочена к кампанскому уровню, причем в этой части разреза 
установлены визикулярные разности гиалокластитов. Венчает разрез ва- 
тынской серии пачка плагиэпорфировых базальтов мощностью 70 м.

Ватынские отложения согласно перекрываются кремнистыми и туфокрем
нистыми породами ачайваямской свиты, содержащими маломощные прослои 
вулканомиктовых туфогравелитов, конгломератов и пачки терригенно- 
кремнистьк ритмичнослоистых отложений мощностью до 40 м. Количество 
терригенных пород вверх по разрезу значительно увеличивается. Фаунис- 
тически эти отложения не охарактеризованы. Предположительно они име
ют маастрихт-палеоценовый возраст. Мощность ватынской части разреза 
колеблется от 800 до 1200 м, что обусловлено сильной латеральной из
менчивостью отложений подобного типа, и главным образом неравномер
ным тектоническим срезанием подошвы пластины. Мощность ачайваямских 
отложений в районе озера Эпильчик, как правило, не превышает 250 м 
и возрастает к востоку, достигая на побережье Берингова моря 800- 
1000 м (рис. 3 ).

Япил^чикская пластина представлена кремнисто-вулканогенным типом 
разреза ватынской серии и осадочно-вулканогенными отложениями ачай
ваямской свиты.

Основание разреза сложено пачкой шаровых базальтов и лавобрекчий 
основного состава, аналогичной по строению описанной в нижней части 
разреза Снеговой пластины. К верхам этой пачки резко возрастает ко
личество туфов основного состава, образующих прослои мощностью до 
30-40 м. В этой же части разреза появляются пласты глинистых яшм и 
кремнистых аргиллитов, достигающие первых метров по мощности. Общая 
мощность пачки вулканитов основного состава составляет около 300 м.
Она надстраивается пачкой переслаивания радиоляритов и сургучно-крас
ных яшм мощностью 30 м, в которой радиоляриты слагают около 70% объе
ма. Стратиграфически выше следует пачка переслаивания туфогенно-крем
нистых разностей, перемытых гиалокластитов и карбонатных пород. Общая 
мощность пачки 15 м. Завершают разрез ватынских отложений серые и се-
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ро-зеленые туфосилициты, обильно содержащие обломки призматического 
сдоя радиально-ребристых иноцерамов кампанского возраста. Мощность 
пачки достигает 60 м.

Описанные выше отложения ватынской серии согласно, без следов раз
мыва, перекрываются серыми и зеленовато-серыми слоистыми кремнями, 
содержащими радиол^фии плохой сохранности. Судя по изменению характе
ра кремненакопления и положению в разрезе (выше слоев с радиально- 
ребристыми ияоцерамами), ояи относятся к низам разреза ачайваямской 
свиты. Мощность землистой пачки достигает 60 м. Непосредственно вы
ше нее залегают грубые туфоконгломераты. Наиболее полно толща ачайва- 
ямских туфоконгломератов описана в бассейнах рек Безымянная и Луго



вая -  левых нижних притоков р. Ватына. Контакт между ватынскими от
ложениями и породами ачайваямской свиты, как правило, тектонический, 
вследствие различной компетентности пород и интенсивной дислоцирован
ное ти аллохтонных пластин. Однако в истоках рек Безымянная, Калгын- 
р.алкын, ручья Караванный, а также на левом берегу, в среднем течении, 
р . Луговая наблюдаются надежные стратиграфические соотношения. Здесь 
на серо-зеленые и грязно-серые туфосилициты ватынской серии, содержа
щие обломки призматического слоя радиально-ребристых иноцерамов, сог
ласно ложатся темно-серые до черных, белесые на выветрелой поверхности 
грубослоистые кремни. Стратиграфически выше они перекрываются толщей 
грубых туфоконгломератов.

Площадное картирование позволило выделить два фациальных типа 
ачайваямской толщи (рис. 3 ) . В основании первого, вулканогенного ти
па разреза, описанного в истоках р . Безымянная, залегает пачка афиро- 
вых, плагиопорфировых и пироксенпорфировых подушечных лав андезит-ба- 
зальтового состава. Подушки очень плотно прилегают друг к другу, про
странство между ними выполнено сходным по облику с основной афировой 
массой материалом. Подушки имеют различные размеры от 0 ,5x0,3 м до 
9x12 м и разнообразную морфологию. Среди них наблюдаются трубообраз
ные разности длиной 10-12 м при диаметре 0 ,4 -0 ,5  м, причудливо пере
плетенные между собой и образующие потоки мощностью 5-7 м. По химиз
му лавы и лавобрекчии ачайваямской свиты относят к промежуточному 
типу между океаническим и собственно островодужным образованиями, 
они соответствуют стадии зарождения островной дуги /2 7 , 2 8 /. Мощ
ность пачки составляет 250-300 м. В верхней своей части она стано
вится более эксплозивной. Значительно возрастает объем лавобрекчий, 
появляются единичные прослои грубых туфоконгломератов. Вверх по раз
резу пачка лав сменяется пачкой туфоконгломератов мощностью 800-900 м. 
Обломочная часть представлена пироксеновыми туфами, плагиопорфировы- 
ми и пироксенопорфировыми вулканитами, аналогичными подстилающим туфо- 
конгломераты. Размер гальки достигает 0,5 м. Степень ее окатанности 
варьирует от плохой до средней. Матрикс вулканомиктовый, цемент хло
ритовый. Характерной чертой является присутствие крупных порфировых 
вкрапленников пироксена размером до I  см в гальке и обломков этого ми
нерала в матриксе. Вверх по разрезу гранулометрический состав обломоч
ной части становится более мелким. Появляются признаки автоперемыва. 
Выше расположена пачка переслаивания туфогравелитов, вулканомиктовых 
песчаников, кремнистых туфоалевродитов мощностью 50-60 м. Необходимо 
отметить, что в ее нижней части в вулканомиктовых песчаниках наблюда
ется редкая, хорошо окатанная галька габброидов. Венчает этот тип раз
реза пачка "цветных" конгломератов, содержащих в себе обломки ватынс- 
ких и ачайваямских пород, мощностью до 40 м. Очевидно, возраст "цвет
ных" конгломератов более молодой, возможно позднепалеогеновый, и они 
не входят в состав ачайваямской свиты, ълиже к побережью, в районе



озера Нерпичье, бухт Натальи и Северная Глубокая, пачка переслаивания 
туфограведитов и вулканомиктовых песчаников редуцирована, и туфоконг- 
домераты непосредственно перекрываются аргиллит-алевролитовой толщей 
фшшевого строения, содержащей в нижней части прослои черных кремней 
и кремяисто-терригеняых пород. Таким образом, мощность вулканогенного 
разреза ачайваямских отложений составляет около 1300 м.

Второй, вулканогеняо-терригенный тип разреза ачайваямской свиты, 
распространен в виде ишрокой полосы субширотного простирания в бассей
нах среднего и нижнего течения рек Безымянная, Луговая, истоков ручь
ев Краоный, Развальный, Яелваям, а также в районе горы Авлап. Б его 
основании залегают перемытые туфоконгломераты. Их обломочная часть по 
составу идентична гальке вышеописанных грубых туфоконгломератов вулка
ногенного разреза. Отличие заключается в лучшей ее окатанности и сор
тировке, уменьшении максимального размера обломков. Матрикс представ
лен вулканомиктовыми песчаниками и гравелитами. Б нем устанавливается 
значительная примесь терригенного материала, обломки сургучно-красных 
кремней, глинистых яшм и туфосилицитов ватынского облика. Матрикс не
сет следы сортировки и слоистости. Мощность пачки перемытых туфоконг- 
домератов составляет 600-650 м. Выше по разрезу через горизонт граве
литов и вулканомиктовых песчаников мощностью 10-15 м она сменяется 
пачкой ритмичнослоистых туфоалевродитов и туфопесчаников грязно-зеле
ного и табачного цвета мощностью 40-50 м. Эти отложения перекрываются 
вулканомиктовыми песчаниками с редкими прослоями гравелитов и мелко- 
галечных конгломератов, мощность которой достигает 300-350 м. Таким 
образом, мощность описанного вулканогенно-терригенного разреза ачай- 
ваямскнх отложений составляет 950-1050 м.

Матыскенская пластина представлена кремнистым типом разреза ватын- 
ской серии и стратиграфически надстраивающими его вулканогенными от
ложениями ачайваямской свиты.

Нижняя часть разреза ватынских отложений выделяется в виде пачки 
переслаивания сургучно-красных радиоляритов и глинистых яшм, содер
жащих единичные маломощные прослои шаровых лав, аналогичных по своим 
петрографическим особенностям описанным в составе нижней части пре
дыдущих пластин. Мощность пачки достигает 80 м. Ее перекрывает пачка 
грязно-серых и зеленовато-серых слоистых туфосилицитов и кремнистых 
туфов и кремней, содержащих в большом количестве обломки призматиче
ских слоев радиально-ребристых иноцерамов кампанского облика, мощно
стью 300 м. Следует отметить, что значительная часть кремнистых отло
жений этого типа разреза представляет собой автокинетические образо
вания типа турбидитов, грейнитов и т .д . ,  которые наблюдаются как в 
нижней, так и в верхней пачках. Общая мощность кремнистого разреза 
ватынской серии составляет 400 м.

Выше по разрезу ватынские отложения через переходную пачку серых 
и серо-зеленых кремней мощностью в первые десятки метров, сменяются



псаммитовыми и псефитовыми туфами ачайваямской свиты, аналогичными 
описанным в составе ее вулканогенного типа разреза. Они согласно, 
как и в Эпильчикской пластине, надстраиваются туфо-алевро-песчанико- 
вой ритмичнослоистой толщей. В бассейне р. Яелваям в этой части раз
реза в большом количестве появляются прослои светлых псаммитовых ту
фов и красных яшмоидов. Общая мощность ачайваямских отложений Матыс- 
кенской пластины в ряде мест (в среднем течении р. Апука, в районе 
бухты Анастасия) превышает 1000 м.

Габбро-гипербазитовые массивы являются важной особенностью строе
ния фронтальной части Олюторской -зоны / I ,  5, 6, 7, 9, 16, 1 7 /. Все 
они приурочены к Эпильчикской пластине. В районе озера Эпильчик мас
сивы слагают ядро крупной уклоненной на север, антиформной структу
ры субширотного простирания. Наиболее западный из трех массивов -  
Эпильчикский -  имеет размеры 8x12 км и представляет собой крупное, 
вытянутое согласно локализующей структуре куполообразное тело, изог
нутое к северу. Северный борт массива более крутой, чем южный.

Ядро Эпильчикского массива сложено перидотитами, которые плавно, 
но быстро (на протяжении 7-15 м) переходят в пироксениты. Вмещающие 
породы кремнисто-вулканогенного типа разреза ватынекой серии подхо
дят к контакту с массивом различными своими горизонтами. Контакт в 
большинстве случаев тектонический, и только на южном борту массива, 
в районе г . Эпильчик, удается наблюдать ненарушенные соотношения. В 
зоне экзоконтакта устанавливаются значительные преобразования вме
щающих пород. В случае глинисто-кремнистых разностей наблюдается их 
рассданцевание с последующим превращением в массивные крипто- и мел
козернистые породы. Вулканиты вблизи контакта переходят в светлые 
породы, имеющие очковую текстуру, сменяющуюся массивной, а непосред
ственно у контакта -  полосчатой текстурой, и директивные структуры. 
Мощность зоны приконтактовых изменений составляет 30-40 м, при этом 
мощность перекристаллизованных пород составляет 4-7 м. Эндоконтакт 
повсеместно представлен крупно- и гигантозернистыми клинопироксени- 
тами.

Особенностью Эпильчикского массива является широкое развитие на 
его восточном окончании жил лейкократового амфиболового гигантозер
нистого габбро, составляющего до 80% объема породы. Интрузивные габ- 
броиды развиты незначительно и слагают небольшие тела веретенообраз
ной формы на северо-западном борту массива. Обращает на себя внима
ние относительно сильная тектоническая переработка массива, что вы
ражается в присутствии крупных линз меланжированных ультраосновных 
пород на восточном его замыкании.

Располагающиеся на продолжении антиформы, к востоку от Эпильчикско
го, два более мелких массива (1 ,5 -2 ,5  км) представляют собой анало
гичные образования, сходные по внутреннему строению и структурному по
ложению с  вышеописанным. Лх о т л и ч а е т  л у ч ш а я  с о х р а н н о с т ь  к о н т а к т о в  с



вмещающими породами. Характер экзоконтактовых изменений зависит от со
става вмещающих толщ. Эндоконтакт повсеместно представлен клинопирок- 
сенитами.

Несколько южнее описанной группы массивов, в ядре антиформы наблю
дается тело гипербазитов, ранее описанное как полимиктовый серпенти- 
яитовый меланж / I / .  По нашему мнению, из набора пород в тектонических 
блоках и локальности их распространения следует, что оно представляет 
массив, идентичный северным, но подвергшийся более интенсивной текто
нической переработке, что не позволяет установить его внутреннее 
строение и соотношения с вмещающими толщами.

Наиболее северное и близкое к фронту надвига кремнисто-вулканоген
ных толщ ватынской серии на Укэдаятский флишевый прогиб положение за
нимает массив Снеговой, располагающийся в истоках одноименной реки. 
Массив Снеговой имеет куполообразную, слегка вытянутую в широтном на
правлении форму (2x3,5 км), с более крутым северным бортом. Он слага
ет ядро антиклинали, образованной лавами, лавобрекчиями и туфоконгло- 
мератами ачайваямской свиты. Строений массива идентично таковому ра
нее описанных тел. Отличительной чертой является хорошая сохранность 
контактов с вмещающими породами, что объясняется, по-видимому, боль
шой жесткостью пород рамы, а также наличие мощной (до 70 м) зоны габ- 
броидов с пятнистыми и полосчатыми текстурами у южного борта массива.

Состав вмещающих толщ обусловил развитие широкого ореола (до 30 м) 
прикоятактовых изменений. Туфоконгломераты и лавобрекчии в зоне экзо
контакта становятся более однородными -  макроскопические свойства 
матрикса и обломков выравниваются, порфировые вкрапленники кристаллов 
пироксена замещаются амфиболом. Б непосредственной близости от кон
такта наблюдается раскристаллизация афанитовой основной массы породы, 
степень которой по направлению к массиву возрастает. Эндоконтакт 
представлен пироксенитами.

В районе бухты Анастасии в бассейне реки Итчайваям к Эпильчикской 
пластине приурочен Итчайваямский габбро-гипербазитовый массив / I .  5 / .  
Его внутреннее строение аналогично строению вышеописанных массивов. 
Особенностью этого массива является то, что он слагает ядро запроки
нутой к югу антиформы, лежачее крыло которой срезано поверхностью 
крутого надвига Эпильчикской пластины на [/атыскенскую. Итчайваямский 
массив отличает также меньшая по сравнению с упомянутыми степень эро- 
дированности: ядро, сложенное перидотитами, вскрыто лишь на неболь
шом участке в центре массива. Контакт с породами рамы,аналогичен та
ковому массива Снегового. Его характер, равно как и значительная мощ
ность ореолов экзоконтактовых изменений (до 70-100 м), обусловлены 
тем, что вмещающие породы представлены вулканитами ачайваямской се
рки. Массив и вмещающие его породы прорваны штоками и дайками габбро- 
идов более молодого возраста, которые содержат в качестве ксенолитов 
все разновидности вмещающих пород.



Тектоника
Ключевым стратиграфическим элементом, который дает возможность ис

следовать внутреннюю структуру аллохтона, является ватынская серия, 
слагающая более половины его разреза. Наличие маркирующих одновозраст- 
иых горизонтов яшмоидов и аргиллитов, содержащих фауну кампанских ино- 
церамов, дает возможность закартировать чрезвычайно сложную структуру 
и сопоставить различные литолого-формационные типы разрезов. Ачайва- 
ямская свита и молодые вулканиты не являются в этом смысле информатив
ными: первая из-за монотонного состава на фоне интенсивных дислокаций, 
вторые из-за постскладчатого происхождения.

Выделенные типы разрезов ватынской серии совместно с надстраиваю
щими их ачайваямскими образованиями слагают единый пакет тектоничес
ких пластин, смятых в сложные, запрокинутые к северу и лежачие склад
ки большой амплитуды (15 км), осложненные складчатостью высших поряд
ков и более поздними разрывными нарушениями.

Исследование проводилось на отдельных наиболее информативных 
участках, позволяющих решить ряд принципиальных вопросов строения и 
развития Олюторской зоны в целом.

Междуречье ыатыскен-Ватына представляет собой фронтальную часть 
Ватынского покрова. Структура аллохтона определяется наличием трех 
тектонических пластин, образующих сложнопостроенный покровный пакет. 
Соотношения между его элементами наиболее отчетливо устанавливаются 
в среднем и верхнем течении р. Снеговая, а также на хребте Ватына 
(рио. 4, см. вкл.).

В первом из указанных районов, в истоках р . Снеговая, яшмы, гли
нисто-кремнистые породы и вулканиты кремнисто-вулканогенного типа 
разреза ватынской серии, слагающие Эпильчикскую пластину, с тектони
ческим контактом залегают на плагиопорфировых базальтах ватынской 
серии и надстраивающих туфо-терригенных породах ачайваямской свиты, 
формирующих Снеговую пластину. Контакт, осложненный складчатостью 
высоких порядков, круто падает на север. Аналогичное структурно бо
лее высокое положение по отношению к Снеговой занимает Эпильчикская 
пластина южнее озера Эпильчик на хребте Ватына.

На левобережье р. Снеговая, в ее среднем течении, наблюдается тек
тоническое перекрытие пород кремнисто-вулканогенного разреза ватынс
кой серии и ачайваямских туфоконгломератов (Эпильчикская пластина) 
вагыяскими яшмами и туфосишцитами l/атыскенской пластины. Поверхность 
сместителя, осложненная мелкой складчатостью, полого погружается в 
северном направлении. Подобные соотношения установлены также на севе
ро-западе региона в районе горы Снеговой. Однако восточнее горы Сне
говой наблюдаются обратные падения, и матьюнеяская пластина по круто
му северной вергентности надвигу перекрыта тусроконгломератами и лаво- 
брекчиями ачайваямской свиты, входящими в состав Эпильчикской пласти
ны. В данном месте мы, возможно, имеем дело с фрагментом замка круп



ной лежачей антиформы, ядро котором слагается Снеговой пластиной, а 
крылья -  Зпильчикской и Хятыскенской. В этом случае в описываемом 
районе наблюдается ее висячее крыло. В то же время, локальность описы
ваемого подворота не исключает возможности того, что это частное ос
ложнение во фронтальной части покрова. В любом случае наиболее низким 
структурным элементом является Снеговая пластина, а наиболее высоким 
-  ;*]а тыс неясная. Элильчикскзя пластина расположена между ними.

Пакет покровных пластин смят в напряженные складки. Хребет Ватына 
представляет собой крупную Гытгкнскую синформу (названа по одноимен
ному озеру) субширотного простирания и северной вергеятяосги, ядро 
которой занимает Эпильчикская пластина. С севера и юга она ограничи
вается крутыми антиформами, образованными породами Снеговой пластины. 
Ограничивающая Гытгынскую синформу с севера антиформа и смежная с 
ней на севере синформа срезаны молодым субвертикальным разломом. Рас
положенная к северу Эймиэйнэйская антиформа (названа по одноименной 
горе) сложена Зпильчикской пластиной. Эта структура имеет асимметрич
ную форму с пологим южным крылом (углы падения составляют 30-40°) и 
субвертикальным северным. Ядро антиформы прорвано вышеупомянутыми 
габбро-гипербазитовыми массивами -  Эпильчикским и двумя безымянными. 
Севернее расположена синформа, центральную часть которой занимает Ма- 
тыскенская пластина. Ее северное крыло также срезаяо молодым разло
мом. К северу от этого разлома наблюдается замковая часть крупной, 
осложненной складчатостью высших порядков, Водораздельной антиформ- 
ной структуры. Ее ядро образовано Снеговой пластиной, а крылья -  
Зпильчикской. К северу Водораздельная антиформа переходит в обширную 
отрицательную структуру, центральные части которой слагают ачайваям- 
ские туфоконгломераты и лавобрекчии Зпильчикской пластины. Ее север
ное крыло сложено Матыскенской пластиной. К антиклинали, осложняющей 
центральную часть этой структуры, приурочен Снеговой габбро-гиперба- 
зитовый массив.

Таким образом, структуры аллохтона представляют собой каскад до
вольно обширных сияформ и более узких и сложяопостроенных сопряжен
ных антиформ субширотного простирания и северной вергентности. Наи
более крупные складки осложняются пликативными деформациями высших 
порядков. Помимо этого9 повсеместно наблюдаются срывы, проходящие 
как по границе ватынских и ачайваямских отложений, так и по контак
там отдельных литологических пачек, приводящие к дополнительному ус
ложнению структуры.

В районе бухт Натальи и Анастасии кремнисто-вулканогенный комп
лекс ватынской серии представлен в основном двумя типами разрезов -  
кремнистым и кремнисто-вулканогенным, слагающими Матыскеяскую и 
Эпильчлкскую пластины соответственно. Третий тип,вулканогенный,пред
положительно устанавливается в районе озера Красного, на побережье 
Берингова моря, и образованная им Снеговая пластина имеет, по-види
мому, локальное распространение. Ее соотношения с Зпильчикской и Ма-
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тыскенскол пластинами установить не удалось. Соотношения между пос
ледними отчетливо наблюдаются в верховьях р. Халгынвалкын и среднем 
течении р. Обходная. Структурно более высокое положение занимает Ма- 
тыскенсхая пластина, перекрывая лавы и туфоконгяомераты ача&ваямскох 
спиты энлльчикской пластины. Матыскенская пластина, протягивается 
широкой полосой в междуречье Безымянная-Каменистая в широтном направ
лении и уходит на запад.

Эплльчикская тектоническая пластина во многих случаях ложится не
посредственно на терригенные породы Укэлаятского прогиба, что свиде
тельствует о косом срезании поверхностью сместителя Ватынского надви
га аллохтонного пакета пластин. Это хорошо наблюдается на побережье 
Берингова моря и на правобережье р . Ватина (рис. 5 f см. вкл.).

Обратные соотношения между Эпидьчикской и Матыскенской пластинами 
наблюдались в бассейне р. Каменистая. Здесь по пологому надвигу, имею
щему южную генеральную вергентность, отложения ватынского кремнисто
вулканогенного разреза и перекрывающие их ачайваямские породы надви
нуты на ватынские яшмы и туфы Матыскенской пластины. Фронтальным ос- 
танцом верхней тектонической пластины, по-видимому, является покров, 
выполняющий ядро крупной синформы, расположенной южнее в бассейнах 
рек Безымянная и Луговая. Основание ее сложено сильно дислоцированны
ми вулканогенно-кремнистыми отложениями ватынской серии, а верх раз
реза -  туфами, туфоалевродитами, алевролитами, песчаниками и перемы
тыми туфоконгломератами ачайваямской свиты.

По нашему мнению, обратные соотношения Эпидьчикской и Матыскенской 
пластин являются результатом более поздних движений, генетически свя
занных с шарьироваяием уже сформированного пакета пластин на отложе
ния Укэлаятского прогиба. Правильность этого вывода подтверждают сох
ранившиеся северо-восточнее, на стрелке рек Илыш-Ватына, тектоничес
кие останцы Матыскенской пластины, сложенной яшмами и туфосилицитами, 
которые "нормально" залегают на вулканогенно-кремнистом разрезе ватын- 
ских отложений.

Тектонические пластины, слагаемые отдельными типами разрезов ватын
ской серии, формируют единый аллохтонный пакет. Они смяты в общие, за
прокинутые к северу складки большой амплитуды. Внутреннее строение 
пакета осложняется тем, что каждая из пластин многократно счешуена и 
несет следы интенсивных шшкативных дислокаций.

К Эпидьчикской пластине приурочен Итчайваямский габброгипербази- 
товый массив. Он слагает ядро !фупной антиформной структуры субширот
ного простирания и южной вергентности. В западной своей части Итчай
ваямский массив срезается поверхностью сместителя надвига на Матыскен- 
скую тектоническую пластину.

Особенностью строения бассейна р. Яйлваям является наличие параав
тохтона, представленного одистостромовой толщей (рис. 6 ) . Параавтох
тон имеет локальное распространение и наблюдается в ряде обнажений пе-
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Р и с , б , Схема геологического строения бассейна р. Яеловаям 
Условные рбозначения см. на рис. 4

ред фронтом покрова и в тектонических окнах на небольшом (1-3 км) уда
лении от него. В описываемом районе олистостромовая толща слагает тек
тонический клин с резко варьирующей мощностью от 1,5 км на левобережье 
Апуки и до 800 м в нижнем течении р. Майн-Ачиканджауваям. Структурно 
выше залегает Матыскенская пластина, деформированная в антиформу се
верной вергентности, ядро которой сложено породами кремнистого типа 
разреза ватынской серии, а крылья -  туфоконгломератами ачайваямской 
свиты и надстраивающей их кремнисто-аргиллит-алевролитовой толщей. Ее 
периклинальное замыкание установлено на стрелке рек Апука и |\1айн-Ачи- 
канджауваям. Висячее крыло антиформы наблюдается фрагментарно на во
доразделах вследствие того, что оно уничтожено эрозией иди же перекры
то покровами неоген-четвертичных платобазальтов. Лежачее крыло ослож
нено острыми, вплоть до изоклинальных (в бассейне р. Майн-Ачиканджау- 
ваям) складками, запрокинутыми к северу. Аллохтон и параавтохтон смя
ты в общие асимметричные анти- и синформы с более пологими южными 
крыльями. Одна из таких антиформ наблюдается на левобережье р. Яед- 
ваям. В составе олистостромовой толщи, слагающей ядро, в интенсивно 
тектонизированном глинисто-песчаном матриксе установлены блоки ачай- 
ваямских пород. Напряженные пликативные и дизъюнктивные деформации в 
подошве аллохтона и интенсивная тектоническая переработка олистостро- 
мы позволяют предполагать тектонический привнос этих обломков в уже



сформированный олистостром в ходе совместного надвигания параавтохто
на и аллохтона на туфо-терригеяные толщи Укэлаятского прогиба.

Итак, проведенный комплекс исследований выявил важные особенности 
тектоники Одюторской зоны. Установлено, что вулканогенно-кремнистые 
отложения ватыяской.серии представлены тремя литолого-формационными 
типами разрезов, сформированными в различных геодинамических обста
новках: вулканогенный в условиях, близких к океаническому поднятию 
(возможно, зарождающейся островной дуге), туфо-кремнистый в услови
ях депрессионной котловины, кремнисто-вулканогенный является переход
ным. Все типы разрезов ватынской серии перекрываются островодужными 
комплексами ачайваямской свиты, сложенными главным образом отложения
ми дистальных и русловых частей мутьевых потоков и обвально-оползне
выми образованиями, сформировавшимися на внутреннем склоне островной 
дуги. Нами не установлено корреляции между тремя типами разрезов ва
тынской серии и вулканогенно-терригенкым и вулканогенным типами разре
зов ачайваямской свиты. Это позволяет предполагать изменение тектони
ческого плана развития на рубеже Маастрихт-даний и косое залегание 
ачайваямского островодужного вулканического поднятия относительно ва- 
тынских палеотектонических структур. Однако следует заметить, что вул- 
каногеняо-терригенный тип разреза ачайваямской свиты занимает повсе
местно в описываемом районе более высокое тектоническое положение, что 
указывает на его формирование севернее вулканогенной ассоциации ачай
ваямской свиты.

Указанные типы разрезов ватынской оерии совместно с надстраивающи
ми их ачайваямскими комплексами слагают единый пакет тектонических 
пластин. Тектонические контакты между пластинами, сложенными различ
ными типами разрезов ватынской серии и совмещенными в современной 
структуре, повсюду в исследованном районе имеют северное генеральное 
падение. Это указывает на наличие относительного надвигания с севера 
на юг, т .е .  в направлении, противоположном основному перемещению Ва- 
тынского покрова.

Анализ складчатости и разрывных нарушений позволяет выделить не
сколько этапов деформаций. К наиболее раннему относится формирование 
пакета тектонических пластин путем последовательного поддвига со сры
вом чехла различных структурно-формационных зон. В этим этапом связа
но формирование дизъюнктивных и пликативных дислокаций южной вергент- 
ности. Во время следующего этапа сформированный пакет тектонических 
пластин бьш надвинут на образования Укэлаятского прогиба. В процессе 
этого надвигания во фронтальной части покрова формировались крупные 
лежачие складки. Сформировавшаяся структура была осложнена новейшими 
сбросами и сбросо-сдвигами.

Важной чертой строения восточной части Одюторской зоны является 
присутствие в ее структуре крупных тел габбро-гллербаактового соста
ва. Предыдущие исследователи рассматривали их либо как аллохтонные



пластины, слагающие основание офиолитового разреза этого района / 1 ,
7 , 18 /, либо как интрузивные тела, становление которых происходило в 
палеогеновую эпоху / 2 , 3, 4 , 9, 16 /.

По нашим данным,габбро-гипербазитовые массивы тяготеют к подо иве 
тектонических пластин. Их положение в структуре Олюторской зоны опре
деляется приуроченностью к фронтальным частям Ватынского покрова и 
нахождением в Зпильчикской пластине, сложенной одним типом разреза 
(кремнисто-вулканогенным) ватынских отложений позднемелового возрас
та. Массивы слагают ядра антиформных структур. Они имеют асимметрич
ную форму, в целом согласную с общей вергентностью складчатости тек
тонических единиц. Массивы приурочены в пределах региона к единому 
стратиграфическому интервалу -  граница ватынской серии и ачайваямской
свиты-нижняя часть последней. Все они имеют сходное внутреннее строе
ние и интрузивные контакты с вмещающими породами. Но нашему мнению,
приведенные факты позволяют предполагать их генетическую связь с ост- 
роводужяыми комплексами ачайваямской свиты.

Неооходимо отметить закономерное изменение простираний структур во 
фронтальной части Олюторской зоны. На западном ее ограничении преобла
дающее простирание структур внутри покровов, а такие син- и антиформ, 
северо-восточное /17 , 1 8 /, в центральной части зоны оно сменяется суб
широтным. На восточном побережье, в районе бухт Натальи, Павла, Север
ная Глубокая господствует юго-восточное простирание структур всех ран
гов. Таким образом, есть основания предполагать существование вторич
ного изгиба структур, аналогичного таковому Карпат и Памиро-Пенджабс- 
кого района.

Палинспастические реконструкции

Современная структура Олюторской зоны предполагает совмещение раз
личных структурно-формационных комплексов. Для правильного понимания 
строения и истории развития региона необходимо снятие эффекта горизон
тального сжатия, т .е .  проведение палинспастических реконструкций. Обос
нование и методика таких реконструкций были разработаны ранее / 8 , 20, 
21/ .  Результаты их применения к северному обрамлению Олюторской зоны 
даны в ряде работ /2 2 , 23, 24, 2 6 /.

6 основе палинспастических реконструкций лежит снятие эффекта раз
новозрастных смещений, начиная с самых молодых, которое проводится пу
тем последовательного разворота структуры и расположения пластин в еди
ный латеральный ряд на основе возраста деформаций и фациальных призна
ков слагающих их отложений.

В исследуемом районе установлено два этапа [варьирования -  маастрих
тский и эоценовый. Более поздние миоценовые надвиги имеют малую ампли
туду, крутое падение и не привели к изменению соотношений структурно
формационных комплексов. Первый этап интенсивных тектонических подви
жек регистрируется в разрезе накоплением олистостром, второй -  переры
вом в осадконакоплении и региональным несогласием между нижне-, сред-



Непалеогеновыми и миоценовыми отложениями. Приведенные факты хорошо 
согласуются с палеомагнитными данными /29 , 30/. Каждому из указанных 
возрастных интервалов соответствует резкое возрастание абсолютной ве
личины и изменение направления (для эоцена) вектора движения плиты 
Куда.

На первом этапе в позднем Маастрихте и, возможно, на рубеже Мааст
рихт- даний происходил срыв осадочного чехла со своего основания по 
второму слою океанической коры. С этим этапом связано формирование 
Ватынского поктова. Движущей силой процесса, вероятно, являлась кол
лизия плиты Куда и молодой континентальной окраины (Северная Корякия) 
с корой переходного типа, сформированной на рубеже J /24 , 26 /. 
Процесс имел длительный характер, о чем свидетельствует накопление 
олистостром маастрихтского возраста /1 7 , 18, 19/.

Остается не до конца ясным возраст ачайваямской свиты. Ее отложе
ния лежат без видимого несогласия на породах ватынскоя серии и пере
крываются согласно палеоценовой кремяисто-аргиллит-алевролитовой тол
щей яшптч со следами местного, а возможно и более позднего размыва 
("цветные" конгломераты Эпидьчикской пластины). При такой возрастной 
рамке ачайваямской свиты, касаясь вопроса времени ее формирования, 
следует учитывать то, что среди первичных обломков в олистостроме 
встречаются только деформированные ватынские породы и отсутствуют 
ачайваямские. Такие соотношения позволяют предполагать локализацию 
складчатых деформаций на первом этапе в прифронтальной зоне Ватынско
го покрова и заложение Ачайваямского вулканического поднятия на уже 
сорванном основании. Это, возможно, является причиной несоответствия 
палеофициальных зон ватынских и ачайваямских отложений.

Из приведенного выше материала логично предположение, что заложе
ние ачайваямской островной дуги происходило на рубеже Маастрихт-даний, 
причем складчатые и разрывные деформации концентрировались в узкой зо
не, маркируемой накоплением олистостромы. Последняя, вследствие своей 
плаотячяости, при последующих движениях занимала все более высокое по
ложение в структуре и лишь при покровно-складчатых деформациях на за
ключительном этапе надвигания на Укэлаятский прогиб сформировала пара
автохтон. При такой интерпретации материала получает объяснение сог
ласный контакт ватынских и ачайваямских отложений, так как известно 
явление запаздывания вулканизма по отношению ко времени заложения ост- 

- ровной дуги.
Второй этап деформаций приходится на поздний эоцен /2 9 / 30 /. Он был 

значительно динамичней и вызвал принципиальное изменение структурного 
плана региона.

Прогрессирующая коллизия океанической плиты и континентальной ок
раины привела к замыканию окраинноморского бассейна, отделенного от 
океана ачайваямским вулканическим поднятием, и последующему формиро-



ваяию аккреционных комплексов, причленившихся в позцнем эоцене к ко
рякским структурам позцнеюрско-раннемелового возраста /24 , 26 /.

Наиболее крупные тектонические срывы проходили по границам струк
турно-формационных зон поздяемелового возраста. Это обусловило обра
зование пластин, каждая из которых сложена свойственной ей одной фа
циальным типом отложений ватыяской серии и отвечает определенной фор
мационной зоне.

Данному этапу соответствует становление инегового, Эпильчикского 
и Матыскенского покровов. Развитие процесса горизонтального сжатия 
вызвало выплескивание ватынских аккреционных комплексов на располо
женные севернее отложения Укэлаятского прогиба с образованием пакетов 
тектонических пластин, смятых в лежачие складки большой амплитуды.

Вещественное выполнение покровных пластин позволяет выстроить их в 
единый фациальных ряд по латерали. Наиболее северное, приближенное к 
континенту, положение занимали отложения матыскенской пластины. Широ
ко представленные по всему разрезу и особенно в верхней его части 
кремнистые турбидиты накопились у подножья материкового склона. Не 
исключено существование фациального перехода между отложениями, сла
гающими верхнюю часть ватынской и нижнюю часть корякской серий. Наи
более южное положение занимали вулканиты Снеговой пластины, сходные 
с базальтоидами внутриокеанических поднятий. Разрез ватынской серии 
Эпильчикской пластины сформировался в промежуточной зоне, представ
лявшей абиссальную котловину (рис. 7 ).

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы.
Олюторская зона имеет сложное покровно-складчатое строение. В ее 

структуре выделяются относительный автохтон, сложенный туфо-терриген- 
ными породами корякской серии верхнемелового-палеоценового возраста, 
параавтохтон, развитый локально и представленный олистостромовой тол
щей маастрихтского возраста,и аллохтон, имеющий сложное строение и 
образованный альб-кампанскими вулканогенно-кремнистыми отложениями 
ватынской серии и осадочно-вулканогенными породами ачайваямской сви
ты маастрихт-палеоцена.

Аллахтон представляет собой покровный пакет, состоящий из трех со
вмещенных тектонических пластин, смятый в запрокинутые и лежачие склад
ки большой амплитуды. Основание каждой из пластин сложено определенным 
фациальным типом разреза ватынской серии и надстраивается ачайваямски- 
ми отложениями, также имеющими фациальные отличия по латерали. Каждая 
из тектонических пластин соответствует определенной структурно-формаци
онной зоне поздяемелового времени. При этом отложения ватынской серии 
сопоставимы с разрезами.океанической коры, а ачайваямские -  с острово- 
дужными комплексами. Эти ныне совмещенные разрезы располагались в позд- 
немеловое-палеоценовое время в едином латеральном ряду. Их тектоничес
кое окучивание произошло в K^m-Rj в результате формирования новой ак
тивной окраины (ачайваямской островодужяой системы;, продолжения ното-
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рой известны к северо-востоку от Олюторской зоны -  каканаутский комп
лекс, и на юго-западе от нее в пределах Камчатки, при подцвиге океани
ческой литосферы происходило ее тектоническое расслоение и сгруживание 
верхней части в виде аккреционной призмы, причем уровень срыва локали
зовался во втором слое.

На Олюторском полуострове продолжаются комплексы, аналогичные выде
ленным западнее. Изменение простираний с субширотных на субмеридио
нальные вызвано вторичным изгибом структуры в позднепалеогеновое вре
мя.
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УДК 551.24(265)
МШНОКРАТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ ХРЕБТА ПЕШЬНЕЙ И ЕГО PD-Pb
ТЕРМОИЗОХРОННЫЙ ВОЗРАСТ

Г.Е.Некрасов, Л.В.Сумин
Хребет Пекульней расположен в пределах северо-западного фланга Чу

котского отрезка Тайгоносско-Западно-КорАкской системы (рис. I ) .  Се
верным ограничением этого отрезка системы служит переработанный поздне- 
мезозойскими движениями Чукотский блок дорифейской континентальной ко
ры, а тжним -  палеоокеанические структурно-фациальные комплексы Коряк
ского нагорья.

Относительно возраста и структурного положения широко распростра
ненных в пределах хребта комплексов меланократовых изверженных и мета
морфических пород существует три точки зрения. Согласно первой из них 
/2 ,  3 , 4 , 9, 10/ все мелаяократовые изверженные породы относятся к ин
трузивным образованиям раннего мела, а метаморфические рассматривают
ся либо как производные метаморфизма основных и ультра основных интру
зивных и вмещающих их волжско-валанхинских пород /3 , 4 , 1 0 /, либо как 
складчато-метаморфические образования палеозоя /2 ,  9 / .  Согласно вто
рой точке зрения / I ,  8/ ,  мелаяократовые сланцы, метагаббро, гранат-шли- 
нелевые породы и эклогиты центральной части хребта возникли в позднем 
мезозое в результате тектонического окучивания и метаморфизма ультраба- 
зит-габбро-базальтовых комплексов океанической коры, являющихся по 
мнению авторов полным аналогом комплексов палеоокеанической коры Ко
рякского нагорья. Согласно третьей точке зрения / 6 , 7 /, обнажающиеся 
в современной покровной структуре хребта пластины и блоки меланократо- 
вых изверженных и метаморфических пород явлдотся фрагментами основа
ния, в пределах которого на поверхность выведены породы зоны выклини
вания комплексов ультрабазит-габбрового фундамента океанической коры 
в кристаллических образованиях фундамента дорифейской континентальной 
коры.



Р и с ,  I .  Положение комплексов меланократового фундамента хребта Пе- 
кульней в структурах обрамления северо-запада Тихого океана

1,2 -  Внешняя зона Тихоокеанского пояса: I -  переработанный позд
немезозойскими движениями Чукотский блок дорифейской континентальной 
коры, 2 -  Алазейско-Олойская система; 3 -  Охотско-Чукотский вулкано
генный пояс; 4-6 -  Внутренняя зона Тихоокеанского пояса: 4 -  Тайгонос- 
ско-Западно-Корякская система, 5 -  Корякская система, 6 -  Олюторско- 
Камчатская система; 7 ,8  -  выступы меланократового фундамента: 7 - пе- 
кульнейского типа, 8 -  корякского (дунит-гарцбургит-лерцолит-габбро- 
вого) и олюторского (дунит-верлит-клинопироксенит-габбрового) типов;
9 -  четвертичные отложения; 10 -  разломы

В составе меланофатовой серии хребта нами выделены два комплекса. 
Первый, метабазит-габбровый, входит в состав блоково-чещуйчатой струк
туры автохтона, второй, эклогат-шпинель-ультрабазит-метагаббровый, -  
в состав покровных элементов аллохтона (рис. 2) .

М е т а б а з и т - г а б б р о в ы й  к о м п л е к с  слагает 
восточный из трех бдоков-чешуй, образующих блоково-чешуйчатую структу
ру автохтона. Протяженность выходов пород метабазит-габбрового комп
лекса 50, ширина 5-7 км. Западным ограничением его служит разлом. По 
этому разлому породы метабазит-габбрового комплекса круто надвинуты 
на нижележащую структурную единицу, сложенную гранитоидами Янранайско
го комплекса и заключенными внутри них блоками и пластинами метабази- 
тов условно позднего палеозоя -  раннего мезозоя. Гранитоиды, в свою



Р и с .  2 .  С х е м а  с т р о е н и я  х р е б т а  П е к у л ь н е й

А в т о х т о н :  I  -  н и ж н я я  с т р у к т у р н а я  е д и н и ц а  ( т е р р и г е н н ы е  п о р о д ы , о с 

н о в н ы е  и к и с л ы е  в у л к а н и т ы  в о л ж с к о г о  я р у с а - г о т е р и в а  и р в у щ и е  их г р а н и 

т ы ) ;  2  -  п р о м еж у то ч н ы й  с т р у к т у р н ы й  к о м п л е к с  (ra66povifl̂ i и а с с о ц и и р у ю 

щ и еся  с  ними г р а н и т о и д ы  Я н р а н а й с к о г о  к о м п л е к с а  с  зак л ю ч ен н ы м и  с р е д и  

н и х  б л о к а м и  м е т а б а з и т о в  п о з д н е г о  п а л е о з о я - р а н н е г о  м е з о з о я )  ( ? ) ;

3 , 4  -  в е р х н я я  с т р у к т у р н а я  е д и н и ц а :  3  -  п о р о д ы  м е т а б а з и т - г а б б р о в о г о  

ф у н д а м е н т а ,  4  -  г л и н и с т ы е  с л а н ц ы , а л е в р о л и т ы ,  п е с ч а н и к и ,  туфы  и к и с 

лы е в у л к а н и т ы  в о л ж с к о г о  я р у с а - в а л а н ж и н а ;  5  -  п о р о д ы  к о м п л е к с а  п а р а л 

л е л ь н ы х  д а е к .  А л л о х т о н : б  -  н и ж н я я  с т р у к т у р н а я  е д и н и ц а  (м е л а н ж  с б л о 

кам и  п и к р и т о в ,  д и а б а з о в ,  б а з а л ь т о в ,  к р е м н е й  в о л ж с к о г о  я р у с а  ( ? ) - г о т е -  

р и в а ) ;  7 - 1 0  -  в е р х н я я  с т р у к т у р н а я  е д и н и ц а ;  7  -  б л о к и  п о р о д  э к л о г и т -  

ш п и н е л ь - п е р и д о т и т - м е т а г а б б р о в о г о  к о м п л е к с а ,  8  -  б л о к и  д и а ф т о р и р о в а н -  

ных г р а н а т - б и о т и т о в ы х  г н е й с о в  и г р а н а т о в ы х  а м ф и б о л и т о в , 9  -  в у л к а н о 

г е н н о -к р е м н и с т ы е  п о р о д ы  в о л ж с к о г о  я р у с а - в а л а н ж и н а  ( п е к у л ь н е й в е е м с к а п  

с в и т а ) ,  10  -  флитлоидные п о р о д ы  г о т е р и в а - а л ь б а ;  I I  -  п о з д н е м е э о з о  х к и е  

г р а н и т о и д ы  Т а н ю р е р с к о г о  м а с с и в а .  Н е о а в т о х т о н :  12 -  м о л а с с ы  п о з д н е г о  

а л ь б а - с е н о н а ;  13 -  в у л к а н и т ы  и м о л а с с ы



очередь, тектонически перекрывают развитые на оамом западе хребта тер- 
ригенные толщи, основные и киолые вулканиты волжского яруса-готври- 
ва. На юго-востоке породы метабазит-габбрового комплекса под острым 
углом срезаются поясом параллельных даек. Последние заключают фраг
менты метабазитов, углисто-кремиисто-карбонатно-терригенных пород, а 
также тоналитов и плагиогранитов. Гранитоиды сопоставляются нами с 
породами Янранайского комплекса. Бозраст вулканогенно-осадочных пооод 
и прорывающих их гранитоидов условно позднепалеозойский-раннемеэо
зойский. В южном направлении пояс параллельных даек тектонически вы
клинивается, перерываясь с востока покровными пластинами аллохтона.

Б наших более ранних публикациях по геологии хребта Пекульней 
/ 6 , 7 / в разрезе метабазит-габбрового комплекса автохтона были описа
ны амфибол-двупироксеновые сланцы, эядербитовые мигматиты и расслоен
ные габбро, на основании чего эта ассоциация была сопоставлена с гра
ну ли т-базитовым комплексом земной коры континентального типа. Б 1981- 
1982 г г . ИЛ.Дуланова и А.Н.Перцев /2 ,  9 / в контакте с расслоенными 
габбро на западном склоне хребта установили мигматизированные амфибо
литы, биотит-амфиболовые сланцы и пшерстен-биотитовые гнейсы, а на 
восточном -  гранат-пшерстен-биотитовые плагиогяейсы и гранат^графито
вые сланцы. Эти метаморфические породы были отнесены ими к палеозойс
кому складчато-метаморфическому комплексу, а расслоенные габбро и вы
деленные нами в контакте с ними амфибол-двупироксеновые сланцы и эн- 
дербитовые мигматиты -  к раннемеловому интрузивному комплексу. По мне
нию И.Л.Жулановой и А.Н.Перцева, ранние фазы этого интрузивного комп
лекса, названного Светлореченским, в форме расслоенного чашеобразного 
плутона интрудировали в плоскость контакта палеозойских метаморфичес
ких и трансгрессивно перекрывающих их воджско-валандинских пород, по
служивших для них тепловым экраном. Поздние фазы Светлореченского инт
рузивного комплекса, представленные амфиболовыми габбро, тоналитами и 
плагио гранитами, считаются рвущими и сопоставляются с аналогичными по
родами Охотского комплекса.

Дополнительные исследования, проведенные нами в северной части 
хребта в 1983-1984 г г . ,  показали, что обнаруженные И.Л.Жулановой и 
А.Н.Перцевым метаморфические породы, составляют с ранее описанными 
нами амфибол-двупироксеяовыми сланцами, эндербитами и расслоенными 
габбро единый метабазит-габбровый комплекс. Комплекс включает две 
сформировавшиеся в течение одного метаморфического цикла группы по
род.

Первая (рис. 3) объединяет метаморфические породы, вмещающие габб- 
роиды расслоенной серии: мигматизированные амфиболиты, амфибол-гипер-
стен-биотитовые, амцябол-гиперстен-куммингтонитовые и амфибол-двупи- 
роксеяовые сланцы, гранат-гиперстен-биотитовые гнейсы и высокотемпе
ратурные амфибол-двупироксеновые и граяат-графитовые бластомилониты. 
Для них намечаются две зоны: внешняя и внутренняя.



К внешней зоне относятся мигматизированяые амфиболиты, амфибол- 
пшерстен-куммингтояитовые, амфибол-гиперстея-биотитовые сланцы и 
мвтагаббро-порфириты, образующие западный экзоконтакт габброидов 
расслоенной серии. Условия метаморфизма этой зоны характеризуются 
прогрессивным замещением в сланцах парагенезиса: роговая обманка^ + 
а н д е з и я з ^ о , пара генезисами: буровато-зеленая роговая обманка^ф ^ + 
куммунатонит4 5  ♦ 1иперстен44^ 0  + лабрадорб0, буровато-зеленая ро
говая обманка^. -33 + б и о т и т з з ^  + гиперстеязз^з^ андезин4о_^0 .

Внутренняя зона представлена амфибол-двупироксеновыми сланцами, 
двупироксеновыми, гиперстен-биотитовыми, гранат-гиперстен-биотитовы- 
ми гнейсами и высокотемпературными амфибол-двупироксеновыми и гранат- 
графитовыми бластомилонитами. Эти породы обнахаютоя в серии узких 
тектонических блоков вдоль западного контакта габброидов расслоенной 
серии и крупных блоках непосредственно внутри нее, а такие в блоках 
среди пород комплекса параллельных даек (см. рис. 3 ) .

Амфибол-двупироксеновые сланцы из западного контакта габброидов 
расслоенной серии сходны по химизму с амфиболитами внешней зоны. Па
рагенезис их следующий: титанистый гас т и н гси т зз^  + ги п е р стен зз^  + 
клияопироксен20_24 * лабрадорф ф ^. Наряду с равновесными соотношения
ми амфибола и пироксенов в отдельных разновидностях сланцев отношение 
последних к амфиболу носит прогрессивный характер.

Амфибол-двупироксеновые сланцы из блоков внутри габброидов рассло
енной серии, где они находятся в ассоциации с двупироксеновыми и гра
нат- гиперстен-биотитовыми гнейсами, аналогичны по составу сланцам из 
западного контакта габброидов расслоенной серии, но имеют гораздо бо
лее железистый парагенезис: титанистый гастингсит4ф + гиперстен41 + 
кдинопироксен^ + л а б р а д о р ^ ^ .  Железистый характер парагенезисов в 
целом отличает также и гнейсы: гранат89 + гиперстен77 + биотит^ ♦ 
одигоклаз25 + калинатровый полевой шпат.

Вторая ассоциация представлена гвбброидами расслоенной серии. В на
правлении с запада на восток в разрезе ее намечаются три зоны. Первая 
из них, западная краевая, характеризуется развитием мигматизированных 
амфиболовых, аыфибол-клинопироксеновых габбро и габбро-норитов. Внеш
няя ее часть сложена амфиболовыми, амфибол-клинопироксеновыми габбро 
и габбро-амфиболитами. Б них отмечаются выдержанные по мощности тела 
амфибол-тоналитовых и гиперстен-тоналитовых мигматитов и агматитов. 
Последние сопровождаются зональными ореолами амфибол-двупироксеновых 
сланцев. Более внутренняя часть зоны состоит из амфиболовых габбро- 
норитов и подчиненных им амфиболовых и амфибол-клинопироксеновых габб
ро, чередующихся с мощными горизонтами линзовидно-полосчатых амфибол- 
двупироксеновых сланцев и гиперстен-тоналитовых и амфибол-тоналитовых 
мигматитов. В редких случаях среди амфиболовых габбро-норитов и их 
мигматизированных разностей отмечаются линзовидные тела мигматизиро
ванных тоякорасслоеняых оливиновых габбро и габбро-норитов.





Наиболее распространенными парагенезисами для этой зоны являются: 
буровато-зеленая роговая обм анка^дд, часто порфиробластического ха
рактера + пшерстейд7-4д + клинопироксеядз.д^ ♦ лабрадор-битовнит70, 
гиперстен44 + андезия^д + кварц. Сравнение этих парагенезисов с пара- 
генезисами вметающих амфибол-двупироксеновых сланцев показывает, что 
кристаллизация и тех, и других происходила при близких температурах, 
но с той лишь разницей, что парагенезисы вмещающих пород носят отчет
ливо выраженный прогрессивный характер, а парагенезисы габброидов и 
сформулировавшихся за счет них сланцев и мигматитов -  регрессивный. Об 
этом свидетельствуют различия в структурном положении и составе входя
щих в эти парагенезисы амфиболов.

Описанная зона постепенно через тонкорасслоенные оливинеодержащие 
габбро-нориты и оливияовые габбро сменяется породами собственно рас
слоенной серии. Последние характеризуются грубой расслоенностью, диф
ференциацией по составу от плагиоклазовых перидотитов и меланократо- 
вых оливидовых габбро до габбро-анортозитов и анортозитов и широким 
развитием даек и штоков. В восточной части полосы распространения по
род расслоенной серии в ней снова появляются амфиболовые габбро-нори
ты и амфиболовые габбро. Однако в целом развитие их в восточной крае
вой воне расслоенной серии не характерно и непосредственно с вмещагщи-

Р и с .  3 .  Г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  с е в е р н о й  ч а с т и  х р е б т а  П е к у д ь н е й

I  -  м и г м а т и з и р о в а н н ы е  а м ф и б о л и т ы , а м ф и б о л - г и п е р с т е н - б и о т и т о в ы е  и 

а м ф и б о л -г и п е р с т е н -к у м м и н г т о н и т о в ы е  с л а н ц ы ; 2  -  а м ф и б о л -д в у п и р о к с е н о -  

вы е с л а н ц ы ; 3  -  г р а н а т - г и п е р с т е н - б и о т и т о в ы е  п л а г и о г н е й с ы ;  4 -  зо н ы  

б л а с т о м и л о н и т о в  а м ф и б о л - д в у п и р о к с е н о в о г о ,  г р а н а т - г р а ф и т о в о г о  с о 

с т а в а ;  5  -  а м ф и б о л о в ы е , а м ф и б о л -к л и н о п и р о к с е н о в ы е  г а б б р о  и г а б б р о -  

а м ф и б о л и т ы ; б  -  а м ф и б о л о в ы е  г а б б р о - н о р и т ы ;  7 , 8  -  а м ф и б о л -д в у п и р о к с е -  

н о в ы е  с л а н ц ы  ( 7 )  и г и п е р с т е н - т о н а л и т о в ы е  м и г м а т и т ы  ( 8 ) ,  с ф о р м и р о в а в 

ш и е с я  з а  с ч е т  ам ф и б о л о вы х  г а б б р о ,  г а б б р о - а м ф и б о л и т о в  и ам ф и б о л о в ы х  

г а б б р о - н о р и т о в ;  9  -  т о н к о р а с с л о е н н ы е  о л и в и н с о д е р ж а щ и е  г а б б р о - н о р и т ы ;  

10 -  м е л а н о к р а т о в ы е  о л и в и н о в ы е  г а б б р о ,  т р о к т о л и т ы ,  п л а г и о к л а з о в ы е  п е 

р и д о т и т ы ; I I  -  м е з о к р а т о в ы е ,  л е й к о к р а т о в ы е  г а б б р о  и г а б б р о - а н о р т о з и 

т ы ; 12  -  б и о т и т -а м ф и б о л о в ы е  т о н а л и т ы  и п л а г и о г р а н и т ы  с ф р а г м е н т а м и  

к а р б о н а т н о - у г л и с т о - т е р р и г е н н ы х ,  к р е м н и с т ы х , в у л к а н о г е н н ы х  п о р о д  п о з д 

н е г о  п а л е о з о я - р а н н е г о  м е з о з о я  ( ? ) ;  13  -  к о м п л е к с  п а р а л л е л ь н ы х  д а е к ;

14 -  т е р р и г е н н ы е  п о р о д ы , о с н о в н ы е  и к и с л ы е  в у л к а н и т ы  в о л ж с к о г о  я р у 

с а -  в а л а н ж и н а ;  15 -  п о л и м и к т о в ы е  б р е к ч и и  с  гл ы б ам и  г а б б р о ,  г р а н и т о в ,  

м е т а м о р ф и ч е с к и х  п о р о д ;  IG -  ф лиш оидны е п о р о д ы  г о т е р и в а ;  17  -  к о м п л е к 

сы а л л о х т о н а ;  18  -  м о л а с с ы  п о з д н е г о  а л ь б а - с е н о н а : 19  -  б а з а л ь т ы  п а л е о 

г е н а ;  2 0  -  ч е т в е р т и ч н ы е  о б р а з о в а н и я ;  2 1  -  р а з л о м ы  и н а д в и г и ;  2 2  -  

с т р а т и г р а ф и ч е с к и е  и и н т р у з и в н ы е  к о н т а к т ы ;  2 3  -  м е с т а  о т б о р а  п р о б  н а  

ц и р к о н



ми породами здесь контактируют меданократовые оливиновые габбро и по
левошпатовые перидотиты. Контакт их о вмещающими метаморфическими по
родами имеет тектонический характер и сопровождается как со стороны 
габброидов, так и со стороны вмещающих пород зонами тонкополосчатых 
высокотемпературных бластомилонитов амфибол-двупироксенового состава.

Отсюда изучено два парагенезиса: оливи^д + ортопироксен,j + клино- 
пироксен^ + лабрадор-битовнит + новообразованный титанистый магнези
альный гастингстит2д» ортопироксен24 + клинопироксея^ + лабрадор-би- 
товяит + новообразованная зеленовато-бурая роговая обманка.

Приведенные соотношения показывают, что описанный комплекс извер
женных и метаморфических пород сформировался в условиях прогрессивно
го метаморфизма верхов амфиболитовой-низов гранулитовой фации. Ста
новление расслоенных габбро и прогрессивный метаморфизм вмещающих пород 
были одновременными и изофациальными. Внутри этого непрерывного процес
са могут быть намечены следующие стадии: I )  прогрессивный метаморфизм 
вмещающих пород в условиях верхов амфиболитовой-низов гранулитовой фа
ции, 2) внедрение на пике метаморфизма габброидов расслоенной серии и 
связанное с их внедрением широкое проявление процессов анатексиса и 
мигматизации амфиболовых габбро и габбро-норитов краевых зон расслоен
ной серии и вмещающих их пород с образованием в них зон гиперстен-то- 
налитовых и амфибол-тоналитовых мигматитов, 3) милонитизация и высоко
температурный бластез габброидов восточной краевой зоны расслоенной 
серии и вмещающих их пород с образованием внутри них высокотемператур
ных бластомилонитов амфибол-двупироксенового и гранат-графитового со
става.

6 целях изотопного датирования намеченных интервалов формирования 
пород нами был выделен и изучен циркон из линзовидно-полосчатых амфи- 
бол-двупироксеяовых сланцев, гиперстея-тоналитовых мигматитов и амфи
боловых габбро-норитов западной краевой зоны расслоенной серии и цир
кон из оливиновых габбро-норитов внутренней зоны расслоенной серии 
(табл. I ;  рис. 4 ) .

Выделенные цирконы проанализированы ръ- ръ термоизохронным методом 
/1 2 / .  Полученные результаты в форме гистограмм приведены на рис. 5. 
Отображенный на них характер распределения значений возраста, а также 
совпадение рубежей синхронных перестроек ръ- рь отношений в цирконах 
разных генераций свидетельствует о закономерности приведенных цифр и 
дает возможность наметить три крупных временных интервала.

Первый, в 2900-2400 млн лет, соответствует возрасту фиолетово-ро
зовых длнннопризматических магематогенных цирконов из линзовидно-полос
чатых амфибол-двупироксеновых кристаллических сланцев западной краевой 
зоны расслоенной серии. Второй интервал в 2400-1900 млн лет отвечает 
времени кристаллизации фиолетовых короткопризматических магматогенных 
цирконов из оливиновых габбро-норитов внутренней зоны расслоенной се
рии и возрасту более поздних изменений изотопных отношений свинца в



Р и с. 4. Цирконы из пород метабазит-габбрового комплекса фундамента 
автохтона (пояснения в тексте)
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Породы Динзовидно-полосчатые амфибол- 
двупироксеновые сланцы Гииерстен-тоналитовые мигматиты

Морфологические 
типы цирконов

I тип
(см. рис. 4а)

П тип
(см. рис. 4б)

I тип
(см. рис. 4в)

П тип
(ом. рис. 4г)

Ш тип

Содержание Десятки знаков - 
долин %

Десятки знаков - 
доли %

Десятки знаков - 
доли %

Десятки знаков - 
доли %

Редкие знаки

Формы выделения Удлиненные приз
матические крис
таллы с преобла
дающим развитием 
граней призмы, 
тупой и острой 
дипирамид

Округленные зерна. Хорошо образован- 
сглахенные приз- ные изометричные 
матические крис- кристаллы 
таллы

Хорошо образован
ные копьевидные 
кристаллы

Призматические
кристаллы

Габитус Цирконовый Изометрический,
цирконовый

Изометрический Копьевидный Цирконовый (?)

Длина 0,1-0,25 0.1 0,15-0,2 0,15-0,2 0,1
Коэффициент удли
нения

3,5 1.5 - 1,5-2 2-2,5

Цвет Фиолетово
розовый

Бледно-розовый 
до бесцветного

Бледный, розова
то-желтый до бес
цветного

Бледный, розова
то-желтый до 
бесцветного

Бледный, розово
желтый до бесцвет
ного

Прозрачность Прозрачные Прозрачные Прозрачные Прозрачные Прозрачные
Прочие особеннос
ти

Сильная сглажен
ность вершин и 
ребер, кристалли
ческие включения

Сильный алмазный 
блеок, указываю
щий на многочис
ленные грани

Наросты кристаллов 
копьевидного габи
туса

Очень оильная 
сглаженность ребер 
и вершин



Морфологические 
типы цирконов

I тип П тип
(ом. рис. 4д)

I тип
(см. рис. 4е)

П тип
(см. рис. 4ж)

Содержание Редкие знаки Десятка зевков -
ДОИМ %

Десятки знаков -
ДОКИ %

Десятки знаков -
ДОЛИ %

Формы выделения Удлиненные призматичес
кие кристаллы

Хорошо образованные 
дипирамидальные крис
таллы с преобладавшим 
развитием граней ост
рой и тупой дипирамид

Короткопрнэматнчас- Округлые зерна, сгла- 
кие кристаллы с преоб- женные призматические 
ладающим развитием кристаллы 
граней призмы, сростки 
1фистадлов

Габитус Цирконовый (?) Дипирамидальный Гиацинтовый Изометрический и гиа
цинтовый (?)

Длина 0,2-0,25 0,15-0,25 0,2-0,25 0,1-0,15
Коэффициент удли
нения

« Сл 1,5-2 1,5-2 -

Цвет Фиолетово-
розовый

Сиренево-розовый Фиолетовый Фиолетовый

Прозрачное» Полупрозрачные Полупрозрачные Полупрозрачные Полупрозрачные
ГЮочие особенное- Очень сильная оглажен- Наличие переполненно Сильная сглаженность Сильная сглаженность
ти вость вершин и ребер 

вплоть до появления ок
руглых форм

го пылевидными вклю
чениями ядре более 
темной фиолетовой 
окраски и присутствие 
включений

ребер и вершив вплоть 
до появления округлых 
и каплевидных форм

ребер и вершин, на
росты бесцветного цир
кона



Р и с . 5 . Гистограмма ръ-РЪ термоизохронных возрастов цирконов м ета- 
базит-габбрового  комплекса фундамента автохтона

I -  по высокотемпературным фракциям свинца; 2 -  по низкотемператур
ным фракциям свинца

длиннопризматических цирконах из амфибол-двупироксеновых сланцев. Тре
тий интервал в 1450-1750 млн лет соответствует возрасту изометричяых 
цирконов поздней генерации из оливиновых габбро-норитов и возрасту изо- 
метричных зерен циркона из амфибол-двупироксеновых кристаллических 
сланцев. Установление в последних реликтовых значений возраста в интер
вале 2100-2400 млн лет свидетельствует, что эти формы, возможно, обра
зовались за счет частичного растворения и перекристаллизации длинно
призматических магматогеяных цирконов первой генерации. Возрастные зна
чения, полученные для идиоморфных дипирамидальных цирконов из амфиболо- 
вых габбро-норитов западной краевой зоны расслоенной серии (см. рис.
4 , д) интерпретируются не однозначно. Одним из возможных является пред
положение, что эти цирконы возникли на рубеже 900-1000 млн лет за счет 
перекристаллизации фиолетово-розовых цирконов более ранних генераций.
В пользу такого предположения говорит присутствие внутри них обогащен
ного включениями более густо окрашенного ядра. Согласно другому пред
положению, полученная для них цифра в 2100+50 млн лет, отражает воз
раст кристаллизации амфиболовых габбро-норитов краевой зоны расслоен
ной серии, а второе значение возраста в 930^50 млн лет связано с более 
поздними процессами.

Возраст бесцветных идиоморфных изометрических и копьевидных 1фис- 
таллов цирконов из лейкосомы гиперстен-тоналитовых мигматитов (см. 
рис. 4, в, г) ввиду исключительно малых содержаний в них радиогенного 
свинца определить не удалось.

Приведенные датировки позволяют говорить в целом о раннепротерозой
ском возрасте метабазит-габбрового комплекса хребта Пекульней с выде
лением внутри этого интервала следующих событий: I)  формирование бази- 
тов, вмещающих габброиды расслоенной серии, около 2900-2400 млн лет,



2) прогрессивный метаморфизм вмещающих расслоенную серию сазитов в ус
ловиях верхов амфиболитовой-низов гранулитовой фации, внедрение габб- 
роидов расслоенной серии, анатексис и мигматизация габбролдов краевой 
зоны расслоенной серии и вмещающих пород в интервале 2400-1700 млн лет, 
с вероятным временем глазных событий этого этапа в интервале 2100-1700 
млн лет, 3) милонитлзация и высокотемпературный бластез габброидов вос
точной краевой зоны расслоенных габбро и вмещающих их сланцев гранаг- 
гилерстен-биотитовых гнейсов около 2100-1700 млн лет с образованием за 
счет них высокотемпературных бластомилонитов амшибол-двупироксенового 
и гранат-графитового состава.

Э к л о г и т - ш п и н е  л ь - у л ь  т р а б а з и т - м е т а -  
г а б б р о в ы й  к о м п л е к с  фундамента аллохтона (рис. 6) 
сложен горизонтами (мощностью 50-500 м) ритмично-расслоенных дунитов, 
шпинелевых перидотитов, шпинелевых, гранат-шпинелевых клинопироксени- 
тов и вебстеритов, чередующихся с зонами (мощностью до 500-750 м) тон
ко- либо грубополосчатых метаморфических пород цоизит-амфиболового и 
гранат-цоизит-амфиболового состава. В виде пластин, блоков (1,5x5 м) 
и более мелких (до 10x15 см) овальных и неправильных по форме включе
ний в них отмечается присутствие крупнокристаллических амфибол-гранат- 
двупироксеновых пород и эклогитов. Текстурные и структурные особеннос
ти цоизит-амфиболовых и гранат-цоизит-амфиболовых пород позволяют пред
полагать, что большая часть их возникла за счет габброидов. Другая 
часть, возможно, образовалась за счет гранатовых амфиболитов и, возмож
но, эклогитовых сланцев. В ряде тектонических блоков в ассоциации с 
этими породами установлены диафторированные гранат-биотитовые гнейсы. 
Контакты их с гнейсами тектонические. Из пород этого комплекса циркон 
был выделен из эклогитов, шпинелевых верлитов и гранат-шпинелевых кли- 
нопироксенитов (табл. 2; рис. 7 ).

ръ- рь термоизохронным методом возраст цирконов из эклогитов опреде
лен интервалом 2400-1900 млн лет, возраст цирконов из шпинелевых вер
литов и гранат-шпинелевых клинопироксенитов интервалами 1800-1600 и 
1700-1600 млн лет (рис. 8 ) .

Полученные датировки свидетельствуют, что становление шпинелевых 
перидотитов и клинопироксенитов фундамента аллохтона и расслоенных габ
бро комплекса основания аллохтона было близко во времени. Это, а также 
данные об общем для них источнике магм, позволяет предполагать, что 
шпинель-ультрабазитовая составляющая фундамента аллохтона и расслоен
ные габбро автохтона относятся к различным уровням длительно формиро
вавшегося пикритового диапира.

Возраст в 2400-1900 млн лет, определенный для цирконов из аклоги- 
тов, свидетельствует либо о принадлежности этих пород к глубинным ку
мулятивным образованиям этого пикритового диапира, либо отражает вре
мя выноса включений эклогитов в верхние горизонты земной коры пикрито- 
вым расплавом. В этом случае возраст эклогитов и амфибол-гранат-двупи-



Р и с. б. Геологическая карта правобережья зерховий р.Северной Лекуль- 
нейвеем (южная часть хребта Пекульней)

I -  серпентинитовый меланж; 2 -  дуниты; 3 - шпинелевые перидотиты 
и пироксениты; 4 - гранат-цоизит-амфиболовые сланцы; 5 - горизонты с 
включениями амфибол-гранат-двупироксеновъгх пород и эклогитов; С - 
волжско-валанжинские вулканогенно-кремнистые породы пекульнейвеемс- 
кой свиты; 7 -  гранитоиды; 8 - зеленые сланцы; 9 -  четвертичные отло
жения; 10 -  стратиграфические границы; II - тектонические границы: 
а -  недифференцированные разломы, б -  надвиги; 12 - элементы эвлеганил 
13 -  места отбора проб

роксеяовых пород будет древнее, и, по-видимому, будет близок возрасту 
комплекса пород, за счет которых образовались гранат-цоизит-амфиболо
вые сланцы и, вероятно, диафторированные гранат-биотитовые гнейсы. В 
пользу этого предположения свидетельствует сходство этой группы по
род по валовому составу и составу породообразующих минералов с анало
гичными породами фундамента Омолонского массива, а также характер рас-
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Породы Эклошты Шпинелевые верлиты Гранаг-шпинелевые клияо- 
пироксениты

Содержание Редкие знаки Редкие знаки Редкие знаки

Форма выделения Призматические кристаллы 
с гранями призмы, тупой и 
острой дипирамидами

Призматические кристаллы с 
гранями призмы, тупой и ост
рой дипирамидами

Призматические кристаллы с 
гранями призмы, тупой и ост
рой дипирамидами

Габитусный тип Цирконовый Цирконовый Цирконовый

Длина 0,2-0,25 0,1-0,15 0,1-0,15

Коэффициент удлинения 2-2,5 2,5 2 ,5
Цвет Фиоле тово-коричневый Блеюный розово-желтый Бледно-розовый

Прозрачность Полупрозрачные и непроз
рачные

Прозрачные Прозрачные

Прочие особенности Сильная сглаженность вер
шин, наличие тонкой зо
нальности, корродирован
ная поверхность граней

Умеренная сглаженность вер
шин и ребер, зональность

Умеренная сглаженность 
вершин и ребер



Р и о. 7. Цирконы из пород комплекса фундамента аллохтона (пояснения 
в тексте )

пределения редких земель» указывающий на возможную комплементарноеть 
этих пород развитым в пределах этого же массива и фундамента древних 
платформенных структур тоналито-гнейсовым комплексам.

Приведенные данные показывают, что наши представления о принадлеж
ности меданократовых пород фундамента хребта Пекульней к зоне выклини
вания комплексов океанической коры в кристаллических образованиях до- 
рифейской континентальной коры должны быть в определенной мере скор
ректированы. К образованиям, сопоставимым по возрасту и отчасти в фор
мационном отношении с архейскими комплексами континентальных структур, 
могут быть отнесены гранат-цоизит-амфиболовые породы, амфибол-гранат- 
двупироксеновые сланцы, диафторированные гранат-биотитовые гнейсы и, 
вероятно, эклогиты. Меланократовые породы метабазит-габбрового комп
лекса и расслоенная пшинель-перидотит-пироксенитовая серия фундамен
та аллохтона должны быть противопоставлены не только комплексам океа
нической коры (что нами было сделано), но и комплексам собственно до- 
рифейской континентальной коры. Эти раянепротерозойские породы следу
ет отнести к образованиям протоокеанического ряда. Совместно с заме
щающими их в более внутренних зонах Тихоокеанского складчатого обрам
ления комплексами ультрабазит-габбро-базальтового состава эта серия 
отображает стадийный процесс вертикальной и латеральной дифференциа
ции вещества мантии и коры с обособлением на раннепротерозойской (про-

млн лет

Р и с .8 . Гистограмма ръ- ръ тврмоизохронных возрастов цирконов из 
пород эклогит-шпинвль-пвридотит-метагаббрового комплекса 

Условные обозначения см. на рис.5



тоокеэнической) стадии малодифференцированных базитов, расслоенных 
габброидов и ишинелевых ультрабазитэв, а на позднепротерозойско-ранне- 
палеозойской (палеоокеаяической) стадии -  дифференцированных типично 
офиолитовых комплексов дунит-гарцбургиг-габбрового состава.

Наследует ли этот латерально-вертикальный ряд формаций, изначально 
существующий на месте Тихого океана, океанический тип разреза земной 
коры /5 , I I ,  13/ или он является в целом новообразованным и знамену
ет собой океанический этап в эволюции земной коры Тихоокеанского сег
мента, в настоящее время определенно ответить трудно.
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УДК 551.243.4
ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ОКРАИННЫХ МОРЕЙ НА ПРИМЕРЕ
ЮГА КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ

А.Д.Казимиров, К.А.Крылов, П.И.Федоров

Проблема эволюции окраинных морей -  одна из наиболее интересных 
и актуальных. Она неразрывно связана с проблемой происхождения и раз- 
вития океанических бассейнов и складчатых поясов их обрамления. 
Изучение современных окраинных морей различных областей земного ша
ра не позволяет создать полную картину их эволюции, так как эти объ
екты в своем развитии прошли только две первые стадии -  заложения и 
расцвета. Приводимые обычно модели построены на сравнении различных 
структур, которые выстраиваются в эволюционный ряд (например, впа
дины Западно-Филиппинская-Переса-Велла-Марианская). Изучая современ
ные окраинные моря, нельзя воссоадать третью, может быть последнюю, 
стадию -  преобразования формационных комплексов, накопившихся в окра
инном море, островной дуге и сопряженном с ней желобе, в складчатое 
обрамление периферии океанического бассейна. Этот вопрос можно ре
шить лишь исследуя палеоаналоги окраинных морей, на которых можно 
проследить все развитие структуры.

В существующих альтернативных моделях развития окраинных морей 
большое значение придается синхронизации меаду эпохами задугового 
спрединга и фазами максимального островодужного вулканизма /7 ,1 7 ,1 9 , 
32’,43 ,74 ,90 ,93 ,94 ,95 ,97 ,I I I , 117/. Для Филиппинского моря разные авто
ры, используя сходный материал, приходят к диаметрально противополож
ным выводам /17 ,90 ,94 ,95 ,97 ,111 /. Причины островодужного магматизма 
многим видятся в субдукцим с плавлением разогретого астеносферного 
клина, который хорошо выделяется по сейсмическим данным над погружаю
щейся плитой /32 ,49 ,63 ,75 ,81 ,82 ,84 ,85 ,91 ,113 /. Полагают, что плавле
ние идет с участием флюидов, главным из которых является морская во
да. Это находит подтверждение в изотопных данных /49 ,59 ,73 ,74 ,75 ,81 , 
82 ,06,110/. Роль пелагических осадков в магмогенерации незначитель
ная и не превышает первых долей процентов, что следует из распределе
ния некогерентных элементов и подтверждается в сдвигах в различных 
изотопных системах /59 ,75 ,81 ,82 ,88 ,103 ,104/. В то же время отсутст
вие мощных осадочных отложений в глубоководных желобах и особенности 
сейсмологии сейсмофокальных зон заставляют предположить тектоническое 
удаление осадков из желобов и, вероятно, вовлечение их в фундамент 
островных дуг /3 2 ,42 ,50 ,56 ,63 ,70 ,75 ,76 ,98 /. Это допущение позволяет 
понять меньшую степень распространенности аккреционных комплексов и 
даже полное их отсутствие, что нельзя было сделать из более ранних 
общеизвестных моделей, где предполагалось широкое развитие аккрецион
ных комплексов в результате своеобразного "бульдозерного эффекта" 
надвигающейся на желоб островной дуги /3 2 ,3 9 ,5 6 /. Проверка модели, 
в которой аккреция океанических осадков предполагается в более глу- 
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боких частях, а не в приостровной стенке желоба, на нынешнем этапе 
возможна только в палеоаналогах, где в результате последующего подня
тия и эрозии такие образования могут быть выведены на дневную поверх
ность.

В ряде работ допускается, что характер геодинамики островодужных 
систем и связанных с ними котловин окраинных морей определяется толь
ко кинематикой сходящихся плит /32 ,00 ,89 ,93 ,99 ,113 ,117/. В последнее 
время предложены более сложные модели, в которых показана большая роль 
возраста и состава пододвигающейся литосферы /77 ,100,114/. Например, 
поддвиг "молодой", не старше 70 млн лет, "горячей" литосферы вследст
вие ее плавучести будет затруднен, что приводит к выполаживанию сейс- 
мофокальной зоны и к увеличению сцепления между островной дугой и по
додвигающейся плитой. Это в свою очередь должно привести либо к раз
витию процессов аккреции, либо к тектонической эрозии /96,99,101, 
102,114/. При поддвиге древней "холодной", обладающей избыточной плот
ностью литосферы сцепление между ней и дугой гораздо слабее, более то
го, такая литосферная пластина должна тонуть в мантии. При этом про
исходит последовательное смещение желоба в сторону океана, и в тылу 
дуги формируются растягивающие напряжения /63 ,100 ,113/.

Все вышесказанное подтверждает важность изучения палеоаналогов 
окраинных морей. Особенно интересным представляется анализ мезозойс
ких структур, при котором большинство исследователей считает правомоч
ным применение метода актуализма. Для этой цели территория Корякско
го нагорья с почти 100%-ной обнаженностью и с отсутствием мощного гра- 
нитоидного магматизма представляет собой идеальный полигон. Отдавая 
себе отчет в важности решаемой задачи и необходимости привлечения 
максимально широкого фактического материала как по современным окраин
ным морям, так и по их палеоаналогам, авторы сочли возможным остано
виться на разборе всего трех, связанных между собой районов -  восточ
ной (Хатырское поднятие или Эконайская зона) и южной (Укэлаятская и 
Олюторская зоны) частей Корякского нагорья и Камчатского перешейка. 
Позднемеловые образования, развитые в отмеченных районах, сложены раз
нообразными породами и их ассоциациями, кроме того, есть данные, что 
в позднем сеноне на юге в пределах Олюторской зоны прииэошло заложение 
островной дуги, которая отделила от Тихого океана Укэлаятскую зону и 
Хатырское поднятие и сформировала структуру типа окраинного моря /37 , 
58/. Одним из главных является вопрос о характере комплексов основа
ний окраинных морей и отшнуроБывающих их от океана островных дуг. По
этому ниже рассмотрены в первую очередь формационные комплексы, отно
сящиеся к фундаменту этих структур и сложенные преимущественно вулка
ногенно-кремнистыми толщами верхнего мела и палеоцена (рис.1).

В последнее время в связи с появлением новых данных по стратигра
фии и вещественному составу верхнемеловых-палеоценовых отложений в 
указанных районах наметился определенный прогресс в понимании их при-
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рода /8 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,21 ,23 ,24 ,25 ,26 ,30 ,38 ,44 ,45 ,46 ,53 ,57 ,58 ,64 /.
Для решения всех поставленных задач авторы использовали сравнительно
геологический метод, который в последнее время вновь приобрел важное 
значение. Ранее подобный подход уже был продемонстрирован, но с тех 
пор накопилось большое количество новых данных как по окраинным мо
рям, так и по палеоаналогам, что позволяет провести более корректный 
анализ и во многом уточнить сделанные выводы /36 ,48 ,52 ,54 ,55 ,57 ,61 , 
6 2 ,6 9 /.

Восточная часть Корякского нагорья. Хатырское поднятие

Хатырское поднятие -  крупная региональная структура, имеющая суб
широтное простирание и ограничивающая с севера распространение мело
вых вулканогенно-кремнистых толщ /2 2 ,2 3 ,5 7 /. Формирование этой струк
туры было длительным и многоэтапным. Поднятие возникло в средней юре, 
когда произошло тектоническое совмещение различных типов триас-ранне- 
юрских образований и позднепалеозойских карбонатно-кремнисто-вулкано- 
генных отложений, содержащих тетическую фауну /2 3 ,2 4 ,5 7 ,6 1 /. Этот 
этап характеризовался внедрением тел плагиогранитов, последовавших 
сразу же за окучиванием, что является признаком формирования коры пе
реходного типа /5 7 /.  Хатырское поднятие хорошо фиксируется в фациях 
верхнеюрско-палеогеновых отложений /1 6 ,2 2 ,2 3 ,2 7 ,5 7 /. Нас в его преде
лах прежде всего интересуют позднемеловые образования, слагающие как 
неоавтохтонный, так и частично субавтохтонный комплексы /12 ,22 ,23 , 
26 ,38 ,53 /. Образования субавтохтонов будут рассмотрены на примере 
наиболее хорошо изученной структуры Янранайского купола, в пределах 
которого вскрываются меловые вулканогенно-кремнисто-терригенные обра
зования (Григорьев и др. в этом сборнике). Этот комплекс является 
наиболее глубинным элементом для всей системы покровов, слагающей Ха
тырское поднятие /2 3 ,3 8 ,5 3 /.

С севера янранайский субавтохтонный комплекс по хорошо прослеживаю
щемуся разрыву, наклоненному под углами 20-50° на север и северо-вос-

Р и с. I .  Схема расположения меловых аккреционных комплексов в Ко
рякском нагорье

I -  молодые наложенные впадины возраста; 2 -  вулканогенные 
образования (НШ; 3 -  я-Q покровы‘базальтов и андезитов; 4 -  n- q 
вулканиты кислого состава; 5 -  мезозойские образования Корякской скла
дчатой системы; 6 -  p-и нерасчлененные отложения южной части Корякии;
7 -  аккреционный комплекс Хатырского поднятия среднемелового возраста;
8 -  аккреционный комплекс Хатырского поднятия среднемелового и поздне- 
мелового возрастов; 9 -  аккреционный комплекс южной части Корякии 
позднемелового возраста; 10 -  позднемеловые-палеоценовые отложения 
Укэлаятского прогиба; I I  -  крутопадающие разрывные нарушения (а ) ,  
фронтальная часть Ватынского тектонического покрова (б)



ток, перекрывается вулканогенно-кремнистыми, туфогенными и туфогенно- 
терригенными отложениями, входящими в состав Эконайской системы покро
вов. Возрастной диапазон этих отложений располагается от позднего па
леозоя-триаса до позднего мела включительно. Внутренняя структура Ян- 
ранайского субавтохтона, как показали исследования последних лет, 
весьма сложна. Она представляет собой систему, состоящую из трех тек
тонических пластин, кулисно перекрывающих друг друга. Этот пакет плас
тин интенсивно дислоцирован, осложнен разнообразными складчатыми де
формациями и более поздними разрывными нарушениями преимущественно 
северо-западного и северного падения.

Наиболее нижний структурный элемент сложен в низах разреза трех
сотметровой толщей базальтов. Базальты по своему составу относятся к 
низкокалиевым толеитам с содержанием Т102 от 1,4 до 1,8&. Выше зале
гает 15-метровая пачка кремнистых пород (красные яшмы, радиоляриты).
Из этой пачки были выделены и определены радиолярии альб-туронского 
возраста. Венчает разрез нижней тектонической пластины мощная, почти 
километровая, толща песчаного флиша, в средней и верхней частях ко
торой были собраны остатки иноцерамов из группы Schmidti кампанско- 
го возраста /3 4 ,5 3 /.

Средняя тектоническая пластина представлена внизу толщей базаль
тов и спилитов, переслаивающихся с красными радиоляритами и кремня
ми, содержащими радиолярии альб-сеноманского возраста. Базальты из 
нижней части этой пластины по своим петро- и геохимическим парамет
рам близки к базальтам нижней пластины. Выше по разрезу располагают
ся потоки базальтов с более высоким содержанием к20 и Т102 , чем
в нижележащих. Кроме того, в верхней части разреза появляются диф
ференцированные плагиофировые базальты с высоким содержанием А1. 
Появление таких разностей может быть объяснено флотацией плагиокла
за. При изучении радиоляриевых комплексов из пачки яшм в средней час
ти разреза выделился пласт, содержащий переотложенные радиолярии нео- 
комского возраста. Среди радиоляритов встречаются прослои кремнистых 
пород, резко обогащенных до 42% РеО и до МпО . Верх разреза 
этой пластины сложен гиалокластитами, слоистыми яшмами и детритным 
известняком, содержащими обильную фауну кампанских иноцерамов.

Верхняя пластина сложена почти полуторакилометровой толщей базаль- 
тоидов и спилитов, в которой содержатся несколько горизонтов крем
нистых пород, преимущественно яшм, общей мощностью не более 100 м.
Из разных пачек кремнистых пород вверх по разрезу собраны комплексы 
радиолярий, характерные для берриаса, валанжина, готерив-баррема и 
баррема-апта. Венчается разрез неоком-аптской пластины пачкой крем
нистых алевролитов, аргиллитов и полимиктовых песчаников, возраст ко
торых датируется как послеаптский на основании их стратиграфического 
положения. В верхней пластине выделяются два типа базальтов: низко
калиевые толеиты с содержанием Tio2 до 1,2-1,6% и разности повышен



ной щелочности (к20 менее 1,5%) с содержанием т ю 2 до 3%, вероятно, 
образовавшиеся за счет другого, более глубинного, источника.

Самостоятельным структурным элементом янранайского субавтохтонно
го комплекса является олистостромовая толща, которая представляет со
бой глыбово-песчаный микстит. Обломочная часть олистостромы -  палео
зойские и триасовые известковистые, вулканогенные, кремнистые породы 
и фрагменты толщ, входящих в состав Янаранайского субавтохтонного 
комплекса•

Возраст олистостромовой толщи, основываясь на находках в крупных 
олистолитах радиально-ребристых иноцерамов кампанского возраста, при
нимается как послекампанский, возможно, маастрихтский. В ряде мест 
олистостромовая толща пространственно связана с песчаным флишем ниж
ней тектонической пластины либо, имея с ней тектонический контакт, 
выступает в роли самостоятельной пластины, располагаясь меяоду нижним 
элементом субавтохтона и двумя верхними.

Об океанической природе вулканогенно-кремнистых отложений Янранайс
кого субавтохтона свидетельствует, во-первых, состав вулканитов (низ
кокалиевые и низкотитанистые сходны с толеитами абиссальных котловин, 
а обогащенные Ti и К близки к базальтам океанических поднятий и ост
ровов /31,103,104//, во-вторых, малые мощности и низкие скорости осад- 
конакопления кремнистых пород, лишенных терригенной примеси, в-треть- 
их, присутствие палеоаналогов металлоносных осадков. В то же время, 
верхние части разреза нижней (1000-метровая толща нижнего флиша) и 
средней пластин формировались в условиях окраинного моря, его север
ной прибрежной части. Об этом свидетельствуют высокие скорости флише- 
вого осадконакопления и присутствие детритовых известняков. Эти тол
щи можно интерпретировать как отложения турбидитного клина в желобах 
/4 2 ,4 3 ,7 0 ,7 2 /. Таким образом, янранайский аккреционный комплекс со
держит в себе реликты существовавшего в поэднемеловое время окраинно
го моря. Первым этапом аккреции было причленение к Хатырскому подня
тию неоком-аптских образований верхней пластины, которую можно рас
сматривать как фрагмент либо плиты Кула /3 3 ,3 8 ,7 9 /, либо более древ
ней плиты Исинаги. От последней 100 млн лет назад, в связи с заложе
нием новой рифтовой зоны, отделилась плита Кула /83 ,115 /. На современ
ном этапе этот вопрос решить нельзя, поскольку плита Исинаги появи
лась в реконструкциях недавно /8 3 / и о ее кинематике слишком мало дан
ных. В следующий этап аккреции, продолжавшийся практически весь се- 
нон (это утверждение основано на различии в возрастах неоавтохтонно- 
го чехла на востоке и западе Хатырского поднятиябыли  присоединены 
средняя и нижняя пластины /38 , Григорьев и др. в этом сборнике / .

Как следует из изучения Олюторской зоны, южнее Хатырского подня
тия в сеноне, формировалось поднятие островодужного типа, которое от- 
шнуровало участок океанской коры от Палеопацифики /3 7 ,5 8 /. Смена в 
описанном разрезе кремнистых отложений флишем характеризует этап при



ближения позднемеловых океанических комплексов к континентальной 
окраине и возникновение здесь структуры типа палеожелоба или депрес- 
сионной части окраинного моря. Заложение новообразованного окраинно
го моря произошло на океанической коре (периферическая часть плиты 
Куле и, возможно, частично плиты Исинаги) при приближении ее к кон
тиненту. Олистостромовая толща возникла на этапе окончательного фор
мирования аккреционного комплекса.

Южная часть Корякского нагорья. Укэлаятская и Олготорская зоны

Материалы, полученные авторами данной статьи в последние годы, а 
также анали.з уже имеющихся данных по этому региону позволяют многое 
уточнить в схеме взаимоотношений Укэлаятского прогиба с ограничиваю
щими его с севера Корякскими структурами и расположенной к югу Олю- 
торской зоной.

У к э л а я т с к и й  ф л и ш е в ы й  п р о г и б ,  наиболее де
тально описанный Б.В.Ермаковым /2 7 ,2 8 ,2 9 /, протягивается непрерывной 
полосой от бухт Анастасии и Дежнева на востоке, через Камчатский пе
решеек, на западное побережье п-ова Камчатка, составляя единое целое 
с выделяемым там Лесновским прогибом. С юга Укэлаятский прогиб огра
ничен Ватынским надвигом, по которому на слагающие его комплексы 
шарьированы отложения Олюторской зоны /1 ,2 ,3 ,8 ,3 5 ,4 4 ,4 5 ,4 6 /. Необхо
димо отметить, что в подошве надвига прерывистой цепочкой прослежива
ются олистостромовые отложения. Северное ограничение Укэлаятского- 
Лесновского прогиба построено несколько сложнее. Во многих местах кон
такт укэлаятских и корякских комплексов проходит по системе молодых 
сбросо-сдвиговых нарушений, которые затушевывают первоначальные, ран
некайнозойские взаимоотношения. Лишь местами удается установить, что 
Корякские структуры надвинуты на флишевые отложения Укэлаятского 
прогиба. Наиболее отчетливо это видно в верховьях р.Апука, на север
ных склонах хребта Пикась, по левым притокам р.Укэлаят. Непосредствен
но на флиш ложится тектоническая пластина, сложенная мощной толщей 
песчаников, гравелитов, алевролитов, аргиллитов, содержащей иноцера- 
мы раннемаастрихтского возраста (данные В.П.Похиалайнена).

Стратиграфия Укэлаятского прогиба разработана чрезвычайно слабо, 
что обусловлено большими мощностями развитых здесь терригенных толщ, 
бедностью их макрофаунистическими остатками и почти полным отсутстви
ем микрофауны, ввделение которой практически невозможно из-за чрезвы
чайно интенсивного кливажа.

Наиболее древние (альб-туронские) отложения группируются вдоль 
северного борта прогиба, осевая часть которого сложена преимуществен
но терригенными образованиями кампан-палеоценового возраста. Наибо
лее интересными для палеогеографического анализа нам представляются 
кампанские толщи, так как этот уровень относительно хорошо охаракте
ризован фаунистически. В кампанское время на склонах Хатырского под



нятия в зоне действия волн формировались относительно мелководные 
морские отложения, сложенные конгломератами, полимиктовыми песчани
ками и алевролитами / I I / .  Для них характерна обильная бентосная фау
на, представленная преимущественно толстостенными иноцерамами.

Южнее широко развиты мощные толщи, состоящие из пачек ритмичного 
и неритмичного чередования песчаников, алевролитов и алевропелитов. 
Для этих толщ характерны пачки (до 100 м) песчано-глинистых миксти- 
тов подводно-оползневого генезиса. Среди песчаников встречаются отло
жения дебризных зерновых потоков и хорошо отмытые контрастнослоис
тые контуриты (большая часть "двухкомпонентного флиша" /2 9 / ) .  Изуче
ние минерального состава разных типов песчаников показало, что кон
туриты относятся к субаркозам и наиболее близки субаркозам лесновс- 
кой серии, развитой на западной части Камчатки. Песчаники, образо
вавшиеся за счет автокинетических потоков, подразделяются по составу 
на три группы. Среди них встречаются, в порядке убывания: полимикто- 
вые, вулканомиктовые и граувакковые разности. Все они образовались 
за счет разрушения пород, слагающих Хатырское поднятие.

Вце южнее, на левобережье р.Укэлаят, кампанский уровень представ
лен мощной 600-метровой толщей алевролитов, аргиллитов, содержащей 
мощные пачки песчано-глинистых микститов подводно-оползневого проис
хождения. Наиболее интересной и характерной чертой этого интервала 
является присутствие в нем хорошо прослеживающихся по простиранию 
пластов кремнистых пород (сургучно-красные яшмы, зеленоватые кремни), 
а также наличие значительной туфовой составляющей в терригенных поро
дах. Кроме кремнистых разностей, здесь встречены два потока базаль
тов, которые по своим петрохимическим особенностям близки как к вы
сокотитанистым толеитам Янранайского субавтохтонного комплекса, так 
и к некоторым разновидностям меловых базальтов Олюторской зоны, а 
также к баэальтоидам, распространенным в терригенных толщах западной 
части Камчатки. Кроме макрофауны (иноцерамы группы Schmidti ) в этой 
части разреза из кремнистых пород выделены радиолярии кампанского 
возраста. Кремнистые породы содержат многочисленный детрит призмати
ческих слоев толстостенных иноцерамов и, вероятно, являются своеоб
разными кремнистыми турбидитами, близкими по составу и генезису к кам 
панским кремнистым турбидитам, развитым в пределах Олюторской зоны в 
составе ватынской серии.

Анализ литологических особенностей пород Укэлаятского прогиба и 
комплекса, шарьированного на него с севера, позволяет сделать вывод о 
том, что мы имеем дело с отложениями некогда единого бассейна, в ко
тором можно установить и реконструировать отложения террасированного 
склона, где в пределах террас накапливались хорошо•стратифицированные 
отложения мутьевых и зерновых потоков, а на эскарпах, соединяющих тер 
расы, и близ подножия склона формировались подводно-оползневые образо 
вания. Следует отметить, что подводно-оползневые образования характер



ны для кампанского уровня, но особенно широкое развитие они получили 
в Маастрихте, Это, вероятно, обусловлено глобальной регрессией в ма
астрихтское время, приведшей к переходу со второго уровня лавинной 
седиментации на третий, более низкий /4 2 / .  В маастрихтское время под
водно-оползневые отложения распространялись гораздо дальше на юг в 
центральную часть прогиба, где формировались преимущественно отложе
ния контурных течений, которые обеспечивали вдольструктурньгй перенос 
аллохтонного (для прогиба) субаркоэового материала, источник которого 
находился юго-западнее. При переносе субарковового материала в север- 
северо-восточном направлении шло постепенное разбавление его материа
лом, поступавшим с местных источников. Это следует из последователь
ного изменения составов песчаников в сторону уменьшения аркозовости 
при движении на север. Сходные комплексы обнаружены в нижней пласти
не янранайского комплекса /Григорьев и др. в этом сборнике/. Следо
вательно, эти комплексы накапливались в едином бассейне (окраинном 
море) седиментации, ограниченном с севера Хатырским поднятием (палео
зойские, триасовые и верхнеюрско-нижнемеловые отложения). Этот бас
сейн, особенно в поздние стадии своего развития, был осложнен внут
ренними поднятиями (рис.2).

О л ю т о р с к а я  з о н а  Корякского нагорья имеет сложное 
покровно-складчатое строение /1 ,3 ,4 ,3 5 / .  Сводный разрез верхнемеловых 
отложений зоны сложен в нижней части вулканогенно-кремнистой толщей 
ватынской серии, в верхней части -  вулканогенно-осадочной ачайваямс- 
кой свитой.

Общей закономерностью строения ватынской серии является постепен
ная смена снизу вверх по разрезу вулканогенных образований кремнисты
ми. Почти повсеместно разрез ватынских отложений венчается пачкой се
рых или зеленовато-серых кремней. Возраст этих кремней, на основании 
определения радиолярий, а также по присутствию в непосредственной 
близости от контакта с перекрывающими их отложениями ачайваямской 
свиты обломков иноцерамов,принимается за кампанский. Контакт ватынс
ких и ачайваямских пород производит впечатление согласного -  на крем
нях  залегают грубые туфы и туфоконгломераты, лишь в хребте Майно-Ка- 
кыйны описано угловое несогласие в основании ачайваямской свиты /3 0 /,  
но оно проявлено локально. В то же время, прослеживая контакты по 
простиранию, устанавливается, что ачайваямская свита ложится на ва- 
тынскую серию разными своими горизонтами. Кроме того, при рассмотре
нии олистостромовых образований, располагающихся в подошве Ватынского 
покрова, установлено, что хотя состав их обломочной части разновоз
растный (яшмы и кремни раннемезоэойского и мелового возраста), в них 
полностью отсутствуют обломки ачайваямской серии пород, а блоки ва
тынских пород попадали в олистострому в уже деформированном виде (вид
ны реликты складок) /4 ,4 5 ,4 6 /. Возраст матрикса олистостромы, соглас
но находкам микрофауны и макрофауны, является маастрихтским /4 7 /.



Р и с .  2. Схема седиментации в Укэлаятском терригенном прогибе в 
раннемаастрихтское время ^масштабы вертикальный и горизонтальный ис
кажены)

I -  раннемезозойские океанические образования в структуре Хатырс- 
кого поднятия; 2 - поэднеюрско-раннемеловые океанические образования 
в структуре Хатырского поднятия; 3 - позднемеловая океаническая кора;
4 -  подводно-оползневые отложения северного борта прогиба; 5 -  олисто- 
стромовые отложения южного борта прогиба; 6 - основные источники тер- 
ригенного материала. Стрелки указывают направление перемещения; номе
ра на стрелках: I -  снос с Хатьгрскогс поднятия в виде оползней, тур- 
бидитов и зерновых потоков, 2 -  снос с Ачайваямского поднятия в виде 
оползней, 3 -  вдольструктурный перенос подводными течениями, преиму
щественно аллохтонного субаркозового материала
Эти факты приводят к выводу, что на рубеже позднего кампана-раннего 
Маастрихта комплексы Олготорской зоны претерпели локальную складча
тость, и, что весьма вероятно, область максимального ее проявления по
гребена ныне под Ватынским покровом. "Океанические олистостромы", раз
витые на побережье Олюторского полуострова / 9 / ,  являются, по нашему 
мнению, терригенным меланжем и поэтому не рассматриваются.

Ачайваямская свита имеет двучленное строение. Ее нижняя часть -  
мощная толща разнообразных по размерам туфов (вплоть до туфоконгломе- 
ратов), лав и вулканомиктовьгх песчаников. Мощность ее в ряде разрезов 
превышает 2 км (район бухт Натальи и Северной Глубокой). Верхняя часть 
свиты согласно залегает на нижней. Контакт прослежен нами во многих 
местах. На туфогенно-оседочной толще без следов перемыва залегают крем
ни, часто яшмовидные, черные, красноватые или фиолетовые. Вверх по 
разрезу они постепенно сменяются туфогенно-кремнистым флишем, а затем 
толщей алевролитов, аргиллитов и песчаников. Количество песчаников 
вверх по разрезу увеличивается, в них появляются угли и остатки угле- 
фицированной флоры. Общая мощность свиты достигает 2500 м.

Для палинспастического разворота покровных структур Олюторской эо-
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ны и восстановления первичного латерального расположения верхнемело
вых комплексов наиболее информативными оказались отложения кампанско- 
го уровня ватынской серии /Астраханцев и др. в этом сборнике/. Обыч
но эти отложения легко выделяются, так как в них во множестве при
сутствуют остатки макрофауны (иноцерамы). В нижней пластине (разрез 
р.Снеговой) кампанская часть ватынской серии представлена мощной тол
щей базальтов от афировых до плагиопорфировых с крупными выделениями 
плагиоклаза и миндалекаменных. Мощность этого разреза достигает 
1200 м. Среди лав прослеживаются на нескольких уровнях пачки красных 
яшм и зеленоватых кремней и туфо-силицитов.

В вышележащей пластине (разрез озера Эпильчик) характер кампанских 
отложений иной. Мощность разреза падает до 600 м. Вулканиты, среди 
которых плагиопорфировые толеиты практически отсутствуют, располага
ются преимущественно в нижней части разреза. Они представлены спили- 
тизированными базальтами, близкими по содержанию T i  и К к базальтам 
СОХ /66 ,103 ,104/. Верхнюю часть разреза слагают туфогенные, кремнисто
туфогенные и кремнистые породы с редкими потоками базальтов и, что 
является характерным для этого разреза, линзами кремнистых, видимо 
доломитизированных, розовых известняков. Пластина, занимающая более 
высокое положение в системе покровов, имеет в Олюторской зоне макси
мальное распространение. По обилию красных яшм и силицитов она полу
чила название "красной ватыны" или "матыскенский разрез". Кампанский 
уровень в этой пластине сложен мощной толщей ярко-красных сургучных 
яшм, серых и темно-серых кремней, туфосилицитов и кремнистых турби- 
дитов. Пачки подушечных базальтов располагаются только в нижней час
ти разреза и в целом не характерны для этой пластины. Верхняя часть 
разреза почти повсеместно сложена толщей серых слоистых, часто ком
коватых, кремней. Мощность "матыскенской пластины" в наиболее полных 
разрезах достигает 500-600 м, причем большая часть мощности приходит
ся на кремнистые турбидиты.

Отложения ватынской серии, входящие в состав четвертой, самой 
верхней из выделяемых нами пластин, вскрываются в береговых обрывах 
в районе бухты Северная Глубокая. Разрез интенсивно нарушен. Сумми
руя данные по разным участкам, мы считаем, что кампанские или сантон- 
кампанские отложения в этом районе, представленные тол*щей преимущес
твенно аргиллит-алевролитового состава с кремнистыми разностями пород 
(окремненные алевролиты, аргиллиты), черными и серыми кремнями, а так
же прослоями неярких яшм. Кроме этого, нами отнесены к кампанским от
ложениям пачки шаровых, часто миндалекаменных базальтов. Вследствие 
интенсивной тектоники и резко различной компетенции пород, контакты 
ыевду алевролитами и базальтами в большей части отложений являются 
сорванными.

Как уже отмечалось выше, все охарактеризованные разрезы ватынских 
отложений субсогласно перекрываются мощной вулканогенно-осадочной 
толщей нижней части ачайваямской свиты. Формирование этой толщи про



исходило в условиях, близких к островодужным. Летро- и геохимические 
характеристики базальтоидов указывают на возможность их формирования 
в примитивных, незрелых островных дугах /6 7 /.  Степень изученности ре
гиона, к сожалению, не позволяет в настоящее время восстановить за
кономерности фациальных изменении нижнеачайваямской подсвиты по лате- 
рали. Можно констатировать, что для толщи в целом характерны быстрые 
латеральные переходы от лавовых фаций в туфогенные и туфогенно-оса- 
дочные. Установлено, что распределение типов разреза ватынских отло
жений (от пластины к пластине) не связано с определенными типами ост- 
роводужного комплекса. Это приводит нас к выводу, что заложение ачай- 
ваямской островной дуги произошло косо по отношению к латеральной зо
нальности ватынского седиментационного бассейна.

Начавшись практически одновременно на огромной территории (ниже 
показано, что аналогичные комплексы и соотношения устанавливаются и 
на Камчатке), островодужный вулканизм также повсеместно закончился в 
позднем Маастрихте. На только что сформировавшихся туфах без видимых 
следов перемыва и углового несогласия продолжилось кремненакопление, 
прерванное в конце кампана. Условия осадконакопления в некоторых 
областях позднеачаваямского бассейна настолько повторяли условия, су
ществовавшие в позднем кампане, что это привело к формированию ряда 
разрезов, внешне чрезвычайно похожих на разрезы ватынских отложений. 
Кремнистое осадконакопление в конце палеоцена сменилось туфогенно- 
терригенным, субфлишоидным.

После формирования верхнеачаймаямской подсвиты область седимента
ции претерпела как минимум два этапа деформаций. В результате первого 
этапа сформировались откартированные нами в северной части Олюторс- 
кого полуострова четыре тектонические пластины (аккреционный комплекс). 
При последующей деформации (в конце палеоцена?) этот аккреционный 
комплекс был шарьирован на флишевые комплексы Укэлаятского прогиба и 
дислоцирован в запрокинутые к северу и лежачие складки, осложненные 
субвертикальными разрывами. 3 ряде случаев фиксируются локальные си
стемы разрывов, падающих к югу и формирующих мелкочешуйчатую структу
ру. Примером такой структуры может являться район междуречья Ильпи- 
Итчайваям. Образование этих разрывов, по-видимому, связано с эффек
том ретрошарьирования, широко распространенным в линейных складчатых 
зонах. На западе, на правобережье р.Вывенка были сформированы круп
ные покровные пластины, сложенные габбро-гипербазитовыми массивами и 
сорванные по отношению к подстилающим их отложениям ватынской серии, 
которые смяты в систему лежачих складок /4 ,3 5 / .  Позднее сформирован
ная структура была вторично изогнута. Подтверждением этого является 
разворот структуры из субширотных в субмеридиональные, который фикси
руется в районе среднего-нижнего течения р.Ватын и на восточном по
бережье Олюторского полуострова.



Камчатский перешеек

К югу от Олюторской структурно-формационной зоны, в Срединном 
хребте Камчатского полуострова известны аналогичные вышеописанным от
ложениям вулканогенно-осадочные комплексы ирунейской серии, которые 
по Лесновскому надвигу шарьированы на терригенные отложения лесновс- 
кой серии, образующие относительный автохтон /2 5 ,7 1 /. В строении ал
лохтона выделяются два основных типа разреза, включающие три отличаю
щиеся по составу комплексе: нижний -  яшмово-базальтовый, средний - 
кремнисто-диабазовый и верхний -  эффузивно-туфовый. Яшмово-базальто
вый комплекс развит на западном склоне хребта, эффузивно-туфовый - 
только на восточном, кремнисто-диабазовый встречается как на западном, 
так и на восточном склонах. Взаимоотношения между разрезами западно
го и восточного склонов неопределимы из-за перекрытия кайнозойскими 
образованиями неоавтохтона.

Яшмово-базальтовый комплекс сложен высокотитанистыми толеитами с 
подушечной отдельностью с прослоями и линзами красно-бурых кремнистых 
аргиллитов, сургучно-красных яшм, редко пелитоморфных розовых извест
няков, а также с горизонтами туффитов, тефроидов и гравийных туфов. 
Мощность комплекса крайне изменчива и колеблется от нескольких до 
400 м.

Вверх по разрезу с постепенным переходом залегает толща переслаи
вающихся буро-зеленых тефроидов, туфов и серых полосчатых кремней 
кремнисто-диабазового комплекса. В нижних частях разреза комплекса 
(верховья р.Вай-Геченаны) встречаются редкие линзы и маломощные про
слои сургучно-красных яшм с прослоями красно-бурых кремнистых аргил
литов, чередующиеся с пелитовыми и псаммитовыми туфами и туфопесчани- 
ками. Выше по разрезу определяющую роль играют зеленовато-серые и се
рые кремни. Для комплекса характерно присутствие многочисленных, со
гласных напластованию вмещающих толщ пластовых тел диабазов, помимо 
потоков, часть которых определенно носит субинтрузивный характер. 
Мощность комплекса достигает 800-1000 м.

На восточном склоне Срединного хребта образования кремнисто-диаба
зового комплекса перекрываются мощной, сложно построенной эффузивно
туфовой толщей, определяющую роль в строении которой играют псеффито- 
вые туфы, туффиты и эффузивы основного-кислого состава, по химизму 
относимые к известково-щелочной серии. Характерны многочисленные суб
интрузивные тела, секущие вмещающие толщи. Среди них ввделяются две 
магматические серии: известково-щелочная, состав пород которой меня
ется от габбро-диоритов до кварцевых диоритов, и шошонитовая. Мощ
ность комплекса составляет 750-800 м.

Возраст яшмово-базальтового и кремнисто-диабазового комплекса на 
основании отдельных находок иноцерамов из группы Schmidti определя
ется как сантон-кампанский.

Отсутствие органических остатков и крайне сильная степень дисло-



цированно?ти пород лесновскоЯ серии при современной степени изученнос
ти позволяют отметить лишь некоторые характерные особенности строения 
толщи. Основная по мощности часть разреза представлена чередованием 
песчаников, алевролитов и аргиллитов. Показателен однообразный субар- 
козовый состав песчаников, главными компонентами которых служат об
ломки кварца и политизированных кислых плагиоклазов /2 1 /. Наряду с 
ними присутствуют обломки сиалических пород -  гнейсов, кварцитов, се
рицит- кварцевых сланцев. В верхних частях разрезов локально встреча
ются маломощные прослои кремнистых алевролитов и кремней.

Особый интерес представляет наличие экзотических глыб, хаотически 
располагающихся в терригенной толще на 100-200 и ниже подошвы надви
га. По составу глыбы отличны от аналогичных пород вулканогенно-осадоч
ной ирунейской серии и представляют собой туфогенные гравелиты, пере
ходящие в туфопесчаники, черные и серые кремни, базальты с подушечной 
отдельностью. Присутствие пластов аналогичных пород на юге Лесновско- 
го надвига среди терригенных отложений хозгонской свиты, позволяет 
сделать вывод, что экзотические глыбы в лесновской серии представляют 
собой тектонический меланж /7 2 /.

Геохимическое изучение вулканогенных комплексов Камчатского пе
решейка /6 4 / показало гетерогенность магмогенерирующих условий фор
мирования вулканических серий. По характеру поведения петрогенных и 
малых, в том числе и редкоземельных элементов, высокотитанистые то- 
леиты и ферробазальты яшмово-базальтового и терригенного комплексов 
близки к базальтам, возникающим в рифтогенных структурах окраинных 
морей /87 , 88/.

Приведенные в статье данные позволяют обсудить целый ряд поставлен
ных вопросов и предложить схему развития регионе. Поскольку начало 
собственно островодужного этапа в Олюторской зоне относится к мааст
рихтскому веку, то к этому же времени следует относить и окончатель
ное становление системы окраинное море-островная дуга. Начало струк
турной перестройки приходится, в таком случае, на поздний кампан. В 
докампанское время мы предполагаем поддвиг океанической коры поздне- 
юрско-раннемелового возраста под Хатырское поднятие. Часть этой коры 
осталась не уничтоженной и слагает Алеутскую котловину Берингова мо
ря /79 ,109 /. Другая часть вошла в структуру аккреционного комплекса 
в виде самостоятельной пластины (верхняя пластина в янранайском комп
лексе) /3 8 ,5 7 /. В это же время (альб-кампан) на южном приокеаническом 
склоне Хатырского поднятия формировались туфо-терригенные толщи, ана
логи которых мы можем найти по другую сторону Берингова моря в тер- 
рейне Чугач на Аляске /28,78,92,105,106,112/. Частично эти толщи так
же вошли в состав аккреционного комплекса. Первый этап скучивания на 
юге рассмотренного региона можно фиксировать по появлению деформиро
ванных олистолитов ватынской серии в олистостроме позднемаастрихтско
го возраста (правобережье р.Вывенки, верховья р.Апуки). Отсутствие в 
составе олистолитов обломков габбро-гипербазитового комплекса свиде-
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тельствует о его оторванности от пород ватынской серии и о более позд
нем выведении в верхний горизонт коры. Отсутствие среди олистолитов 
обломков пород ачайваямской серии подтверждает маастрихтский возраст 
олистостромы и говорит о том, что наиболее ранние деформации океани
ческих комплексов Олюторской зоны происходили до формирования собст
венно островодужной формации. В связи со скучиванием коры, в океани
ческом бассейне возникло поднятие, которое отчленило задуговой бас
сейн с терригенной седиментацией. Отсутствие строгой приуроченности 
определенного типа разреза ачайваямской свиты к определенному типу 
разреза ватынской серии может рассматриваться как косое наложение 
структуры островной дуги на более раннюю океаническую зональность. 
Исследуя олюторский аккреционный комплекс, мы приходим к выводу, что 
в него собраны различные фрагменты океанической коры северо-западной 
Пацифики, которую многие рассматривают как плиту Кула. Эти фрагменты 
можно идентифицировать с океаническими поднятиями и с депрессионными 
котловинами. При проведении палинспастических реконструкций возникают 
определенные трудности из-за наложения нескольких этапов деформации.
По этой причине нельзя воспользоваться стандартной методикой их про
ведения /1 0 ,5 1 /. При геологическом картировании нами была установле
на следующая последовательность пластин сверху вниз: Матыскенская, 
Эпильчикская, Снеговая /Астраханцев и др. в этом сборнике/. Деформа
ции слагающих их комплексов настолько значительны, что однозначно ин
терпретировать вергентность структур невозможно. С одинаковой сте
пенью вероятности можно разворачивать покровный пакет в обе стороны. 
Более однозначный материал для решения этой задачи дает формационный 
анализ отложений указанных пластин и одновозрастных толщ соседних зон. 
В результате такого анализа становится ясно, что аналогов снегового 
типа разреза в более северных зонах не известно. Наоборот, матыскенс- 
кий тип разреза наиболее близок по своему строению и стилю кремнена- 
копления к кремнистым толщам Укэлаятского прогиба. Таким образом, 
развертка покровов приобретает следующую с севера на юг последователь
ность пластин: Матыскенская, Эпильчинская, Снеговая. Для обеспечения 
наблюдаемых структурных взаимоотношений между ними следует предпола
гать поддвиг более южных пластин под более северные.

Современным аналогом мощного вулканогенного разреза Снеговой плас
тины могут быть океанические вулканические поднятия или подводные го
ры /2 0 / .  0 существовании среди вулканогенных пород ватынской серии 
комплексов, сопоставимых с океаническими поднятиями уже указывалось 
на основании геохимических данных /6 5 ,бб /. Вероятно, именно поддвиг 
океанического поднятия привел к сильнейшим деформациям и тектоничес
кому расслоению пододвигающейся плиты. Уровень срыва был локализован 
внутри базальтового слоя океанской коры. Об этом можно судить по от
сутствию нижних членов офиолитовой ассоциации. Следует заметить, что, 
поскольку верхняя часть океанской литосферы была отщеплена от ее суб- 
дуцирующей части и вовлечена в аккреционный комплекс, то роль пела- 
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гических осадков в магмогенерации маастрихт-палеоценового островодуж- 
ного цикла предполагается исчезающе малой. Их влияние, возможно, чувст
вуется в некотором обогащении толеитов островодужной серии крупноион
ными литофилами, а также легкими редкими землями. Содержание этих эле
ментов при относительно высокой степени плавления, установленной для 
пород указанной серии, позволяет предположить изначальное обогащение 
ими плавящегося субстрата. Наличие андезитов среди пород островодуж- 
ных серий предполагает и участие флюида. Таким флюидом могла быть оке
аническая вода, захваченная пододвигающейся плитой /4 9 ,8 5 ,0 6 /. Это 
находит подтверждение в изотопных характеристиках "первичномагматичес- 
кой воды" андезитов современных вулканов Камчатки /5 9 /.

Регионально проявленный метаморфизм пренит-пумпелиит-цоизитовой 
фации, отсутствие метаморфизма глаукофанового и зеленосланцевого ти
пов позволяет предположить формирование аккреционного комплекса в ус
ловиях низкотемпературного градиента на глубинах 6-12 км, учитывая, 
что на этой ступени метаморфизма избыточное давление за счет стресса 
может достигать 1/3 от литостатического. Вероятно, тектоническое рас
слоение и аккреция описанных комплексов происходила в интервале глу
бин 4-9 км. Известно, что явление тектонической расслоенности может 
проявляться на любых уровнях земной коры /1 7 ,6 0 /.

В нашем случае не наблюдается синхронности задугового спрединга с 
максимумом островодужного вулканизма. Единственный кратковременный 
этап задугового спрединга приходится на кампанское время, максимум 
островодужного вулканизма на позднемаастрихт-датское время. Нельзя од
нозначно решить, с чем это связано, но можно предполагать, что боль
шинство особенностей объясняется гетерогенным составом и молодым воз
растом океанической коры плиты Кула, ее высокой плавучестью и слож
ностью ее уничтожения в зоне субдукции.

Два хорошо морфологически оформленных поднятия -  Хатырское на се
вере и Ачайваямское на юге -  служили эффективными препятствиями для 
распространения терригенного материала, и его распространение свелось 
к вдольотруктурному переносу подводными течениями преимущественно с 
юга на оевер. Такое заключение можно сделать, исходя из чрезвычайно 
однотипного субаркозового состава песчаников, учитывая, что на севе
ре мы не находим возможного источника такого материала, а на юге им 
могли быть метаморфические комплексы центральной части Камчатки. Кро
ме того, доля аркозового материала последовательно уменьшается с юга 
на север.

По литературным данным можно сказать, что сходные комплексы и те 
же этапы развития устанавливаются и в Южной Аляске. Это говорит о вы
сокой степени синхронности тектонических процессов в Беринговоморском 
регионе /78,92,105,107,112,115,116/. Палеомагнитные данные свидетельс
твуют о значительных (до 3000 км) перемещениях в северном направлении 
поэднемеловых-палеоценовых образований Южной Аляски (террейны Чугач,
Принс-Вильямс) /83,106,107,115/. Сходство развития Корякско-Камчатс-
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Р я с . З .  Движение океанических плит относительно п-ова Аляска /8 3 /
На картах показано изменение вектора движения океанических плит 

относительно Аляски. Контуры Аляски даны по современной береговой 
линии, хотя континентальная окраина формировалась в течение всего  
рассматриваемого интервала. Вектора относятся: I -  к Алеутскому жело- 
б у • П -  к п-ову Кенай, Ш -  к округу Якутат.На диаграмме векторы соот
ветствует средней скорости движения океанической плиты за  временной 
интервал. От 100 до 43 млн лет движение плиты Куда, после 43 млн лет -  
Тихоокеанской; А -  время отчленения Укэлаятского окраинного моря;
Б -  максимум ачайваямского вулканизма; С -  становление Ватынского 
тектонического покрова



170 160 160 140 130 120 170 160 160 140 130 120

кого региона и Южной Аляски делает применение кинематики плиты Кула, 
рассчитанной относительно Аляски, вполне обоснованной и для Южной 
Корякии /8 3 ,1 1 5 /. На рис.З хорошо видно, что окончательное становле
ние Ватынского покрова в эоцене хорошо коррелируется с изменением 
вектора движения плиты Кула и с резким (почти в 2 раза) увеличением 
скорости движения. Подобное событие в кампанское время привело к пе
рестройке структурного плана и началу формирования системы островная 
дуга-окраинное море.

Подводя итоги, можно сказать следующее.
1. Изучение одновозрастных структурно-формационных комплексов по

казало, что имеется возможность восстановить на основе палинспасти- 
ческих реконструкций и изучения вещественного состава пород латераль
ный ряд -  край континента-окраинное море-островодужное поднятие- 
океан.

2. Эпохи активного задугового спрединга не совпадают с эпохами мак
симального островодужного вулканизма.

3. Развитие мощных аккреционных процессов может быть связано с 
трудностью субдукции океанических поднятий и малым возрастом океани
ческой коры (40 млн лет), что обеспечивало ее хорошую "плавучесть".

4. Аккреция происходила за счет поддвига океанических комплексов 
при активном тектоническом расслоении верхней части литосферы и диф
ференцированном смещении литопластин.



5. Уровень тектонических срывов приходится на базальтовый слои.
6. В краевом бассейне центр спрединга действовал очень кратковре

менно и лишь на начальном этапе развития активной континентальной 
окраины.

7. Отмечается высокая степень синхронности этапов развития Южной 
Корякии с Южной Аляской. Это позволяет предполагать общий стиль тек
тонического развития за последние 85 млн лет (время возникновения пли
ты Куле).

8. Изложенный материал показывает применимость наиболее разработан
ных мобилистических реконструкций на основе тектоники плит.
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УДК 551.24
К ВОПРОСУ О ТЕКТОНИКЕ ХТРОВА КУНАШИР (КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА)

О.А.Шмидт
Изучение геологического строения острова Кунашир и его тектоничес

кой эволюции наталкивается на стратиграфические трудности. Вулкано
генные толщи, составляющие более 90$ разреза, слабо обнажены, фаци- 
ально изменчивы и сильно нарупены разрывами. Большинство пород испы
тало интенсивные гидротермальные воздействия, а находящаяся в них фа
уна и флора, как правило, имеет очень плохую сохранность.

Это приводит к выделению большого количества свит, толщ и струк
турно-формационных комплексов, которые не удается увязать даже в пре
делах одного острова. Отсутствие единого взгляда на геологическое 
строение острова затрудняет выявление эволюции магматизма. В связи с 
этим автор делает попытку расчленить вулканогенный разрез о-ва Куна
шир на толщи, связанные с определенными этапами вулканизма, как это 
было сделано на Командорских островах /1 2 /.

Стратиграфия

Самыми древними обычно считаются породы комплекса "зеленых туфов" 
миоценового, а, возсожно, и палеогенового возраста, которые прослежи
ваются в Японии и на других островах Большой Курильской гряды /2 / .
Мы полагаем, что под этим названием объединяются разновозрастные эф
фузивные и интрузивные образования, которые в результате интенсивной 
гидротермальной деятельности приобрели эеленокаменный облик,и, следо
вательно,не могут ввделяться в самостоятельное стратиграфическое под
разделение. Стратиграфический разрез о-ва Кунашир состоит, по нашему 
мнению, из четырех вулканогенных толщ, разделенных перерывами (рис.1) 
Нижняя -  палеогеновая -  толща аналогична по составу и строению коман
дорской серии, вторая -  миоценовая -  является аналогом Никольской 
свиты, третья -  плиоценовая -  сходна с разрезом водопадской свиты Ко
мандорских островов /  12/. Верхняя толща острова включает вулканиты 
четвертичных вулканов и не имеет аналогов в командорском разрезе. Бо
льшое сходство пород, особенно тонких пирокластов, отсутствие марки
рующих горизонтов существенно затрудняет распознавание в разрозненных 
обнажениях различных толщ, поэтому для расчленения привлекался ряд 
косвенных признаков. Вторая и третья толщи содержат в значительном 
количестве переотложенный материал нижележащей толщи. Более древние 
толщи сильнее передроблены, литифицированы и изменены вторичными про
цессами. Нижняя толща за счет литификации и вторичных изменений яв
ляется водоупором, поэтому вдоль ее верхней границы обычно развиты 
родники и водопады. На представленной карте (рис.2) к палеогену от
несены кунаширская и ловцовская свиты и их метаморфические аналоги 
(комплекс "зеленых туфов"), которые обнажаются на севере о-ва Кунашир 
а также слагают его центральную и западную зоны.
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Схема предлагаемого стратиграфического рас
членения вулканогенных пород о-ва Кунашир 

I -  контрастные эффузивы и потоки базаль
товых лав; 2 -  гуфодиатомиты; 3 -  конкреции 
и прослои туфокарбонатов; 4 -  туфобрекчии;
5 -  туфопесчаники; 6 -  конглобрекчии; 7- 
туффиты и туфы с дсевдошаровой отдельностью;
8 -  экструзивы андезито-базальтов; 9 -  пуд- 
динговые туфобрекчии с диатомитами; 10 -  
потоки и экструзивы андезито-дадитов и пемзы. 
I I  -  туфоаргиллиты и туфоалевролиты с диато- 
меями; 12 -  четвертичные вулканические и тер- 
ригенные отложения

П а л е о г е н о в ы е  о т л о ж е н и я  представлены вулка- 
ногенно-терригенными образованиями, в различной степени вторично из
мененными. Они характеризуются отчетливой фациальной изменчивостью и 
обнажаются исключительно в пределах островов Большой Курильской гря
ды, а один из наиболее полных разрезов находится на п-ове Ловцова, 
на севере о-ва Кунашир.

В разрезе снизу вверх выявляются три различных по составу, харак
теру стратификации и степени вторичных изменений пачки.

В основании разреза залегает пачка грубо переслаивающихся светло- 
зеленых кислых вулканомиктовых брекчий и туфов с темно-бурыми авто- 
кластическими брекчиями и туфами базальтового состава. В подчинен
ном количестве отмечены тонкие туфы, аргиллиты и туфодиатомиты. В 
целом пачка имеет грубо ритмичное строение. В прослоях наблюдается 
некоторая градационная сортировка материала. Мощность -  около 300 м.

Пачка тонкообломочных вулканогенно-биогенных отложений. В этой 
пачке вверх по разрезу грубообломочные породы сменяются более тонки
ми разностями» уменьшается мощность отдельных прослоев, появляется 
косая слоистость, усиливается ритмичность строения сдоев и пачки в 
целом. Существенную роль в разрезе начинают играть туфодиатомиты, по
являются прослои и конкреции туфокарбонатов. В целом вся пачка име
ет вид туфодиатомитовых флишоидов с отдельными прослоями более гру-



Р и с . 2. Схематическая геологическая карта о-ва Кунашир
I -  палеогеновые отложения; 2 -  миоценовые породы; 3 -  отложения 

плиоценовой толщи; 4 -  четвертичные вулканиты; 5 -  четвертичные вулка- 
но-терригенные отложения; б -  центры вулканов; 7 -  гранитовды; 8 -  
экструзивы и дайки андезито-базальтов; 9 -  сбросы; 10 -  сбросо-сдви- 
ги; I I  -  обнажения в приливной полосе

бообломочной вулканокластики. В отдельных местах в разрезе резко пре
обладают туфодиатомиты, образуя белесые прослои. Мощность пачки око
ло 1000 м.

Пачка вулканомиктовых конгломератов, чередующихся с прослоями ту- 
фопесчаников и туфодиатомитов. Конгломераты пудингового характера 
с туфовым цементом. Окатанность вулканогенного материала различна. 
Состав обломков соответствует нижележащим базальтам и, реже, кислым 
породам основания разреза. Размерность обломков от глыбовых до гра
вийных. Мощность конгломератов около 300 м. Вверх по разрезу размер
ность обломочного материала уменьшается, и увеличивается степень ока- 
танности и сортировки материала. Полная мощность пачки превышает 
500 м.

Общая мощность толщи составляет более 1600 м.
Среди эффуэивов в нижних частях Палеогеновой толщи широко развиты 

базальты и андеэитобаэальты. Они образуют лавовые потоки в основном 
на севере о-ва Кунашир.



В отложениях палеогеновой толщи встречены крупные глыбы габброи- 
дов, сходных с габброидами меловых комплексов о-ва Шикотан, обломки 
пестрых яшм, гранитоидов и метаморфических пород, аналогичных обна
жающимся на Японских островах. Кроме того, в районе озера Валентины 
в лавах найдены ксенолиты красных яшмовидных пород, из которых ме
тодом травления в плавиковой кислоте были вццелены неопределимые фор
мы ридиолярий и диатомей. Наличие последних свидетельствует о том, 
что возраст этих яшмовидных пород не древнее меловых.

Породы этой толщи слагают цоколь о-ва Кунашир. Аналогичные комплек
сы по структурному положению, составу и строению разреза, характеру 
дислокаций и по вторичным изменениям пород развиты на всех крупных 
островах Большой Курильской гряды. Проблема их возраста является клю
чевой для геологической истории Большой Курильской дуги. До сих пор в 
них не было найдено никаких палеонтологических остатков и возраст их 
определялся по аналогии с формацией "зеленых туфов" Японии, которые 
сейчас считаются нижнемиоценовыми. Некоторые исследователи на основа
нии сходства рассматриваемых образований с вулканогенными отложения
ми Малой Курильской гряды, лежащих стратиграфически ниже фаунистичес- 
ки охарактеризованных толщ, считают возраст описанной толщи олигоцен- 
нижнемиоценовым /1,9-, 10/. По мнению автора, возраст этой толщи, исхо
дя из положения в разрезе и корреляции с палеогеновыми породами Коман
дорских островов, эоценовый /1 2 / .  В пользу такой точки зрения свиде
тельствует также представление об одновозрастности этапов развития пе
реходной зоны северо-запада Тихого океана /6 ,7 / .

Б последние годы удалось охарактеризовать отдельные части описы
ваемой толщи радиоляриями, диатомовыми и даже редкими кокколитофори- 
дами. Из заключенных в ней туфокарбонатных слоев в лаборатории микро
фауны ВНИГРИ Н.П.Рулевой (ВНИГРИ) обнаружены радиолярии Amphicaridis- 
ous ovoldes Llpman, A. fusoides Lipman , отмеченные ею ранее в сред
нее оценовых отложениях Приаралья и килакирунского горизонта мыса Иль- 
пинского (Камчатка), а также нижней части кубовской свиты п-ова Кро- 
ноцкого (Камчатка, средний эоцен). Кроме того, в этом образце встре
чены хиазмолиты палеогенового возраста (определения О.Д.Дмитриенко). 
Приведенные формы в настоящее время являются единственными находками 
палеогеновых остатков микроорганизмов из отложений островов Большой 
Курильской гряды. К палеогену, по нашему мнению, должны быть отнесе
ны породы кунаширской и нижней части ловцовской свит. Верхняя часть 
последней имеет, вероятно, более молодой возраст и будет описана ни
же в составе других толщ. Судя по структурному положению и сходству 
магматических образований, на Малой Курильской гряде аналогом палео
геновой толщи о-ва Кунашир может быть только существенно магматичес
кая толща наторотомаринского комплекса о-ва Шикотан, залегающая с рез
ким несогласием на меловых породах.

М и о ц е н г в а я  т о л щ а  в нашем понимании, включает поро
ды, относимые одними исследователями к ловцовской, другими -  к але-



хинской свитам /9 ,1 0 /,  Они обнажающся на западном побережье о-ва Ку- 
нашир от широты поселка Южно-Курильск до п-ова Ловцова, где несоглас
но залегают на отложениях палеогеновой толщи. В средней части остро
ва, в районе вулкана Менделеева, они формируют выступ горы Отдельной, 
где обнажаются в придорожной выемке и в виде глыб встречены в перекры
вающих эруптивных брекчиях, относимых к свите Горячего пляжа. Здесь, 
очевидно, и найдены остатки фауны пелеципод, на основании которых 
датировался возраст этой свиты как нижний-средний миоцен / 5 / .

Разрез отложений миоценовой толщи может быть восстановлен только 
по серии разрозненных обнажений и по кернам гидрогеологических сква
жин. Нижние его части обнажаются вдоль берега на п-ове Ловцова в бух
те Спокойной к западу от мыса Песчаного. На этом участке видно ее 
резко дискордантное залегание на пачку конгломератов описанной выше 
палеогеновой толщи. Обращает на себя внимание значительно меньшая 
степень вторичных изменений пород и резкая смена полимиктового об
ломочного материала вулканогенной кластикой.

3 основании толщи залегает пачка массивных конгломерато-брекчий 
серого цвета, имеющих псевдошаровую отдельность при выветривании.
Выше идет чередование массивных и тонкослоистых светло-желтых туфоди- 
атомитов с рассеянными обломками андезито-базальтов, андезитов и по
род нижележащей палеогеновой толщи. Преобладают обломки андезитов. 
Ориентировочная мощность миоценовых отложений составляет около 1000 
м. Толща коррелируется с Никольской свитой Командорских островов и 
датируется миоценом по находкам пелеципод в свите Горячего пляжа 
/5 / .

В образцах с п-ова Ловцова (мыс Развальный и бухта Спокойная) Т.Н. 
Орешкиной (ГИН АН СССР) найдены и определены некоторые формы диато- 
мей. Здесь встречены Coscinodiscus marginatus, С. ер. (или овальный 
Dentiofyris), а также обломки представителей рода Denticulopsie , 
что позволяет определить возраст вмещающих отложений как верхнеолиго- 
цен-нижнемиоценовый.

• Вторичные изменения пород толщи наиболее значительны в местах про
явления гидротермальной деятельности. Здесь видна сильная пропилити- 
зация и встречены минеральные ассоциации, характерные для описанных 
выше палеогеновых пород. Тонкослоистые пачки в результате сильной 
пропилитизации приобретают мергелистый облик, 8 при последующей це
ментации становятся фарфоровидными.

П л и о ц е н о в а я  т о л щ а  объединяет вулканиты большей 
части о-ва Кунашир и несогласно залегает на всех нижележащих отложе
ниях. Это пемзы и брекчии п-ова Ловцова, несогласно залегающие на 
описанных выше миоценовых отложениях, лавы, лавобрекчии и туфобрек- 
чии вулкана Роруй в северной части острова и более мелкие вулканичес
кие постройки, слагающие центральную зону острова и вулкан мыса Столб
чатого. Сюда же отнесены эруптивные брекчии свиты Горячего пляжа,



слагающие основание четвертичного вулкана Менделеева. Наиболее пол
ный и разнофациальный разрез отложений плиоценовой толщи виден в юж
ной части острова. Здесь к ним отнесены отложения алехинской и голов- 
нинской свит, которые слагают крупный щитовой вулкан Головнина. В 
центральной части его развиты лавы, лавобрекчии и эруптивные автокла- 
стические брекчии андезито-базальтового состава. Периферические час
ти вулкана сложены более тонкими морскими пирокластическими отложе
ниями.

На юге и юго-востоке острова в составе плиоценовой толщи преобла
дают морские отложения с диатомовым и растительным детритом. Здесь 
развиты переслаивающиеся туфогравелиты, туфопесчаники, туфоалевролиты 
и туфоаргиллиты, образующие нередко ритмично построенные печки. Види
мая мощность плиоценовых пород вдоль восточного побережья о-ва Куна- 
шир около 500 м. Для этих отложений характерна резкая фациальная из
менчивость. Вблизи центра вулкана это грубые вулканокластические по
роды, на западном побережье преобладают морские отложения вулканокла- 
стики, которые к югу переходят в хорошо сортированные и перемытые 
тонкие тефроиды; в трехсотметровой скважине на юге острова это в ос
новном алевропелитовые туфы, чередующиеся с редкими прослоями песча
ников, пемз и гравелитов. Тонкообломочные разности содержат значи
тельное количество глинистого материала и являются хорошим водоупором.

Характерной особенностью плиоценовых вулканитов является сущест
венная примесь светло-желтого пемзового материала, который выше и ни
же по разрезу практически отсутствуют. Т.В.Орешкиной /1 3 / из диатоми
тов разреза п-ова Ловцова определен следующий комплекс диатомей с 
многочисленными Dentlculopsls kamtschatica и более редкими формами: 
Thalassioeira oestrupii, Coscinodiscus insignia, Hhizo9olenia barboi, 
R. atiliformis, Thalaeeiosira gracilis, T. gravida, T. tertiaris,
T. zabelinae , T. punotata, T. nidulus^TOT комплекс характерен для пер
вой половины плиоцена (подзон В,С зоны Denticulopsis kamtschatica 
северотихоокеанской зональной шкалы) /1 3 / .  Отсюда же Н.П.Рулевой вы
делены радиолярии: Cenoephaera Jenkinsi Campbell et Clark, Spongo- 
dlscue glgas Campbell et Clark, Prunopyle titan Campbell et Clark , 
широко распространенные в миоцене Тихоокеанского региона (Камчатка, 
Сахалин, Япония, Калифорния, Курильские острова). Однако наличие 
Lichnocanium nipponicum Nakaseko определяет возраст этой толщи как 
верхняя часть среднего-верхний миоцен. Аналогичные результаты по опре
делению возраста этих вулканитов по радиоляриям получен Н.П.Рулевой 
по материалам К.А.Ушко /8 / .  Таким образом, наиболее вероятен верхне- 
миоценовый-нижнеплиоценовый возраст отложений.

Ч е т в е р т и ч н ы е  п о р о д ы  о-ва Кунашир представлены 
образованиями современных стратовулканов Тяти, Менделеева и паразити
ческого конуса в кальдере вулкана Головнина. Они сложены потоками 
свежих и палеотипных лав, эруптивными брекчиями, пемзами и тонкими



тефроидами, а также экструзивными породами. Состав их варьирует от 
кислых до основных со всеми промежуточными разностями. Эти образова
ния характеризуют новейший этап магматической эволюции острова /3 / .  
Кроме того, широко развиты вулканогенно-осадочные породы четвертично
го возраста -  морские, лагунные и аллювиальные. 3 частности, в сква
жине (5К) в пос.Южно-Курильск из пробуренных 500 м, по крайней мере 
верхние 300 м сложены четвертичными озерно-лагунными отложениями. На 
юге острова известны морские отложения, перекрывающие субаэральные 
вулканиты плиоценового вулкана Головнина, а на севере (район р.Камы
шовки и п-ова Ловцова) к четвертичным отложениям относятся как морс
кие, так и субаэральные песчаники .

Наиболее полно изучен разрез на п-ове Ловцова вдоль северного бе
рега бухты Спокойной. Здесь обнажены три нижние из описанных толщ.
На п-ове Ловцова удается проследить направленность фациальных измене
ний четвертичных отложений, их структурные особенности и степень ме
таморфизма. В бухте Спокойной развиты прослои карбонатизированных туф- 
фитов, содержащих микропалеонтологические остатки. Все это позволяет 
считать разрез п-ова Ловцова стратотипическим, по крайней мере для 
южной части Большой Курильской гряды.

Суммарная мощность палеоген-четвертичных вулканогенных толщ о-ва 
Кунашир достигает 3000 м. Определяющую роль в их строении играют морс
кие пирокластические образования, которые формируют фациально измен
чивые слоистые толщи.

Наши исследования на других островах южной части Большой Курильс
кой гряды показывают, что подобное расчленение применимо также для 
разрезов островов Итуруп, Уруп и Симушир. Однако там более существен
ную роль в строении разрезов играют магматические породы.

Формационная аналогия нижних трех толщ Курильской дуги с породами 
Командорских островов достаточно полная. Идентичны также внутриформа- 
ционные структурные и текстурные особенности каждой из сопостав
ляемых толщ, парагенезисы эффузивных и интрузивных образований и од
нотипная направленность эволюции магматизма / I I / .  Это обстоятельство 
определяет правомочность предложенного сравнительного подхода к изуче
нию и датированию описанных выше толщ.

Интрузивные породы

Каждая из выделенных вулканогенных толщ сопровождается интрузивны
ми и экструзивными образованиями, петрохимически и геохимически ко- 
магматичными эффузивным породам.

С п а л е о г е н о в о й  толщей тесно связаны плагиограниты, 
которые образуют мелкие и крупные штокообразные тела, а иногда запол
няют трещины. Наиболее крупным (28 км^) и сложно построенным являет
ся Прасоловский массив. Он обнажается в береговых обрывах между мы
сом Прасолова и р.Золотая. Преобладающими типами пород являются гра
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Плагиограниты аналогичны командорским и имеют такой же минераль
ный состав, как и у кислых разностей контрастных эффузивов (сложно
зональный плагиоклаз, прозрачный дипирамидальный кварц и сдвойнико- 
ванный моноклинный пироксен). Крупные массивы находятся на севере 
острова на мысах Ловцова и Докучаева, а также на северо-западном по
бережье, севернее озера Лагунного. Вдоль северного побережья обнажают
ся еще несколько более мелких интрузивных тел такого же состава. Опи
сываемые интрузивы видны только во взаимоотношениях с наиболее древ
ними породами, совместно с ними дислоцированы и в такой же степени 
изменены вторичными процессами. Обломки этих пород в изобилии встре
чаются в вышележащей миоценовой толще. Следовательно, как и на Коман
дорских островах, где их возраст, определенный радиологическим мето
дом, составляет 35+1,4 млн лет, время становления этих массивов явля
ется позднепалеогеновым.

С м и о ц е н о в о й  толщей связаны редкие дайки и силлы габ
броидов, диоритов и гранодиоритов. С низами разреза отложений этой 
толщи связаны достаточно крупные экструзивные тела андеэито-базальтов. 
Это светло-серые слабопористые, полнокристаллические породы с отчет
ливо выраженной столбчатой отдельностью. В районе с.Отрадного вскры
ваются несколько подобных тел, хорошо обнаженных в прибрежной полосе 
(рис.2 ). В приливной полосе видно основание одной из экструзий, подош
ва которой сложена стекловатыми лавами, цементирующими базальные конг
ломераты, галька которых представлена исключительно породами палеоге
новой толщи. Экструзивным куполам обычно соответствуют положитель
ные формы рельефа и мысы, на верху которых расположены поверхности 
высоких морских абразионных террас.

С п л и о ц е н о в ы м и  породами связаны в основном дайки и 
силлы пестрого состава (от габброидов до гранитоидов) и экструзивные 
тела в основном андезитов и реже андеэито-дацитов, темных перлитов. 
Исключением является экструзия мыса Столбчатого, сложенная порфировид
ными риодацитами с отчетливо выраженной столбчатой отдельностью. В 
районе вулкана Головнина обнажаются экструзивные андезиты, связанные 
с кольцевыми разломами проседания этого вулкана.

Структуры
Дислоцированность пород о-ва Кунаижр ступенчато нарастает вниз по 

разрезу от толщи к толще. Эта закономерность, отмеченная М.И.Стрель
цовым /1 0 /,  также использована нами при стратиграфическом расчленении 
разреза. Дислокации, как и на Командорах, в основном обусловлены по
движками вдоль разломов, внедрением интрузий, подводными оползнями.



Оползневые дислокации представлены мелкими изоклинальными складками 
наиболее тонких слоев вулканогенно-осадочных пород. Эти дислокации 
развиты локально,и обычно смятые в складки слои подстилаются и пере
крываются параллельно-слоистыми пачками. В грубо-слоистых породах эти 
нарушения выражены в виде субсогласных, параллельных слоям срывов 
структур закатывания инородного материала, желваковых текстур и флек- 
сурообраэных изгибов.

Дислокации, связанные с внедрением интрузий, проявляются в виде 
увеличения наклона слоев вблизи интрузий. Это воздействие пропорцио
нально величине интрузивного тела, и вблизи крупных штоков и батоли

тов углы наклона слоев нередко достигают 60°.
Основным типом дислокаций являются разрывные нарушения, формирую

щие блоковую структуру о-ва Кунашир. Здесь выявлены линейные, изви
листые дугообразные и кольцевые раэломные зоны. Последние преимущест
венно связаны с кальдерами проседания вулканических построек и наибо
лее отчетливо проявляются в районе вулканов Менделеева и Головнина 
в виде концентрических нарушений, обрамляющих центральный конус со
временного стратовулкана. Самая крупная система кольцевых разломов 
имеет диаметр около 10 км. В районе Горячего пляжа вдоль нее развиты 
термальные сероводородные источники и заложена дугообразная долина 
р.Кислой. Вдоль ее русла и по притокам также имеются многочисленные 
горячие источники. Эта разломная вона оконтуривает крупную депрессию, 
в которой находится современный вулканический конус вулкана Менделе
ева. Склон вулкана имеет ступенчатую форму за счет телескопированно
го проседания центральной части. На тектонических уступах также име
ются выходы термальных вод и проявления фумарольной деятельности. По
мимо кольцевых разломов вулкан разбит также серией радиальных тре
щин. Наши наблюдения показывают, что гора Отдельная представляет со
бой блок, сложенный миоценовыми породами, взброшенный вдоль системы 
радиальных и кольцевых разломов.

Кольцевые разломы вулкана Головнина формируют эллипсовидную цент
ральную кальдеру диаметром 8 км с двумя термальными озерами, разде
ленными современным паразитическим конусом. Судя по наличию серии 
уступов на склоне вулкана, кальдера окружена несколькими концентри
ческими разломами проседания. В районе мыса Алехина вдоль такой раз- 
ломной зоны развиты интенсивные гидротермальные проявления.

Дугообразные разломы чаще всего являются частями кольцевых струк
тур. Одним из подобных примеров является структура мыса Геммерлинга, 
где по наклонам слоев и распределению фаций вулканогенных пород, а 
также по расположению речных долин намечается полукольцевая струк
тура, обрамлявшая центр извержения миоценовых вулканитов. Здесь так
же видны следы новейшей интенсивной гидротермальной деятельности. 
Другим примером может служить вулканическая постройка мыса Столбча
того, наполовину эродированная морской абразией. Экструзив мыса Столб



чатого сформирован вдоль плиоценового кольцевого разлома, С этим раз
ломом связан горячий источник в долине одноименной реки и второй экс
трузии, расположенный в километре севернее. Мевду двумя экструзиями 
на берегу моря располагается некк, сложенный андезитами со столбча
той отдельностью в виде горизонтального многослойного веера диаметром 
около 80 км.

Линейные разломы преобладают и могут быть разделены на поперечные 
и продольные по отношению к простиранию острова и всей Большой Ку
рильской гряды. Поперечные зоны разломов проявлены более отчетливо и 
представлены в береговых обнажениях мощными зонами интенсивного дроб
ления пород. С этими разломами связаны дайки, термальные источники и 
зоны пропилитизации, иногда с сульфидной минерелизацией^ к ним приуро
чены речные долины или промоины. По геологической ситуации и зерка
лам скольжения нередко устанавливаются сбросо-сдвиговые смещения. Смес- 
тители слебонаклоненные или крутые. Системы последних иногда формиру
ют грабены. Плиоценовый вулкан Руруй, четвертичный вулкан Тятя, а так
же паразитический кратер Отважный, очевидно, располагаются на одной 
субпоперечной зоне разломов.

Главной зоной проницаемости, очевидно, является крупная субпродоль
ная зона разломов, расположенная в центральной части острова. Она 
проявлена в районе мыса Докучаева в виде мощной прокварцованной зоны 
дробления с сульфидной минерализацией. Здесь происходит ступенчатое 
смещение всех толщ разреза с суммарной амплитудой не менее 2 км, так 
как на одном гипсометрическом уровне располагаются плиоценовые и гид
ротермально измененные палеогеновые отложения (рис.З). Этот уступ от
четливо выражен в геофизических полях / 4 / .  В районе озера Лагунного 
эта раэломная зона также проявлена в виде сбросвой ступени со смеще
нием юго-восточного блока и сопровождается интенсивной зоной кварце
вой и рудной минерализации. В северной половине острова от мыса Доку
чаева до озера Лагунного прослеживается уступ рельефа, снивелирован
ный плиоценовыми вулканитами. Вдоль него располагается серия мелких 
плиоценовых вулканов и экструзивных куполов, выраженных в виде кони
ческих сопок в рельефе центральной зоны острова. Далее зона продоль
ных разломов, вероятно, протягивается со смещением к основанию вулка
нов Столбчатого и Головнина. В плиоцене зона продольных разломов, 
возможно, являлась основной магмоподводящей структурой, вдоль кото
рой длительное время сохранялась магматическая и гидротермальная ак
тивность. Сама зона нарушений сформирована гораздо раньше.

Помимо описанных крупных зон разломов повсеместно видны более мел
кие нарушения, вдоль которых происходили незначительные смещения.
Они также в большинстве случаев сохраняют генеральные ориентировки 
описанных выше крупных зон разломов (рис.2, врезка).

Дизъюнктивные дислокации затрудняют расшифровку тектонической 
структуры о-ва Кунашир. 3 районе пос.Алехино в основании плиоцено-



Р и с ,  3, Схематический геологический разрез через о-в Кунашир
I -  дайки габброидов; 2 -  гранодиориты; 3 -  плагиограниты. Осталь

ные условные обозначения см, на рис.2

вой толщи залегают морские песчаники и конгломераты, обломочный ма
териал которых представлен исключительно породами палеогеновой толщи. 
Здесь плиоценовые вулканиты налегают непосредственно на отложения па
леогена. Поскольку на западном берегу острова на морские отложения 
плиоцена налегают субаэральные брекчии и туфы, а на восточном бере
гу, наоборот, на субаэральных эруптивных брекчиях залегают морские 
отложения, можно предположить, что вулкан Головнина формировался на 
фоне вертикальных движений противоположного знака восточного и запад
ного побережий.

История формирования структур

История становления структур о-ва Кунашир складывается из четырех 
этапов вулканизма, блоковых движений по разломам, интрузивной и гид
ротермальной деятельности.

Палеогеновый этап вулканизма начался с мощных эруптивных выбросов 
контрастных эффузивов, происходивших вдоль серии крупных трещин. Они, 
вероятно, обновились после длительного перерыва, последовавшего за 
позднемеловым этапом вулканизма, когда была сформирована Малая Курильс
кая града. Наличие в основании разреза палеогеновой толщи крупных об
ломков грубозернистых габброидов, лейкократовых гранитоидов, яшм и 
терригенных пород свидетельствует о наличии под палеогеновыми порода
ми гетерогенного основания. Далее следуют излияния основных лав и 
происходит образование мощной толщи вулканокластики. Этот процесс про
должается длительно и пульсационно с постепенным наращиванием индекса 
эксплозивности. В результате были сформирована толща основных и сред
них градационно-слоистых вулканитов, в которых отмечаются лишь отдель
ные грубые прослои, сложенные несортированной пирокластикой, ожелез- 
ненной, часто с псевдошаровой отдельностью. Судя по утонению прослоев 
и более отчетливо выраженной градационной слоистости в верхних частях 
разреза, происходило уменьшение количества выброшенного материала. 
Менялись также условия глубинности морского бассейна. Нижние слои сла
бо сортированы, параллельно-слоисты, содержат диатомовые остатки и 
практически не содержат окатанного материала, а вверх по разрезу при- 
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знаки мелководности постепенно нарастают. Здесь появляется раститель
ный детрит, увеличивается сортированность и окатанность материала, а 
в кровле появляется пачка туфоконгломератов явно мелководного проис
хождения. Наличие подводно-оползневых дислокаций, структур типа "конс- 
кого хвоста” , отдельных хорошо окатанных галек и фациальная изменчи
вость свидетельствуют о том, что это склоновые отложения, образовав
шиеся в условиях расчлененного подводного рельефа.

Появление контрастных эффузивов, наличие андезитов и отдельных 
прослоев более кислых туфов говорит о том, что извержения происходили 
после длительного перерыва из дифференцированных очагов расплава.

В самом конце палеогенового этапа происходило внедрение первых ин
трузий плагиогранитов, затем кварцевых порфиров и гранодиоритов, 
которые значительно дислоцировали палеогеновую толщу вулканитов. Сме
на эффузивной деятельности интрузивной, возможно, означает смену тек
тонических режимов -  растяжения на сжатие.

Миоценовый этап вулканизма начался с появления серии крупных тре
щин, по которым происходили обрушения отдельных блоков и образование 
серии крупных экструзий андезито-баэальтов. Судя по наличию мощных 
пачек несортированной пирокластики, этот этап вулканизма характеризу
ется высоким индексом эксплозивности. Наличие растительного детрита, 
значительного количества окатанных обломков пород нижележащих толщ 
свидетельствует о мелководных условиях осадконакопления и достаточно 
сильной расчлененности рельефа. Серия мощных даек андезито-баэальтов 
свидетельствует об условиях растяжения и блоковых подвижках вдоль 
разломов.

Плиоценовый этап вулканизма начался после длительного периода за
тишья, так как породы плиоценовых вулканов залегают несогласно на 
всех нижележащих толщах. Он характеризуется высоким индексом экспло- 
эивности и закончился серией мощных взрывов, сформировавших огромные 
кальдеры проседания и взрывные кратеры. Судя по фациям вулканитов, 
излияния носили мелководный или субаэральный характер. Наличие экст
рузивных тел и широкое развитие даек также свидетельствует об услови
ях растяжения и интенсивных подвижках вдоль разломов. Эти движения в 
основном и сформировали современный структурный облик о-ва Кунашир.

Четвертичный этап вулканизма проявился унаследованно вдоль тех 
же каналов или разломов. Он начался после незначительного перерыва, 
в течение которого плиоценовые кальдеры были частично разрушены. Вы
сокая эксплозивность четвертичного этапа вулканизма находит свое от
ражение и в новейшее время, и в исторический период.

В четвертичное время произошел значительный подъем территории ост
рова, что отражено в наличии ступенчатой системы террас. Это поднятие 
проявилось по-разному в разных частях острова и, очевидно, носило по
этапный характер. Слабо поднимались или вообще не поднимались участ
ки развивающихся современных вулканов. Судя по наклонам высоких тер



расовых уступов, северо-западная зона острова поднималась интенсивнее. 
Здесь отчетливее выражены 200-метровые уровни, а более высокие уров
ни существенно наклонены в сторону океана. Это, очевидно, крупная ре
гиональная закономерность, так как п-ов Сиретоко также сильно поднят, 
а п-ов Немуро и острова Малой Курильской гряды испытывают отчетливо 
выраженное новейшее погружение.

Таким образом, в процессе формирования структуры о-ва Кунашир усло
вия образования вулканогенных толщ менялись от глубоководных к мелко
водным и субаэральным, как и на Командорских островах. В такой же по
следовательности менялись режимы сжатия и растяжения, охарактеризо
ванные аналогичными интрузивными и эффузивными сериями.

Дислокации и формирование современной структуры острова происходи
ли главным образом за счет процессов вулканизма и блоковых перемеще
ний по разломам. Дислокации происходили на фоне более крупномасштаб
ных тектонических движений, сопровождавшихся региональными воэдыма- 
ниями со стороны Охотского моря и прогибаниями со стороны глубоковод
ного желоба.

Приведенные данные интерпретации геологического материала являют
ся результатом пятилетних полевых работ и камеральной обработки мате
риала. Разработка новых методик обработки микропалеонтологических пре
паратов и привлечение квалифицированных специалистов-палеонтологов 
позволили впервые палеонтологически охарактеризовать и стратиграфи
чески расчленить формацию "зеленых туфов" на ряд самостоятельных раз
новозрастных толщ и показать их распространение в пределах о-ва Куна
шир. Термин "зеленые туфы" не применим как стратиграфическое подраз
деление, но является показателем степени изменения вулканогенных по
род под действием в основном гидротермальных процессов.

Таким образом, предлагается новая стратиграфическая схема расчлене
ния вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород о-ва Кунашир в виде 
четырех толщ: палеогеновой, миоценовой, плиоценовой и четвертичной, 
разделенных перерывами. Это позволит избежать путаницы, создаваемой 
выделением большого количества свит регионального значения, и постро
ить более обоснованную концепцию тектонического развития и эволюции 
магматизма. По мере развития структуры острова магматизм эволюциони
рует от контрастно дифференцированных пород основного и кислого соста
вов к последовательно дифференцированным сериям, где основную роль в 
строении разреза начинают играть средние и кислые эффузивы.

Стратиграфическая схема построена на основе палеонтологических оп
ределений и сопоставления вулканических толщ о-ва Кунашир с хорошо 
фаунистнчески охарактеризованными вулканитами Командорских островов. 
Предлагаемая схема согласуется с представлениями об определенной тек
тонической последовательности и этапности в развитии северо-западного 
обрамления Тихого океана / 6 ,7 / .

Уточнение структуры острова и его истории развития позволяют рас
ширить возможности теоретических и прикладных изысканий.
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УДК 551.242.11(265)
К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ Г/КОП) ОКЕАНА 
И ТИХООКЕАНСКОГО ПОДВИЖНОГО ПОЯСА (СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАЛЕОМАГНИТНЫХ 
И ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ СУШЕ)

В.И.Устрицкий, А.Н.Храмов
Строению 1 истории формирования северной части Тихого океана по

священы сотни работ, которые четко распадаются на две группы.
Первая из них, фиксистская, объясняет формирование океана в основ

ном вертикальными движениями, мезозойско-кайнозойским опусканием 
/2 0 ,1 2 ,3 3 ,8 ,1 1 ,4 4 /. Вторая группа работ, мобилистская, исходит из то-
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го, что океаны существовали на протяжении всего фанерозоя, постепен
но меняя свои очертания и глубину вследствие постоянного перемещения 
как континентальных плит, так и участков океанической литосферы, за
рождающейся в срединно-океанических хребтах и погружающейся в астено
сферу в зонах Беньофа у островных дуг и активных окраин континентов. 
Таким образом, при любых мобилистских построениях ведущая роль при
надлежит горизонтальным движениям, опускание дна океанов объясняется 
остыванием молодой океанической литосферы.

Мобилистская точка зрения в последние годы стала господствующей 
и принимается практически во всех сводных работах /3 4 ,4 1 ,3 1 ,1 9 ,4 0 /. 
Причиной этого, как отмечалось Э.Хеллемом /4 2 / ,  является лавина но
вых геофизических, геологических, палеоклиматических и других дан
ных, подтверждающих мобилистские построения и не находящих объясне
ния с фиксистских позиций. Особенно большое значение приобрели па- 
леомагнитные данные по океаническому дну, позволяющие детально вос
становить историю формирования структуры дна океанов с поздней юры 
(более древние океанические осадки в современных океанах не извест
ны) /1 5 / .

В то же время палеобиогеографические и лалеимагнитные данные по 
прилегающим к океану континентам для реконструкций по океанам прош
лых геологических эпох используются явно недостаточно. В связи с 
этим,задачей настоящей работы является систематизация палеомагнит- 
ных и палеобиогеографических данных по регионам, прилегающим к север
ной части Тихого океана, сопоставление тех и других между собой и вы
яснение возможности их совместного использования для определения на
правления и амплитуды перемещения конкретных геоблоков. Следует иметь 
в виду, что как палеомагнитный, так и палеобиогеографический методы 
позволяют довольно надежно определять изменение их широты, а палео
магнитный -  еще и угол поворота, но оказываются бессильными для опре
деления смещения геоблока по долготе. Этим они принципиально отлича
ются от палеомагнитных данных по океану, при анализе которых ориенти
ровка линейных магнитных аномалий принципиального значения не имеет.

В то же время серьезным преимуществом палеомагнитных данных по су
ше является то, что они, как и палеобиогеографические, не ограничены 
нижним возрастным пределом и могут использоваться для всего фанерозоя. 
Однако для Тихоокеанского подвижного пояса совершенно надежными мож
но считать лишь данные с поздней перми (начиная с этого времени и 
рассматривается история региона). Основное внимание уделено доверхне- 
юрским отложениям, по которым данных по собственно океану нет. Для 
начала рассматриваемого интервала (поздняя пермь-ранний триас) и кон
ца его ( средняя-поздняя юра) построены две схемы, на которые нанесены 
палеомагнитные и палеобиогеографические данные. Для позднего мела при
водятся лишь палеомагнитные данные, так как биогеография разработана 
недостаточно, а может быть и просто недостаточно известна авторам.



П а л е о б и о г е о г р а ф и я

Палеобиогеография в последнее время привлекает все больше внимания 
не только палеонтологов, но и широкого круга геологов вообще и текто
нистов в особенности. Это обусловлено широким развитием мобилистских 
идей, одной из причин возрождения которых явились успехи палеобиогео
графии .

В основе использования этого метода для мобилистских построений 
лежит то обстоятельство, что на протяжении всего фанерозоя, как и в 
настоящее время, основным фактором, контролирующим распределение орга
нического мира на Земле, была климатическая зональность. Органический 
мир тропиков несравненно разнообразнее, чем в высоких широтах (иногда 
это положение носит название закона или правила Уоллеса).

Ряд крупных групп фауны на протяжении всего фанерозоя существовал 
лишь в пределах тропиков. К ним относятся колониальные кораллы всех 
периодов, археоциаты кембрия, фузулиниды позднего палеозоя, рудисты 
юры и мела и др. В пределах приполярных областей кембрия-девона от
сутствовала даже такая, обычно считающаяся космополитной, группа фау
ны как граптолиты.

Многие действительно космополитные группы Фауны были несравненно 
более разнообразными в тропиках. Например, брахиоподы с момента по
явления и до настоящего времени были и являются космополитной группой. 
В позднем палеозое более половины всех известных семейств наиболее 
изученной группы -  продуктид -  обитало только в пределах тропической 
области, а бореельным эндемичным семейством являлось лишь одно -  хор- 
ридонииды.

Сходную картину дает и считавшаяся космополитной группа аммонои- 
дей.

Обусловленность основных биогеографических областей климатом не 
вызывает сомнений, однако из этого не следует делать вывод о строгом 
соответствии границ областей палеоширотам. Конкретные особенности 
палеогеографии, рельеф, течения в прошлые геологические эпохи, как и 
в настоящее время, оказывали определенное влияние на размеры и очер
тания областей. Однако, как показывает опыт современной биогеографии, 
отклонение границ биогеографических областей от широт может достигать 
лишь 10-15°.

Как видно на рис.1, раннепермская бореальная область, граница ко
торой проведена по отсутствию характернейшей тропической группы фау
ны -  фузулинид -  настолько смещена по отношению к современной, что 
Северный полюс попадает не в центр ее, а почти на границу. В среднем 
карбоне он оказывается вообще за ее пределами /3 5 /.  В поздней перми 
в Западном полушарии граница бореальной области существенно смещает
ся к югу, и в ее состав входят Шпицберген, Гренландия, Канадский 
арктический архипелаг и северная часть Аляски до хребта Брукса. В 
Тихоокеанском секторе граница остается постоянной. Надежность опре-



в * 5

Р и с .  I .  Соотношение зоогеографических подразделений перми и палео
широт при современном расположении материков

I -  граница Бореальной области: Pj -  в ранней перми» Р^ -  в поздней 
перми; 2 -  граница Нотальной области; 3 -  пермские лалеошироты 
(знак означает южную палеопшроту); 4 -  области развития ледово
морских осадков и тиллитов; 5 -  современный Северный полюс

деления границ подчеркивается совпадением Бореальной палеозоогеогра- 
фической области и Ангарской палеофлористической области, в пределах 
которой росла внетропическая флора северного полушария /5 / .

В пределы Бореальной области попадает и ареал развития ледово
морских осадков -  наиболее надежного индикатора холодного климата с 
сезонно замерзающим морем. Положение его не в центре, около полюса, 
а вблизи границы с тропической областью, остается не вполне понятным.

Как видно на рисунке, граница Бореальной области на большей части 
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Р и с .  2 . Соотношение зоогеографических подразделений перми и палео- 
широт на реконструкции расположения материков

Обозначения см. на рисЛ

Северной Америки и на западе Евразии параллельна пермским широтам, 
устанавливаемым по палеомагнитным данным. Здесь происходит постепен
ное исчезновение тропических элементов и смена их бореальными в широ
кой, до 3000 км, переходной зоне. В этой зон е, в ранней перми, охва
тывавшей весь Урал и Канадский арктический архипелаг, существовали 
смешанные фауны, в которых наряду с характерными для Тропической об
ласти фузулинидами обитали и типично бореальные хорридонииды. Такой 
же смешанный характер имела и флора.

В Восточной Азии, вблизи Тихого океана, как и на западе Северной 
Америки, такой переходной зоны нет, и типично бореальная фауна Северо- 
Востока СССР резко сменяется тропической фауной Корякии. Выпадение 
переходной зоны уже давно позволяло предполагать по чисто биогеогра- 
фическим данным, что в мезозое-кайнозое Корякия была смещена на не
сколько тысяч километров к северу и причленена к остальному Северо- 
Востоку / 3 8 / .

Наиболее противоестественным является положение в северном полу
шарии Индостана -  типичной части Гондваны с характерной для внетропи- 
ческой области южного полушария глоссоптерисовой флорой и тиллитами 
(западнее северная граница Говдваны проводится различными исследо
вателями по-раэному, поэтому на рисунке она не показана). Палеомаг- 
нитнме данные свидетельствуют, что Индостан в перми располагался на 
50° ю.ш. / 2 4 / ,  в атом случае присутствие здесь  южной внетропической 
флоры и тиллитов вполне естественно.

Из сказанного видно, что биогеография перми не может быть удовлет
ворительно объяснена с фиксистских позиций. Для того , чтобы проверить 
соответствие ее  побилистским построениям, граница Бореальной и Тро
пической областей была перенесена на реконструкцию северного полуша
рия Земли, выполненную А.Н.Храмовым / 2 4 /  по палеомагнитным данным 
(р и с .2 ) . На схеме сплошной линией показаны контуры древних платформ,



пунктиром -  бохее молодых складчатых областей, возникших позднее рас
сматриваемого времени.

Как видно из рисунка, граница Бореахьной и Тропической областей 
в основном проходит в широтном направлении, совпадая с палеоширо
той 4 0 -4 5 ° . Становится вполне естественной и локализация ледово-морс
ких осадков, приуроченных к участкам морей, располагавшихся не южнее 
70° с.ш . Район полюса был занят океаном, что и обусловило отсутствие 
в северном полушарии позднепалеозойского оледенения, аналогичного гонд- 
ванскому.

Резкие расхождения получаются, однако, в регионах, примыкающих к 
Тихому океану. Сахалин, Корякия, Япония, Южная Аляска и северная часть 
западного побережья Северной Америки с их типично тропической фауной, 
включающей фузухиниды и рифовые постройки, оказываются расположенны
ми на 50-70° с .ш ., а граница Бореальной и Тропической областей в райо
нах, примыкающих к северу Тихого океана, отклоняется от обычного, ши
ротного, положения и становится почти меридиональной.

Биогеография северной части Тихоокеанского подвижного
пояса в поздней перми-юре

Биогеография региона рассматривается для поздней перми, триаса и 
юры, т . е .  для периодов, линейные магнитные аномалии которых в океанах 
отсутствуют (кроме верхней юры). Основное внимание уделено обоснова
нию положения границ Бореальной и Тропической биогеографической облас
тей.

П о з д н я я  п е р м ь .  Положение Бореальной зоогеографической 
области в поздней перми-раннем триасе показано на р и с .З .

В поздней перми вся Япония относилась к Тропической области, о чем 
свидетельствуют многочисленные фузухиниды Neoschwagerina, Yabetna 
и др . В Приморье ситуация более сложная. В последнее время здесь  вы
деляются три зоны с различными типами осадков и фауны / 2 1 / .

В Восточно-Сихоте-Адинской зоне кремнистые и терригенные породы 
включают мощные рифовые массивы типа широко известной горы Зарод, в 
которых по фузулинидам могут быть установлены все ярусы позднего па
леозоя.

В Западно-Сихотэ-Алинской зоне стратиграфия наименее разработана. 
Это связано с различной трактовкой генезиса карбонатных блоков, ветре 
чающихся в кремнисто-терригенных породах. В последнее время преобла
дает мнение, что эти блоки представляют собой в основном глыбы пермс
ких известняков, включенные в мезозойские кремнисто-терригенные тол
щи. Фауна существенно не отличается от встреченной в предыдущей зоне 
и является типично тропической.

В самой западной, Буреинско-Ханкайской зоне значительное распрост- I 
ранение имеют терригенные континентальные отложения. Содержащаяся в I 
них флора имеет очень много общего с ангарской и существенно отличаем I 
ся от катазиатской, характерной для тропической области. Брахиоподы I



Р и с. 3. Сопоставление падеомагнитных и палеобиогеографических дан
ных по регионам, примыкающим к северной части Тихого океана для 
поздней перми-начала триаса

Жирной линией показана граница Бореальной зоогеографической облас
ти, стрелками -  палеомагнитные векторы

имеют смешанный характер. В низах поздней перми -  владивостокском го
ризонте -  они типично бореальные, в более высоком -  чандалазском -  го
ризонте появляются тропические элементы (Laptoduan д р . ) .  Здесь же при
сутствуют и фузулиниды, однако типичных для тропической фауны Китая 
неошвагерин и ябеин здесь н ет . Вместо них появляются различные Monodi- 
exodlna, Metadoliolina и высокоорганизованные пврафузулины. Облик 

фауны и флоры свидетельствует о принадлежности Приморья к Тропической 
биогеографической области и положении на ее северной окраине, вблизи 
границы с Бореальной областью.

На Пйхалжне давно известны находки верхнепермских фузулинид / 6 / ,



однако положение их в разрезе неясно. Не вполне понятно, находятся ли 
они "in situ" или заключены в глыбах пермских известняков, переотло- 
женных в триасовых толщах. Во всяком случае они достаточны для опреде
ления принадлежности Сахалина к Тропической биогеографической облас
ти. Поскольку западнее, в районе нижнего течения Амура, никаких тропи
ческих элементов нет, положение границы областей в этом регионе уста
навливается достаточно надежно.

На Камчатке морские пермские отложения неизвестны, однако пермский 
спорово-пыльцевой комплекс, обнаруженный И.А.Сиверцевой / 2 9 / ,  резко 
отличен от ангарского и сходен с катазиатским, китайским. В то же вре
мя все верхнепалеоэойские отложения на западном побережье Охотского 
моря имеют четко бореальный характер и не содержат каких-либо тропи
ческих элементов. На восточном склоне Омолонского массива и в пределах 
Гижиганского прогиба развит сплошной чехол мощных дедово-морских отло
жений, подтверждающий принадлежность этого региона к центральной, 
наиболее холодной части Бореадьной области. Присутствующие на Омолонс- 
ком массиве известняки почти нацело состоят из обломков иноцерамопо- 
добных пелеципод -  характернейшей группы фауны этой области. Этим 
они принципиально отличаются от известняков, обычных для Тропической 
области, где иноцерамоподобных пелеципод вообще не обнаружено.

В Корякии пермские отложения установлены давно, однако представ
ления об их стратиграфии в последние годы изменились радикально. Бе
ли раньше на основании работ И.М.Русакова и других геологов НИИГА 
считалось, что палеозойские отложения в Корякии слагают ядра анти
клинальных структур, то теперь эту  точку зрения разделяет, по-види- 
мому, лишь О.П.Дундо / 8 / .  Работами С.В.Руженцева / 2 6 ,2 7 / ,  В.Н.Зинке
вича / 1 4 / ,  А.Д.Казимирова /1 6 /  и других было доказано, что Корякия 
имеет сложное покровное строение, а палеозойские отложения частично 
представлены глыбами, залегающими в триасовых толщах / 3 0 / .  В.А.Арис
тов и Ю.П.Брагин / 1 , 2 /  впервые в кремнисто-вулканогенных толщах обна
ружили верхнепермские конодонты и тем самым доказали присутствие в 
Корякском регионе палеозойских кремнистых толщ.

Верхнепермская фауна Корякии, значительную часть оборов которой 
определил В.И.Устрицкий, является типично тропической, характерной в 
основном для рифовых фаций (Prorichthofenla и д р . ) .  Фузулинидовые 
известняки, состоящие из гигантских (до I см) неошвагерин и вербекин, 
практически тождественны аналогичным известнякам Маокоу Южного Китая, 
которые автору приходилось видеть во время полевых работ. При био- 
географическом районировании пермские фауны Корякии следовало бы 
объединить с китайскими в единую Китайско-Корякскую провинцию, выде
ление же Уссурийско-Корякской провинции, сделанное в / 2 2 / ,  едва ли 
можно считать обоснованным.

В то же время непосредственно западнее Корякии, на левобережье 
Пенжины все верхнепалеоэойские отложения, включая верхнепермские.



содержат типичную бореельную фауну» лишенную каких-либо тропических 
элементов. Расстояние между ближними точками с тропической и бореаль- 
ной фаунами не превышает 150 км.

Аляска в биогеографическом отношении не представляет единого цело
го . Все верхнепермские отложения» расположенные севернее хребта Брук
са , содержат типично бореальную фауну с Cancrlnelloidea и другими 
характерными формами. Верхнепермские тропические элементы отсутству
ют, хотя раннепермские фузулиниды известны / 4 7 / .  В то же время не
многочисленные выходы пермских отложений, известные южнее хребта 
Брукса, представлены в основном органогенными, иногда коралловыми 
известняками. Они упоминаются в целом ряде работ, однако списков фау
ны обычно не приводится. Исключение составляет старая работа Б.Хансо
на / 5 9 / ,  который отмечает присутствие в Алеутском хребте вербекин и 
неошвагерин, типичных для Тропической области.

Западная Канада представляет наиболее изученную в палеобиогеогра
фическом отношении часть Тихоокеанского кольца, благодаря работам 
Д.Монтера и А.Росса /8 2 ,8 9 /  и Т.Джансея /1 0 3 / .  В вордских (=уфимских) 
отложениях выделяются два одновозрастных комплекса фуэулинид. Наибо
лее бедный назван А.Россом "нететическим”. Комплекс характеризует 
эпиконтинентальные моря Североамериканского кратона. Для него харак
терно отсутствие родов Verbeekina, Yabelna, обычных в синхронных от
ложениях Китая, Японии, Корякии. Вместо них присутствуют только Codo- 
nofusiella и высокоорганизованные Parafusulina.

Западнее в узкой (100-200 км) приморской полосе, протягивающейся 
от острова Ванкувер на юге до о-ва Принца Уэльского на Южной Аляске, 
развиты пермские отложения, содержащие "тетический", т .е .  тропический 
комплекс фораминифер, характеризующийся широким развитием Verbee
kina, Neoachwagerlna, Kahlerlna и некоторых других форм. Эта полоса 
распадается на ряд блоков ( "terrenes") различного размера, ограничен
ных тектоническими нарушениями и не имеющих структурной связи между 
собой. Обычными методами фациального анализа не удается установить 
единую систему фациальных зон, характерную для окраин континентов.

Рифовые фации здесь почти не известны, но присутствуют толщи сло
истых известняков, формировавшиеся непрерывно от верхов раннего кар
бона до поздней перми. Такие известняки в Стикинии образуют гигантс
кие линзы, имеющие длину до 160, ширину до 30 и мощность до 1 ,8  км 
/ 8 2 / .  Предполагается, что они формировались на огромных внутриокеани- 
ческих отмелях, типа современной Багамской банки или поднятия Шатс- 
кого. В.Нокленберг и соавторы /8 3 /  рассматривают Врангеллию как пермс
кую островную дугу .

Приведенный обзор биогеографии северной части Тихоокеанс
кого подвижного пояса показывает, что верхнепермские отложения в его  
пределах охарактеризованы двумя существенно различными комплексами 
фауны. Вся внутренняя зона, включающая Японию, большую часть Сихотэ- 
Алиня, Камчатку, Корякию, Южную Аляску и западную часть Канадских



Кордильер, охарактеризована типичной тропической фауной с рифовыми 
массивами, разнообразными крупными фузулинидами, тропическими брахио- 
подами (Leptodus, Prorichthofenia) И др .

Внешняя зона Тихоокеанского подвижного пояса лишена всех перечис
ленных форм. Она содержит типичные для Бореальной области Cancri- 
nelloides, Spitibergenia и другие роды брахиопод, иноцерамоподобные 
пелециподы и др . В наиболее южных регионах внешней зоны -  Буреинско- 
Ханкайской зоне Дальнего Востока и западной окраине Северо-Американс
кого кратона появляются смешанные комплексы, состоящие из представи
телей бореаяьных брахиопод и "нвтетических" (субтропических?) по 
К.Россу / 8 9 /  фузулинид ( Codonofusiella, Parafusulina) # В северной час
ти Тихоокеанского кольца (Корякия, Аляска) переходные фауны неизвест
ны. Точки с типично бореальной и типично тропической фауной отстоят 
друг от друга на расстоянии первых сотен километров, что уже давно 
позволяло предполагать их сближение в мезозое-кайнозое / 3 8 / .

Т р и а с .  Биогеография триаса Северо-Восточной части Тихоокеанс
кого кольца детально изучена Е.Т.Тоэером /1 0 0 / ,  выделившим сообщест
ва фауны, характерные для высоких, средних и низких широт. Материал 
по Северо-Западной части кольца обобщен недавно L.M.Бычковым и А.С. 
Дагисом / 3 , 4 / .  Наличие названных работ позволяет изложить материал бо
лее кратко, чем по перми.

Наиболее надежны биогеографические данные по верхнему триасу. Это 
обусловлено как его наиболее широким распространением, так и тем, что 
различия тропических и бореальных фаун в это время проявляются наибо
лее четко. Типичными для тропиков, как и в перми, являются все рифооб- 
разующие организмы, колониальные кораллы, склерактинии, известковые 
губки, крупные толстостенные двустворки Megalodontidae и ряд групп 
среди аммоноидей и брахиопод. А.С.Дагис отмечает отсутствие в верхне- 
триасовых отложениях Бореальной области конодонтов -  одной из архи- 
стратиграфических групп, по которой производится зональное деление 
триаса в Тропической области.

В Приморье, по А.С.Дагису, сохраняется резкая граница, разделяющая 
западную часть (Даубихинская зона) с бореальной фауной и восточную, 
прибрежную, где тетюхинская свита содержит рифогенные известняки с ме
га лодонитами и другой типично тропической фауной. Севернее почти вся 
территория Северо-Востока охарактеризована бореальной фауной, но в 
триасовых, как и в пермских, отложениях Корякии преобладают тропичес
кие элементы / 4 / .  Смешанных фаун почти нет. Единственным исключением 
является район верховьев р.Болъшой Анюй, где А.С.Дагис отмечает сов
местные находки тропических и бореальных элементов.

В Северной Америке тропические фауны присутствуют, согласно Г.Д. 
Стенли / 9 4 / ,  в Пиной Аляске, в районах озера Илиамна и горах Вранге
ля. В последнем пункте они представлены органогенными известняками 
мощностью до 1400 м. Карбонаты, разделенные на три формации, залегают



непосредственно на шаровых лавах океанического фундамента. Их деталь
ное изучение позволило Г.Д.Стенли установить, что снизу вверх происхо
дит смена мелководных известняков формации Читистон глубоководными из 
формации Низина, и разрез завершается еще более глубоководной крем
нистой формацией Маккарти, верхи которой относятся уже к нижней юре. 
Согласно Г.Д.Стенли, разрез типичен для постепенно погружающейся вслед
ствие остывания молодой триасовой океанической литосферы карбонатной 
платформы. Сходные отложения мощностью до 2000 м есть и в районе Вайт- 
хаус, в юго-западной части Юкона, т .е .  в Канаде. Терригенно-карбонат- 
ные отложения триаса с тропической фауной есть и в архипелаге Александ
ра на о -ве Грекина (формации Нехента и Чепайн Пик). Ряд разрезов верх
нетриасовых отложений известен на о -ве Ванкувер, где они ввделены в 
одноименную группу, состоящую в основном из толеитовых базальтов и их 
туфов, но содержащую пачки известняков с кораллами и многочисленными 
тропическими аммоноидеями.

Фауна всех перечисленных местонахождений является типично тропи
ческой, наиболее сходной с известной в эпиконтинентальных морях шта
тов Орегон и Невада, расположенных значительно южнее • Все остальные 
морские бассейны западной части Северной Америки были населены либо 
бореальной ("фауна высоких широт" по Е .Т .Т озер у), либо смешанной фау
ной, причем последняя развита локально между 60 и 60° с.ш . в наибо
лее восточных морских разрезах.

Из приведенного краткого обзора видно, что положение границы, раз
деляющей населенные бореальной или тропической фауной моря, практи
чески осталось тем же, что и в поздней перми. Наиболее теплолюбивая, 
тропическая фауна развита исключительно в регионах, примыкающих к Ти
хому океану, в полосе, шириной не более 300-400 км. Триасовые отложе
ния на остальной территории Северо-Восточной Азии и северо-западной  
части Северной Америки были охарактеризованы типично бореальной, р ез
ко обедненной фауной. Смешанные фауны присутствуют лишь кое-где в Се
верной Америке и в бассейне р.Болыпой Анюй, в других регионах они не
известны, и точки с тропической и бореальной фаунами отделены друг 
от друга немногими сотнями километров.

Б р а .  На р ис.4  показано положение Бореальной области в байосе по 
работе А.А.Шевырева /4 3 /  с небольшими изменениями по Д.Г.Тейлору с 
соавторами / 9 8 / .  Палеомагнитные данные нанесены в основном для сред
ней юры по суше и дополнены некоторыми сведениями по собственно океа
ну для поздней юры.

Палеобиогеография юры наиболее изучена на западе Северной Америки. 
Для этого региона группой американских и канадских исследователей  
/ 9 8 /  составлена серия палеобиогеографических схем, в основу которых 
легло распространение наиболее изученной группы фауны -  аммоноидей. 
Кроме Бореальной и Тропической (в рассматриваемой работе она названа 
Тетической), в различные периоды выделяются Восточно-Тихоокеанская и 
Тихоокеанская области.
17. Зак 2125



Р и с .  4 . Сопоставление палеомагнитных и палеобиогеографических дан
ных по регионам, примыкающим к северной части Тихого океана для ср ед- 
ней-поздней юры

Условные обозначения см. на рис.З

При анализе этих карт видно, что в конце ранней (плинсбах) и в на
чале средней юры, до байоса включительно, на Инной Аляске и на за 
падном побережье Канады постоянно присутствуют представители тропи
ческой фауны. В то не время восточнее и юго-восточнее в эпиконтинен- 
тальных бассейнах юго-западной Канады доминируют бореальные фауны 
(поздний плинсбах) или ф а у т  космополитные, лишенные тропических форм. 
Таким образом, ситуация в это время совершенно аналогична существовав
шей в поздней перми и триасе. Начиная с середины келловея, фауна всей 

северо-западной части Северной Америки становится довольно однооб
разной. В ее  составе начинают преобладать бореальные элементы, среди



которых лишь в раннем Оксфорде на Южной Аляске иногда присутствуют 
тропические роды аммоноидей.

В Северо-Западном секторе Тихоокеанского подвижного пояса почти 
все морские бассейны были заселены бореальной фауной / б / . Исключение 
составляют лишь Южное Приморье, где есть банки мегалодонов и домини
руют тропичеокие формы аммоноидей ( Perisphlnctes и д р .) .  Представи- 

тели последнего рода недавно описаны и из келловейских отложений Коря
кии / 2 8 / ,  что делает вероятным отнесение ее к Тропической области.

Таким образом, и здесь распределение бореальных и тропических фаун 
остается примерно таким же, каким оно было в поздней перми и триасе.

Рассмотрение палеобиогеографии меда и кайнозоя для окраины Тихого 
океана не входит в задачу настоящей работы. Отметим лишь, что боль
шинство специалистов ввделяет самостоятельную меловую Тихоокеанскую 
область, содержащую как бореальные, так и тропические элементы. Харак
теристика ее  представляется, однако, настолько неотчетливой и проти
воречивой у различных авторов, что едва ли может служить опорой для 
тектонически* построений.

Палеомагнетизм

Потенциальные возможности палеомагнитных исследований в изучении 
явлений аккреционной тектоники стимулировали резкий рост объема этих 
работ, который наблюдается в последнее десятилетие, в особенности по 
всей Внешней зоне Североамериканских Кордильер от Аляски до Калифор
нии, а также в Японии. Много новых палеомагнитных данных получено на 
Дальнем Востоке и Северо-Востоке СССР и в некоторых других регионах 
востока Азии.

Эти данные позволили начать разработку моделей тектонической эво
люции обрамления северной части Тихого океана. Более того, они позво
лили получить и более определенные представления о доюрской истории 
самого океана, которые принципиально невозможно было получить иссле
дованием океанского дна и о которых можно догадываться лишь на осно
ве глобальных палеомагнитных реконструкций. Некоторые из этих моделей 
были представлены в докладах на 27 Международном геологическом конг
рессе / 8 0 ,8 1 / .

В данной статье рассматриваются палеомагнитные данные в интервале 
поздняя пермь-поэдний мел. Все палеомагнитные данные по СССР пред
ставлены в сводном каталоге / 2 3 / ,  а зарубежные данные по состоянию 
на конец 1978 года -  в каталогах /6 6 ,6 7 ,7 6 ,7 7 ,7 8 / .  Эти данные пере
числены в т а б л Л . Более новые данные заимствованы из таблиц, приве
денных в сводках /5 8 ,6 9 ,9 2 /  и статьях, опубликованных в 1980-1985 г г .  
(т а б л .2 ,3 ) .  Всего рассматривается 242 независимых определения по с е 
верному обрамлению Тихого океана и прилегающим к нему кратонам, одна
ко эти данные распределены крайне неравномерно как в пространстве, 
так и во времени. Из 242 определений 100 относятся к мелу, из них 
34 -  к Японии. Это обстоятельство, а также наличие погрешностей в



Т а б л и ц а  I .  Перечень нанесенных на р и с .3 -5  палеомагнитных 
направлений из каталогов /2 3 ,6 6 ,6 7 ,7 6 ,7 7 ,7 8 /

Возраст Регион Индексы палеомагнитных определений

К2 Дальний Восток и 03025, 04021, 04022, 04024, 04026,
Северо-Восток СССР 04032, 04033, 04043

J 5*Ki
Jy*J2

04023, 04025, 04044, 05015, 05016
05007, 05008, 05009, 05010, 05019, 05020

Т2+Т3 06004, 06041, 06042, 06044, 8117
Р VTj 06029, 06053, 06062, 07010, 07044, 07046,

07072, 07078, 7181, 7182

KI Сибирская платформа 04010, 04020, 04045, 04054, 05003
J 05012, 05040

TI 06020, 06021, 06022, 06027, 06033, 06034,
06048, 06052, 06068, 06079

P2+TI 06023, 06025, 06049, 06061, 06080, 06081
К Центральная Азия 0401I , 04016, 16.063
T 15.102
к Юго-Восточная Азия I022I, 14.189,, 14.228, 15.032
J 10072
P+T 7058, 7059, 7300, 7301, 8046
J 3+I2 Индонезия 14.210,, 16. И З
p 14.328 , 16.140, 16.144
к Североамериканские 10030, 10066, 10078, I0 II8 , I0 I6 I, I0I83,

Кордильеры I02I2, 15.053 , 15.061, 16.097, 16.098,
1 6 .I I I

J 9154, 9167, 14.262 , 15.063, I6 .I I2
T3 8132, 15.099 , I5 .I0 I ,  I6 .I3 I
K2 С е вероамери канский 10822, I 0071, 10073, I02I6. I00I2, 10017,

кратон 10035, 10072
J 8128, 8237, 8263, 9072, 9137, 9176,

9177, I5.P78 , I5.P79, I6 .I2 I
T2+T3 8042, 8044, 8062, 8063, 8064, 8065,

8068, 8I I I
TI 8030, 8066, 8236, 8242, 15.103,16.133
P 7073, 7095, 7097, 7117, 7147, 7149,

7160,
7212

7161, 7162, 7163,т 7205, 7211,

К Тихоокеанские под
водные горы

13052, 13063, 13068, 13072

J 3 13054, 13059

Пр и м е ч а н и е. Индексы вида 04043, 05007 -  из каталога /2 3 / ,
7068, I022I -  из /6 6 ,6 7 /, 14.210, 16.113 -  из 
/7 6 ,7 7 ,7 8 /.



определении палеомагнитных направлений в регионах с активной тектони
кой, обусловленных локальными деформациями, необходимо учитывать при 
интерпретации палеомагнитных данных. Кроме того, в тектонически ак
тивных зонах широко развито явление "омоложения1 намагниченности по
род в результате воздействия наложенных процессов. Недостаточный учет 
этого явления может привести к недооценке масштаба и преуменьшению 
скорости горизонтальных тектонических движений.

Палеомагнитные определения позволяют найти для конкретных моментов 
геологического времени ориентацию тектонического блока относительно 
меридиана (она задается углом склонения D ) и его палеошироту , 
вычисленную по углу наклонения J , но оставляет палеодолготу произ
вольной. Наконец, в процессе аккреции тектонические блоки могли дро
биться, а их фрагменты испытывать повороты, неизбежные при "косом" 
столкновении. Это изменяет значения склонения D для всех "доколлизион- 
ных" пород, что существенно обесценивает этот параметр для восстанов
ления исходного положения блоков. Все это затрудняет полную реконст
рукцию истории движений, сформировавших северный сегмент Тихоокеанс
кого кольца, и построение соответствующих карт, поэтому здесь ограни
чимся лишь выделением основных этапов этих движений и заключениями о 
палеоширотном положении некоторых тектонических единиц и их возможной 
принадлежности к тем или иным плитам в прошлом.

Для этого анализа данные таблиц 1 -3  сгруппированы по главным текто
ническим единицам Северного сегмента Тихоокеанского пояса, а для каж
дой из них -  по достаточно крупным (порядка периода) интервалам геоло
гического времени. Для всех таких групп вычислены средние палеомагнит
ные полюсы и погрешности их оп р ед ел ен и я # ^  . По ним проведен обрат
ный пересчет палеомагнитных направлений на средние координаты района 
исследований, и в этих точках вычислены азимут палеомеридиана А и па- 
деопгирота места ^  . Кроме того вычислены значения этих величин, 
экстраполированные с "блока сравнения", т .е .  той тектонической едини
цы, относительно которой оцениваются масштабы движений, вычисленные 
по падеомагнитным полюсам "блока сравнения". Все эти величины приве
дены в табл.4 . В этой таблице значения азимутов палеомеридиана в точ
ках со средними координатами у> и Л  соответствуют средним координатам 
палеомагнитных полюсов, приведенным в книге "Палеомагнитология"/ 2 4 / .  
Погрешности разностей оценены стандартными отклонениями, вычисленным» 
по формулам:*^й А )= £  (cfs s / c o s  + AM / e o s p 0)  ■ S(a  у>)=£
где А # -  радиусы кругов доверия средних полюсов для блоков сравнения.

На основе палеомагнитных данных возможно выделение следующих ва
риантов (этапов) горизонтальных движений:

I .  Блок принадлежит материнской плите и движется вместе с ней. 
Палеомагнитные направления согласованы по крайней мере по наклонению,
т .е .  палеошироты блока для любого момента времени в пределах этого



Т а б л и ц а  2 . Палеомагнитные направления и полосы для Японии и стран Юго-Восточной Азии 
по /  58,69 ,92/

Воз
раст Регион

Место
наблюдения

Число н е- Координаты Палео- 
зависимых палеомагнит- широта 
определений ного вектора места

о 0 J °

Радиус 
круга д о -  
веиия

Координаты
полюса

О  W U / 1 / I

I 2 3 4 6 7 8 9 ю I I

К О-в Хоккайдо 42,3 140,0 I 62 56 37 15,6 43 216
к 43,3 145,8 I 348 54 35 5 ,9 77 15
Kj Китаками, о-в  Хонсю 39,1 141,5 6 318 52 33 8,3 56 55
к Абукума, о-в  Хонсю 37,4 140,8 I 337 58 39 18,0 72 62

к Юго-Западный Хонсю 34,8 134,7 5 57 51 32 7,1 43 210
к 34,5 131,8 6 55 60 41 12,2 44 209
к 34,1 131,0 5 55 62 43 6 ,8 47 191
к Корейский п-ов 39,4 125,8 5 49 59 40 13,7 55 197
к 38,5 125,6 4 42 57 38 21,3 60 202
Кг 35,6 128,5 4 10 53 34 9,6 81 224
Ki 36,3 128,3 4 18 54 35 12,4 75 215
к Юкнань, КНР 26,0 108,0 I 30 60 41 - 61 161

«2 О-в Кахиыантан -1 .2 110,0 I 311 0 0 8,3 41 21
«2 О-в Сулавеси -5 ,0 120,0 I 346 -32 -17 21,7 71 347

J У 1 ! -4 ,8 119,7 I 325 -25 -13 7,2 55 32



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

J 3 О-в Хонсю 36,8 136,8 I 325 22 II - 20,0 50 17
J Юго-Западный Хонсю 33,9 133,2 I 13 40 23 18,0 74 262

33,8 130,7 2 64 38 21 17,0 33 207

J I О-в Суматра -1 .3 100,3 I 357 -42 -24 - 67 286
J О-в Сумба -8 ,7 119,5 I 59 -44 -26 4 ,9 32 234
J Таиланд 16,9 100,7 I 22 37 21 И . I 69 177
T -J , 16,9 100,7 I 26 36 20 14,0 64 177

T О-в Хонсю 34,4 136,0 2 63 39 22 12,0 34 220
T 35,6 136,1 I 18 28 15 20,0 64 274
T Юго-Западный Хонсю 34,3 131,1 I 56 68 51 5,0 46 182

T3 32,6 130,6 I 350 3 2 - 58 330

T3 О-в Окинава 26,7 127,9 I 335 17 9 14,0 60 5
T О-в Суматра 0,0 100,0 I 26 -29 -16 28,0 60 222

T3 -1 ,3 100,8 I -20 -26 -14 7,0 49 209

T3 О-в Дерам -3 ,3 129,1 I 82 23 12 12,6 8 207
p Китаками, о-в Хонсю 39,1 141,7 I 12 39 22 - 65 293

P2-TI О-в Хонсю 35,8 136,2 2 12 6 3 21,0 56 295
Pt 35,1 135,7 I 89 -21 - I I 7,0 -6 235

J.
J Сычуань, КНР 28,5 104,6 I 37 66 48 6,0 56 150



Воз
раст Регион

Место
набжвдения

Координаты 
палеомагнит- 
ного вектора

D° J 0

Радиус
круга
доверия

* 9 5

Палео-
широта
места

п

Координаты
полюса Источник

т А’ - Ф° л°
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

к О-в Каторив Япония 36,1 143,0 345 18 _ 9 60 354 /101 /
I  Т - J 36,1 143,0 350 -20 - -20 -10 43
Kg О-в Даити-Кашима 35,8 142,7 348 20 - 10 62 249

К1 Юго-Западный Хонсю 34,2 131,1 63 56 8,5 36 39 198 /5 4 /
к 35,0 132,5 71 44 20,3 26 29 210 /8 5 /
Ко О-в Люсон 14,5 121,5 61 16 7.4 8 31 211 /5 6 /
А ЧяюцЗяН, КНР 30,0 119,0 15 43 4 .8 14 76 226 /7 4 /

А Шаньдун, КНР 35,0 116,0 26 54 12,2 35 69 200
к Таиланд 16,4 101,9 47 26 16,0 14 46 188 /4 5 /
J 16,4 101,9 29 38 10,0 21 62 177

4 Шаньдун, КНР 35,0 116,0 21 43 7,9 25 71 226 /7 4 /
4 37,0 117,0 29 50 4.0 31 74 216

J2-3 37,0 117,0 22 56 6,6 37 72 202

J3 Чжэцзян, КНР 30,0 119,0 19 44 12,6 26 73 214

J2 Гуйчжоу, КНР 27,0 107,0 23 40 14,0 23 69 202
А Таиланд 16,4 101,9 35 38 13,0 21 57 180 /4 5 /

тз 16,4 101,9 43 43 7,5 25 49 172

Т1 Ляопин, КНР 41,0 124,0 296 44 17,6 25 35 39 /7 4 /

Р2 Шанси, КНР 38,0 113,0 309 23 - 12 38 6



CL, О,

P2"TI Чаньсинь, КНР

P2 Гуайджоу, КНР
p2 Тайюань, КНР

P2 Сычуань, КНР

P2 Синьцзян, КНР
p2 О-в Хонсю, Япония
P О-в Окинава
Hg О-в Лайн
K2 Британская Колумбия
k2 Невада

KI
К

Британская Колумбия

KI
J I

О-в Ванкувер

Сц
C

O

Британская Колумбия

T2-3 Юго-Восточная Аляска
T3 Острова Александра
T
p

Северная Калифорния

TI Колорадо, США
P2-TI
P
P

Южная Аляска

3 4 5 6 7

29,0 119,0 43 44 6 ,8
27,0 107,0 47 -30 12,0
37,8 112,3 318 22 6,9
29,6 103,4 308 6 6,2

41,0 79,4 20 46 30,0
35,0 135,6 67 -27 11,0
26,7 127,9 328 - I 4 ,9

4,0 200,5 12 -37 -
49,5 238,6 30 57 5,0
41,3 241,6 342 67 5,0
56,0 233,9 32 60 5,0
52,5 238,5 35 57 9,0
49,0 234,5 17 58 4,7
49,0 234,5 13 47 5,0
49,8 239,4 41 47 5,5
52,0 236,0 28 36 7.3
61,5 217,3 73 -26 5,0
,^6,9 226,1 235 65 11,0
41,2 238,0 70 24 6,3
40,9 237,8 49 29 6,2
35,7 248,5 344 13 2,1
63,1 212,8 128 -33 6,0
63,2 213,9 85 -12 6,0
63,1 215,7 И З -28 12,0

8 9 10 I I

28 51 205
-16 29 235

II 44 358 /7 5 ,7 9 /
3 30 348

27 63 191 /7 4 /
-14 10 251 /7 1 /

- I 49 2 /9 3 /
-20 63 355 /9 1 /

38 65 345 /6 8 /
50 75 194 /9 0 /
41 55 346 /4 6 /
38 62 345 /8 8 /
39 79 52 /9 6 /
28 66 355
28 53 II /9 7 /
20 52 347 /9 5 /

-14 -6 328 /6 0 /
47 23 189 /6 1 /
13 23 331 /5 5 /
16 41 344
7 57 99 /8 7 /

-18 -32 277 /6 3 /
-6 -5 310

-15 -24 293



этапа согласуются (на реконструкции) с экстраполированными из мате
ринской плиты.

2. Отрыв блока от материнской плиты и его дрейф в составе другой 
плиты. Фактические палеошироты блока все более отклоняются от экстра- 
полировантх с материнской плиты и приближаются (не обязательно до 
совпадетя) к екстрвпотрованным с плиты, к которой блок принадлежит 
сейчас.

3. Столкновение с кретоном или ранее причлененными блоками и дви
жение вдоль окраины континента с изменением ориентации. Момент столк
новения фиксируется нарушением характера изменения палеомагнитного 
вектора, теперь превалируют изменения палеомагнитного вектора, скло
нения, т .е .  азимута палеомеридиана. Значения склонения и палеошироты 
приближаются к экстраполированным с "плиты прибытия".

4. Консолидация структуры, припаи вами в блока к континенту. Момент 
консолидации фиксируется совпадением измеренных значений склонения и 
наклонения палеомагнитного вектора, т .е .  азимута палеомеридиана и па
леошироты с экстраполированными, при дальнейшем согласном изменении 
этих величин. Совпадение их только к современности указывает на про
должающееся движение блока относительно*1 плиты прибытия4!

Пользуясь этими признаками, данными табя.4 и палеомагнитными ре
конструкциями положения главных литосферных плит для эпох позднего 
палеозоя и мезозоя /2 4 / ,  можно представить в общих чертах движение 
некоторых блоков, входящих в состав северной части Тихоокеанского по
движного пояса.

А р к т и ч е с к а я  А л я с к а  и Ч у к о т к а .  Палеоши
роты Колымско-Чукотского блока в интервале ранняя пермь-ранний мел 
существенно не отличатся от экстраполированных как с Сибирской, так 
и с Северо-Американской платформы, тогда как пермский палеомеридиан 
повернут относительно паяеомеридианов этих платформ соответственно на 
30° и 72° против часовой стрелки (табл.4 ) . Поворот блока против часо
вой стрелки произошел в послепермское время, однако верхний предел 
времени поворота установить пока невозможно из-за большой неопределен
ности в ориентировке мезозойских палеомеридианов вблизи полюса ( у  -  
79-84) (ри с.5 ).

Палеомапттнмх данных по Арктической Аляске для интервала времени 
^2~^2 ме*» ОДнако паяеомагнитше данные для более древних (карбон- 
девон) и более поздних (палеоген) эпох указывают, как и для Чукотки, 
на отсутствие смещений по отношению к Североамериканскому кратону и 
наличие поворота против часовой стрелки /5 7 ,6 2 /. По-видимому, в мезо
зое существовал едишгй блок Чукотка-Арктическая Аляска, с поворотом 
его против часовой стрелки иногда связывается раскрытие Амераэийского 
бассейна.

В е р х о я н с к и й  п о я с  и О м о л о н с к и й  м а с 
с и в .  Палеошироты Верхоянского пояса для всего интервала пермь-мед, 
а Омолонского массива для послетриасового времени совпадают (в преде- 
258



Р и с. 5. Палеомагнитные данные по северной части Тихого океана и 
прилегающим регионам для позднего мела 

Стрелки -  палеомагнитные векторы

яах погрешности) с экстраполированными с Сибирской платформы (табл.4,
№ 1-3, 8 -9 ). В перми и триасе Омолонский массив располагался на 52° 
с .ш ., тогда как его экстраполированная с Сибирской платформой широта 
была бы 74°. Сближение с Сибирской платформой на 22°+8°, т .е .  пример
но на 2500+1000 км, произошло в интервале поздний триас-средняя юра. 
Повороты мезозойских палеомагнитных направлений против часовой стрел
ки, отмеченные в западной части Верхоянского пояса /2 4 / ,  вероятно, 
имели локальный характер, были связаны с формированием левосторонних 
сдвигов-надвигов при образовании s -образной структуры этой части поя
са и не сопроволодались существенными (более 500 км) смещениями всего 
пояса относительно Сибирской платформы.



Число Средние ко-Азимут палео-Радиус Экстраполи- Разности и их
Блок (микроплита) Эпоха

групп ординаты опре- района ис- меридиана и палеоширота кругадоверия Блок сравнения
рованные значения погрешности

ний
л° А° у * С* 95

о о о 
о лк°

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
Верхоянский пояс J 3-K i I 73 125 88 84 - Сибирская платформа 84 78 4 6

4 68 127 99 75 29 128 81 -29 -6+22
Р-Тх 6 69 126 141 69 8 138 67 3+16 2+6

Колымо-Чукотскийблок j 2 - k 5 64 162 259 80 10 7 84 _ -4+10
- м- Североамериканскаяплатформа 72 79 - 1+8
Pi I 65 166 198 67 - 270 61 -72 б
п Сибирская платформа 218 72 -30 -5

Омолонский массив J-K 3 64 159 322 83 22 12 83 - 0+16
Р2-Т 4 64 159 54 52 II 205 74 -15Ш6 -22+8

Амурская плита «2 5 47 135 358 55 22 20 57 -22+28 -2+16
Т I 43 132 56 54 - 14 70 42 -16
Р 2 43 132 92 49 - 56 76 36 -27

Сино-Корейская плита К 4 за 127 27 42 II 18 47 9+15 -5+II
п Амурская плита 0 46 27+23 -4+16

J2-KI 4 36 116 21 32 4 Сибирская платформа 22 48 -1+10 -16+7
_М_ Амурская плита 15 45 6+12 -13+9

р2-т 4 38 117 120 -9 24 Сибирская платформа 54 55 66+16 -64+14
Амурская плита 65 15 55 -24

Плита Янцзы *гсм 4 28 ИЗ 20 29 10 Сибирская платформа 20 39 0+12 -10+10
м _ Амурская плита 14 36 6+14 -8Л0
р2-т1 3 29 ПО 41 4 17 Сибирская платформа 45 55 -5+12 -51+10



I 2 3 4 5 6
Плите Янцзы 
Северная Япония Р2~Т1

К1 6 39 141 318
I 37 137 325

Р-Т 3 37 138 14
Юго-Западная Япония К 5 35 132 60

JI-2 2 34 132 64
Р 2 35 135 78

Блок п-ова Аляска J 2 58 205 36
Р-Т 4 63 215 39

Блок островов Александра к 4 54 230 20
тз I 57 226 55

Врангеллия К2 3 50 233 356
J-K 4 49 237 22

т 2 50 235 2
Стикиния J ,-K 4 54 234 27

Ч 2 57 234 291
Квеснеплия к 2 51 239 16

V * i 3 51 238 30
Северо-Японская группа подводных гор Кт 5 40 146 344
Центрально-Японская группа Ко 2 36 143 346

KI-J3 I 36 143 350
Ю*но-Японская группа 4 28 149 14
Группа о-ва Уэйк 4 21 166 3
Экваториальная группа KI 4 6 183 4
0*ва Композиторов «2 4 30 197 18
Гавайская группа «2 9 18 202 13
Группа островов Лайн «2 4 4 201 12

7 8 9 10 II 12 13
Амурская плита 60 12 -19 -8

33 8 Сино-КореЙская плита 28 44 -70+ 12 -НЛО
22 - 22 39 -57 -17
12 7 132 5 -II8+I6 7+16
34 7 27 38 33+11 -4+9
21 - 22 36 42 -15
-12 - 128 2 -50 -14

Амурская плита 88 32 -10 -44
31 - Северо-американская платформа 322 78 74 -47
-16 21 309 38 90+14 -54+12
44 12 328 68 52+14 -24+8
-23 - 338 36 77 -59
54 4 332 63 24+8 -9+4
34 13 323 60 59+13 -26+9
-23 - 348 25 14 Л8
35 12 316 64 71+13 -29+8
23 № 340 35 -49 -12
34 - 329 62 47 -28
27 II 344 28 46+17 -1+8
4 14 Современные координаты - - -16+7 -36+7
9 - - - -14 -27о •—< i - - - -10 -46
0 14 - - 14+7 -28+7
-9 18 - - 3+9 -30+9
-17 15 - - 4+8 -23+8
5 10 - - 18+5 -25+5
-9 8 - - 13+4 -27+4
-20 13 - - 12+7 -24+7



П л и т ы  А м у р с к а я ,  С и н о -  К о р е й с н а я и 
Я н ц з ы .  Палеомагнитные направления для всех трех плит существен
но отличаются от сибирских только для доюрских эпох, хотя тенденция 
(в сторону уменьшения палеоширот) наблюдается и для позднего мезозоя 
(табл.4, № 10 ,13,15,19). Разности между фактическими и экстраполиро
ванными с Сибирской платформы палеоширотами от -(3+5)° в мелу и 
-(10+16)° в интервале средняя юра-нижний мел до -(27+64)° в поздней 
перми-раннем триасе (табл.4, №12.17,21). Одновременно возрастают и па- 
леоширотные различия между плитами -  от -(4+13)° для мела и юры до 
-(8+24)° для пермо-триаса (табл.4, № 14,16,18,22). Изменения азимутов 
палеомеридианов более сложны. Можно лишь отметить, что большие разли
чия в ориентировке палеомеридианов для Амурской плиты и Сибирской 
платформы связаны с высокими (70-76)° значениями экстраполированных 
сибирских палеоширот, в то время как значения А = 55-66° для пермо- 
триаса Сино-Корейской плиты указывают на значительный ее поворот в ин
тервале T j_2 по отношению к Амурской плите и Сибири.

В целом представляется, что в перми и раннем триасе плиты Янцзы и 
Сино-Корейская находились в экваториальной области, а Амурская -  в 
умеренных широтах северного полушария, причем расстояние между ними 
по меридиану были увеличены на 1000-2500 км по сравнению с современны
ми. В процессе последующего дрейфа на север эти плиты сблизились с Си
бирской платформой и в мелу уже составляли единое целое с Северной Ев
разией. На последних этапах этого сближения, а частично и в процессе 
коллизии произошел поворот Сино-Корейской плиты (или ее части) на 50° 
по часовой стрелке, а также, вероятно, и локальные повороты на восточ
ном крае Амурской плиты (в Сихотэ-Алине).

О с т р о в н ы е  д у г и  Я п о н и и .  Палеомагнитные данные 
по Японии, первые, полученные на современных островных дугах, послужи
ли одной из важнейших основ для разработки двух существенных компонен
тов аккреционной тектоники -  образования ороклинальных структур и за- 
дуговых бассейнов. Синтез этих данных, начиная с работы Каваи /7 2 /, 
проводился неоднократно по мере их накопления. Последние обобщения 
представлены в специальном выпуске журнала /6 4 /.

Как видно из табл.4 (№ 23-29), в перми и триасе Япония находилась 
в экваториальной зоне (от 12° ю.ш. до 12° с .ш .), а затем мигрировала 
на север, достигнув в меловое время широт, лишь на несколько градусов 
более низких, чем современные. Обращает на себя внимание сохраняющая
ся для всего этого интервала времени разница в ориентации палеомеридиа
нов порядка 100° между Южной и Северной Японией, а также близость па
леоширот к палеоширотам Сино-Корейской плиты. Вероятно, Япония дрей
фовала к северу вместе с Сино-Корейской плитой, а значит и вместе с 
плитой Янцзы, а с триаса -  и с Амурской. Различие же в ориентации па
леомеридианов между юго-западной и северной частями Японской дуги свя
зывается с изгибом первоначально линейной Японской дуги при раскрытии



Японского моря как задугового бассейна. Как показалY .Отофуджи с со
авторами, из палеомагнитных данных следует, что этот изгиб произошел 
в интврале 21-12 млн лет назад, при этом Северная Япония повернулась 
против часовой стрелки на (47+14)° вокруг точки 39° с.ш ., 141° в .д .,  
а Юго-Западная -  по часовой стрелке на 54° вокруг точки 34° с.ш .,
129° в .д . /8 4 ,8 5 /.

В н е ш н я я  з о н а  С е в е р о а м е р и к а н с к и х  
К о р д и л ь е р .  Согласно современным тектоническим моделям фор
мирования структуры Североамериканских Кордильер, их Внешняя зона 
образована более чем 150 аллохтонными блоками. Наиболее крупными из 
них, где в достаточной мере исследован палеомагнетизм мезозойских 
пород, являются блок п-ова Аляска, Врангелями (о-ва Ванкувер и Коро
левы Шарлотты и горы Врангеля на юге Аляски*) и примыкающие к ним с 
востока Стикиния и Квеснеллия (в пределах Британской Колумбии и 
Орегона). Общим для двух западных блоков являются большие разности 
между наблюденными и экстраполированными с Североамериканского кра- 
тона палвоширотами -(26+47)° для поздней юры и раннего мела и -(48+ 
59)° для триаса и перми (№ 30-36), а для всех блоков -  большие разли
чия в ориентации палеомеридианов: от -49° до +90°.

Сопоставление с данными, полученными другими методами

Основндо способом расшифровки движения океанических плит является 
использование линейшх магнитных аномалий дна океана, отражающих про
цесс зарождения океанической коры у срединно-океанических хребтов и 
постепенного раздвижения ее в стороны. Метод применяется для опреде
ления возраста для океанов с поздней юры, так как более древние 
участки дна в океанах достоверно не известны. Для океанов,имеющих 
один срединно-океанический хребет (разрастания), например, Атланти
ческий, это делается достаточно просто, и обычно разногласий не вы
зывает. В Тихом океане, однако, во все периоды его развития сущест
вовало несколько хребтов разрастания и, соответственно, несколько 
плит. Реконструкции положения плит и хребтов в Тихом океане и эволю
ция их в течение последних 160 млн лет сделаны Л.П.Зоненшайном с со
авторами /1 5 / .  Как видно из реконструкции (рис.6 ), в Тихом океане в 
поздней юре существовали четыре основных плиты -  Тихоокеанская, Кула, 
Фаралон и Алук.

На приводимой схеме отчетливо видно, что в интересующей нас части 
(северной) Тихого океана в поздней юре располагались плиты Кула и Фа
радой, а разделявший их хребет разрастания имел почти меридиональное 
северо-северо-восточное простирание. Движение зарождающихся здесь 
океанических плит на запад и восток обусловило существование актив
ных окраин и вулканогенных поясов на востоке Азии и западе Северной 
Америки в поздней дре-раннем мелу.

Хребет, отделявший эти плиты от располагавшихся южнее плит (Тихо-



Р и с, 6. Палеогеодинамическая реконструкция Тихого океана для позд
ней горы (150 млн лет) (по /1 5 /)

океанская и Алук), проходил в почти широтном направлении и находился 
почти до 100 млн лет, т .е .  до позднего меда,в южном полушарии, что 
обусловило движение плит Кула и Фаралон в северном направлении. Од
нако и сам хребет не оставался неподвижным, в последние 100 млн лет 
он постоянно смещался на север, одновременно испытывая поворот по 
часовой стрелке. Поскольку уже в палеогене плита Кула субдуцировала 
под Аляску и Северо-Восток СССР (остатком е е ,  возможно, являются линь 
впадины Берингова моря с океанической корой), общая амплитуда переме
щения хребта на север составляет не менее 6 0 ° , а перемещение самих 
плит Кула и Фаралон должно было быть больше, учитывая их движение на 
север от широтного хребта разрастания. Таким образом, данные геоди- 
намического анализа дают смещение северной части Тихоокеанской плиты 
на север не менее, чем на 6 0 ° , и хороню согласуются с даннши по су
ше,

А,М.Городницким / 1 3 /  проведен анализ палеомагнетизма подводных 
гор , расположенных в различных районах западной части Тихого океана 
почти от экватора до 40° с.ш , и имеющих возраст от 100 до 20 млн лет 
(т а б л ,4 , #  4 1 -4 9 ) , При этом выяснилось, что во всех случаях горы сме
щены на север . Величина перемещения для гор , имеюфх возраст 80-100  
млн лет, обычно составляет 3 0 -4 0 ° , для более молодых она уменьшается 
до 2 0 ° , но южное смещение не установлено ни в одном случае,

М.В.Кононов /1 7 /  обобщил данные по изучению палеомагнитного накло
нения в базальтах керна 25 скважин глубоководного бурения. Во всех 
случаях фиксируется движение п л и т  на север . Амплитуда перемещения 
за последние 120 млн лет составляет 4 2 ° , а за 80 млн лет -  2 4 ° , Обоб



щение палеоклиматических данных по осадкам океана показало, что зона 
пород и сообществ фауны, характерная для экватора прошлых геологичес
ких эпох, в настоящее время располагается значительно севернее. Для 
80 млн лет смещение на север достигает 2 0 -2 5 ° , для 100 млн лет -  3 6 ° .
С таким же смещением плиты на северо-запад сторонники "горячих точек" 
связывают формирование Гавайского и Императорского хребтов. Долгот
ная составляющая смещения составляет около 4 0 ° .

Таким образом, все известные методы определения палеоширот по 
собственно океану согласно свидетельствуют о том, что дно северной 
части Тихого океана в последние 100-120 млн лет существенно перемес
тилось на север . Величина этого перемещения по разным методам колеб
лется в пределах 4 0 -6 0 ° , т . е .  хорошо согласуется с иэложеншши вш а  
даннши по прилегающей суше.

Последним методом, на котором следует остановиться, является струк
турный. Все исследователи, дающие характеристику структуры Тихоокеанс
кого пояса или отдельных составляющих его регионов, отмечают наличие 
в них, кроме преобладающих надвигов, системы крупных сдвигов /2 5 ,5 0 ,  
51,102  и д р . / ,  группирующихся в Восточно-Азиатскую и Северо-Американс
кую сдвиговые зоны / 3 9 / .  В пределах первой все сдвиги (Акаиси, Тана- 
кура, Медианная линия в Японии, Центрально-Сихоте-Алинский, Микухинс- 
кий, Армянский в Приморье и д р .)  левые. Во второй, Северо-Американской 
все сдвиги от Южной Аляски до Калифорнии (Денали, Тинтина, Калгат, 
Фейруэзер, Сан-Андреас и д р .)  -  правые. Формирование их наиболее ло
гично связывать с перемещением Тихоокеанской плиты и прилегающих к ней 
регионов на север .

Амплитуда смещений по каадому конкретному сдвигу составляет обычно 
десятки километров. Так, для сдвига Фейруээер на Аляске Р.Брунс /4 8 /  
определяет амплитуду смещения только за позднечетвертичное время в 
70 км. Смещение по наиболее известному и изученному сдвигу Сан-Андре
ас достигает 300 км / 9 9 / .  Для разлома Акаиси в Японии амплитуда опре
делена в 55 км, для Централъно-Сихотэ-Алинского -  в 200 км. Однако 
ширина Восточно-Азиатской и Северо-Американской сдвиговых зон состав
ляет несколько сотен километров, поэтому суммарное смещение с мела по 
настоящее время восточных блоков для Азии и западных для Америки по 
системе сдвигов на север В.П.Утккн определяет ъ 3000 км, что близко 
к данным, полученным пахеомагнитным методом.

К истории формирования Северной части Тихоокеанского подвижного
пояса

В настоящем разделе мы остановимся лишь на некоторых общих аспек
тах этой обширной проблемы, прямо вытекающих из приведенных выше па- 
деомагнитных и палеобиогеографических данных. Эти данные свидетельст
вуют о том, что в поздней перми существовал единый материк Пангея и, 
соответственно, единый океан Панталасса. В его северной части на широ-



тех 50-70° с.ш. распохагалось несколько микроконтинентов -  Омодонский, 
Охотский9 Новосибирский, Анадырско-Съюардский и другие, входящие сей
час во внешнюю зону Тихоокеанского пояса. Точное положение их в кон
це палеозоя установить невозможно, однако падеомагнитные данные сви
детельствуют о том, что оно не соответствовало современному. В мезо
зое они были существенно смещены и повернуты по отношению друг к дру
гу, и едва ли правомерно рассмотрение их как северо-западное и север
ное ограничение палеозойского Тихого океана. Современное положение в 
структуре Северо-Востока они заняли лишь в конце юры-начале мела.

Как на кратоне Северной Америки, так и на окраинах микроконтинен
тов Северо-Восточной Азии часто удается видеть характерные признаки 
позднепермской пассивной континентальной окраины -  переход от мало- 
мопрых терригенных или карбонатных пород платформенного типа к мощ
нейшим терригенно-туфогенным толщам или маломощным кремнистым пачкам 
континентального склона и его подножья.

Все домезоэойские блоки, входящие сейчас в состав внутренней зо
ны Тихоокеанского пояса, располагались значительно южнее, в тропичес
кой зоне, а часть их -  в южном полушарии (см. рис.З).

История движения блоков, входящих сейчас в состав Северной Амери
ки, может быть представлена следующим образом /6 5 ,6 8 ,8 1 /. В поздней 
перми и триасе они располагались в тропических широтах южного полу
шария, на 16-23° ю.ш., находясь на 6000 км южнее их современного по
ложения по отношению к Североамериканскому кратону. К началу мела 
Врангеллия, двигаясь вместе с океанической плитой на север, на север
ной широте 34-44° столкнулась со Стикинией и Квеснеллией и, двигаясь 
далее по <двигам вместе с ними вдоль западной окраины Североамериканс
кого континента, испытала дробление и повороты, главньш образом по ча
совой стрелке (рис.5). Как видно из табл.4 (JP 32 ,34,37,39), эти движе
ния продолжались еще и в кайнозое ( * у  = -9+ -2 8 ). Такие же послеме- 
ловые смещения, порядка 2500 км, устанавливаются и для некоторых бло
ков Калифорнии /4 9 / .  Посдеюрские смещения порядка 5000 км устанавлива
ются для блока п-ова Аляска. Как палеомагнитные, так и структурные 
данные по кайнозою показывают, что блоки юго-западной Аляски продол
жают смещаться и в настоящее время. 0 современных движениях по разло
му Сан-Ацдреас говорилось выше. В результате, как отмечает И.Обуэн 
/18 , с .4 5 /, "западная часть Северной Америки может рассматриваться 
как результат последовательного столкновения блоков, перемещенных по 
сдвирам с юга на север".

Аналогичные движения фиксируются и на западном побережье Тихого 
океана. Япония с ее типично тропической фауной в поздней перми распо
лагалась вблизи экватора. Палеомагнитные данные позволяют уточнить ее 
положение, давая для о-ва Хонсю 9° ю.ш. в перми и 1-6° ю.ш. в юре. 
Пермская тропическая фауна, находящаяся сейчас в Корякии, могла су
ществовать лишь в тропической зоне. Это же относится к палеоэойсюш 
блокам, входящим в состав Камчатки и Сахалина.
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Б истории формирования северной части Тихоокеанского пояса в рас
сматриваемое время довольно четко намечаются два этапа, различающих
ся тектоническим режимом и характером движений.

Первый из них закончился в раннем мелу, начало относится к допермс- 
кому времени. Этот период характеризуется тем, что все блоки древней, 
допалеозойской континентальной коры (Омолонский и другие микроконти
ненты, имеющие мопртую литосферу) были разобщены и разделены участками, 
по-видимому, с океанической корой и более молодой, тонкой и, соответст
венно, менее прочной литосферой. В связи с этим они обладали способ
ностью к перемещению при латеральном давлении . Сильнейшее сжатие, 
охватившее весь Северо-Восток СССР в поздней юре-раннем мелу, сдвину
ло и повернуло эти микроконтиненты и "спрессовало" их, а прошедшая 
складчатость и интенсивнейший гранитоидный магматизм обусловили при- 
чденение их к Сибирской платформе и формирование единого Азиатского 
континента, в позднем мелу соединившегося с Америкой. Скорее всего, 
в это время был отчленен от Тихого океана Амеразийский бассейн, пред
ставления о его раскрытии в поздней юре, в период общего сильнейшего 
сжатия,представляются авторам мало правдоподобными. Аллохтонные эле
менты, испытавшие перенос с юга на тысячи километров, в составе внеш
ней зоны не установлены.

Таким образом, в конце юры-начале мела, после формирования конти
нентальной коры на всей территории внешней зоны Тихоокеанского пояса, 
Тихий океан приобрел очертания, напоминающие современные. Границей 
его стал Охотско-Чукотский вулканогенный пояс и его продолжение на 
Аляске. Вероятно, этот рубеж можно считать началом существования соб
ственно Тихого океана, а для более древнего употреблять название Па- 
леотихий.

Второй этап характеризуется существованием стабильного каркаса 
внешней зоны Тихоокеанского подвижного пояса и постепенным причлене- 
нием к нему аллохтонных элементов, транспортируемых движущейся на 
север или северо-запад совокупностью океанических плит Кула и Фера- 
лон, а в кайнозое -  собственно Тихоокеанской. Во всех случаях, ког
да по палеомагнитным или биогеографическим данным удается установить 
пермский или триасовый возраст тех иди иных пород, оказывается, что 
в перми и триасе они были в низких широтах, т .е .  в тропическом поя
се. До сих пор во внутренней зоне всей северной части Тихоокеанско
го пояса ни палеомагнитным, ни палеобиогеографическим, ни каким-либо 
иным методом не установлено ни одного элемента, находившегося в кон
це палеозоя-начале мезозоя севернее 30° с.ш.

В ее пределах с мела до настоящего времени происходят наращивание 
континентов /32 и д р ./  за счет окучивания около их окраин аллохтон
ного материала, шарьирование его, "раздавливание" (по выражению 
П.Конея /5 2 /)  флишевых комплексов, образующихся у подножья континен
тального склона, формирование зон меланжа, офиолитов, гранитизация и



другие процессы, приводящие к становлению континентальной коры.
Незавершенность этого процесса фиксируется как палеомагнитным, 

так и структурным методами. В Японии, например, это выражается как 
в позднекайнозойском повороте отдельных блоков, о чем говорилось вы
ше, так и в непосредственно наблюдаемых движениях. Примером последних 
может служить перекрытие части трога на границе Филиппинской и Азиатс
кой плит горами Тандзава, происшедшее 0 ,3  млн лет назад /8 6 / .  В Аме
рике надежно установлены поэднекайноэойские и современные движения 
по сдвигам Сан-Андреас и Фейруэзер.

Граница мевду зонами всегда тектоническая. Это хорошо видно в Се
верной Америке, где край Североамериканского кратона ( "миогеосинкли- 
наль”) и внутренняя зона ("эвгеосинклиналь") разделены серией круп
ных правосторонних сдвигов (Пинчи, Денали, Скалистых гор и др .) /6 5 /. 
Часто к этой границе приурочены офиолиты, обычно называемые американс
кими авторами океанической корой, или зоны меланжа.

В Азиатском секторе граница в значительной степени замаскирована 
окраинными морями или обширными необнаженными депрессиями -  Пенжинс
кой, Анадырской и др. В Охотоморском районе она проходит в 100-200 
км восточнее Охотско-Чукотского вулканогенного пояса, что устанавли
вается палеобиогеографическим методом /3 8 / .

Из всего сказанного следует.
1. Совместный анализ палеомагнитных и палеобиогеографических дан

ных свидетельствует о том, что северная часть Тихоокеанского подвиж
ного пояса в очертаниях, близких к современным, образовалась в ран
нем мелу, когда сформировался единый массив континентальной коры Се
веро-Востока СССР. Тогда же приобрела очертания, близкие к современ
ным, северная часть самого океана. До этого в его состав входил со
временный Амеразийский бассейн, а внутри располагалась серия микрокон
тинентов.

2. Начиная по крайней мере с поздней перми, всеми возможными ме
тодами фиксируется смещение дла Тихого океана на север, достигающее 
70-75 по широте по отношению к экватору и 50-55° по отношению к Се
верной Америке, в домеловое время также смещавшейся на север. На се
вер движется не отдельная плита, а вся совокупность плит и срединно
океанических хребтов, располагавшихся в Тихом океане, что хорошо со
гласуется с реконструкциями, сделанными на основании анализа магнит
ного поля океана. При этом движении структура ряда крупных блоков оке
анической коры почти не нарушается, о чем свидетельствует как сохран
ность серии трансформных разломов в северо-восточной части океана 
(Клиппертон, Кларион, Меррей и д р .) ,  так и отсутствие существенного 
поворота векторов остаточной намагниченности на океанической плите. 
Любые тектонические построения в отношении Тихого океана должны учи
тывать как относительное движение конкретных океанических плит от



хребтов разрастания, так и абсолютное движение совокупности плит и 
хребтов на север.

Можно полагать, что движение океанической плиты на север обусловле
но теми же причинами, что и общее движение континентов на север в де- 
воне-юре.

3. В процессе этого движения океаническая плита (или плиты) увле
кает за собой прилегающие части Азиатского и Американского континен
тов. Смещение их на север происходит по системе крупных сдвигов (ле
вых -  в Азии, правых -  в Америке). В связи с этим поиски трансрегио
нальных линеаментов, единых для океана и окружающих континентов, про
должений трансформных разломов океана на материках и т .п . представля
ются бесперспективными.

4. Как палеомагнитные, так и палеобиогеографические данные свиде
тельствуют о том, что северная часть Тихоокеанского кольца или подвиж
ного пояса неоднородна. В ее пределах четко обособляются внешняя и 
внутренняя зоны. Первая представляет активизированный край Североаме
риканского кретона и более мелких континентальных блоков (Омолонско- 
го, Охотского, Анадырско-Сыоардского и д р .) ,  на которых в поздней 
юре-раннем мелу наложен характерный для активных окраин вулканогенный 
пояс. В пределах второй, внутренней, зоны формирование континенталь
ной коры, продолжающееся и в настоящее время, происходит за счет ску- 
чивания аллохтонных, в основном океанических элементов, транспортиру
ющихся океанической плитой с юга на север на тысячи километров. Изло
женные данные не подтверждают представлений о наличии между океани
ческой и континентальной плитами особых геосинклинальных трогов и де
лают беспредметными споры о времени их заложения.

5. Хорошо известное всем исследователям Северо-Востока СССР посте
пенное омоложение возраста складчатости с запада на восток по мере 
приближения к океану является следствием не миграции геосинклинально- 
го процесса, а постепенного причленения к Азиатскому континенту ал
лохтонных элементов, главным образом островных дуг.

6. Традиционно выделяющиеся в Корякии, Сихотэ-Алине и Японии 
структурно-формационные зоны принципиально не отличаются от северо
американских " te r re n e s " . Палеомагнитные данные свидетельствуют о 
первоначальной значительной горизонтальной разобщенности основных 
структурных единиц и их последующем смещении и вращении.

7. Принципиальное различие состава коры и литосферы в целом во 
внешней и внутренней зонах Тихоокеанского подвижного пояса, выражаю
щееся в несравненно большей роли океанической литосферы и продуктов 
переработки океанических осадков во внутренней, определило их раз
личную минералогическую специализацию.
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УДК 551.77
Гладенков Ю.Б., Братцева Г.М., Синельникова Ь.Н. Морской кайнозой за
лива Корфа восточной части Камчатки // Очерки по геологии Северо-За
падного сектора Тихоокеанского тектонического пояса. М.: Наука,1987.
С. 5-73

Приводится стратиграфический материал по одному из слабо охарак
теризованных интервалов кайнозоя Камчатки - олигоцену-нижнему миоце
ну. На примере разреэа залива Корфа дается анализ ископаемых моллюс
ков, фораминифер, спор и пыльцы. Показана возможность корреляции 
слоев с фауной с подразделением разрезов сопредельных районов Даль
него Востока.
Табл. 2. Ил. 24. Библиогр.: 49 назв.

УДК 552.55+551.763/77(265/266)
Гречин Б.И. Кремнистые осадки и породы северой части Тихого океана и 
его обрамления // Очерки по геологии Северо-Западного сектора Тихоо
кеанского тектонического пояса. U.: Наука, 1987. С. 74-109

Б сравнительном аспекте характеризуются три большие группы крем
нистых осадков и пород, развитые в осадочном чехле океана и в разре
зах континентального обрамления. Эти породы сложены преимущественно 
биоморфным опалом, опалом-СТ (кристобалитом) и кварцем (халцедоном). 
Крипто-, микро- и мелкозернистые кремнистые породы образуются из 
первично биогенных опаловых кремнистых осадков на катагенетической 
стадии. Рассмотрены факторы постседиментационного преобразования 
кремнезема и физико-географические обстановки образования кремнистых 
толщ. Показано, что геосинклинальные кремнистые отложения не являют
ся аналогами глубоководных кремнистых отложений открытого океана. 
Табл. 9. Ил. 4. Библиогр.: 46 назв.

УДК 551.243.4+551.763+552.323+552.55(571.651)
Григорьев Б.Н., Крылов К.А., Соколов С.Д. Юрско-меловые отложения 
янранайского аккреционного комплекса (Корякское нагорье) // Очерки 
по геологии Северо-Западного сектора Тихоокеанского тектонического 
пояса. М.: Наука, 1987. С. II0-I40

В янранайском аккреционном комплексе выделяются три эффузивно
кремнистые толщи, слагающие самостоятельные пластины. Верхняя соот
ветствует яканувеемской (J^-Xj ), средняя - ваамычгынской (Xjal - 

). нижняя - якенмывеемской ) толще. Для последней
характерно появление в кампанской части разреза мощных терригенных 
отложений. Доказывается излияние базальтов в пределах структур с 
океанической корой. Формирование янранайского комплекса объясняется 
последовательным пододвиганием под Корякскую литопластину разновоз
растных участков Северо-Западной Палеопацифики.
Табл. 2. И.л. 4. Библиогр.: 23 назв.



Уда 551.24+551.763(571.651)
Ковстантяновская Е.А. Меловые структурно-формационные комплексы се
верной части Валагинского хребта (восточная часть Камчатки) // Очер
ки по геологии Северно-Западного сектора Тихоокеанского тектоничес
кого пояса. М.: Наука, 1987. С. I40-I6I

В северной части Валагинского хребта широко распространены мело
вые вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования, слагающие 
два структурно-формационных комплекса - кремнисто-вулканогенный 
(ig®1 ) и кремнисто-терригенво-туфогеняый (Kg^-Pj ?)* *&*°Рые учас
твует в сложном покровно-складчатом строении района. Рассматривают
ся обстановки и способы формирования выделенных комплексов, 
й л . 10. Библиогр.: 7 наэв.

УДК 551.243.4
Астраханцев О.В., Каэмиров А.Л., Хейфец А.II. Тектоника северной ча
сти Олюторсксй зоны // Очерки по геологии Северо-Западного сектора 
Тихоокеанского тектонического пояса. II.: Науке, 1987. С. 161-183

Олюторская зона имеет сложное покровно?складчатое строение. Выде
ляется: автохтон (терригенные толщи корякской серии,Kg-pj )* пара
автохтон (олистостромовая толща,к2в ), вллохтон (кремнисто-вулкано
генные отложения ватынской серии,к а1̂ 2ор + надстраивающие осадоч
но-вулканогенные породы ачайваямской свиты,Kg* )• Аллохтонный 
пакет состоит из трех тектонических пластин, и смят в запрокинутые 
и лежачие складки большой амплитуды. Основание каждой пластины сло
жено своим фациальным типом ватынокой серии. Ее отложения сопостав
ляются о разрезами океанической коры, а ачайваямские - с островодуж- 
ными комплексами. Тектоническое окучивание произоило в K2m“?i ПРИ 
формировании новой активной окраины (ачайваямской островной дуги). 
Ил. 7. Библиогр.: 30 наав.

УДК 551.24(265)
Некрасов Г.Б., Сумин Л.В. Неланократовый фундамент хребта Пекульвей 
и его Fb-Fb термомзохронный возраст // Очерки по геологии Северо- 
Западного сектора Тихоокеанского тектонического пояса. М.: Наука,
1987. С. 183-199

Для метабазнт-габбрового комплекса фундамента автохтона, исполь
зуя датировки, полученные Fb-Fb термоизохронным методом по цирконац 
установлены следующие события: 1) формирование базитов, вмещающих 
габброиды расслоенной серии около 2700 млн дет, 2) прогрессивный 
метаморфизм вмещающих пород в условиях, переходных от амфиболитовой 
к гранулитовой феции и внедрение на пике метаморфизма габброидов 
расслоенной серии в интервале 2100-1900 млн дет, 3) высокотемпера
турный бластез габброидов и вмещающих метаморфических пород в проце
ссе перемещения блоков габбро и высокотемпературных метаморфических 
пород более нивкой температурной ступени в интервале 1900-1600 млн



лет. Формирование эклогитов и пород шпинель-перидотит-клинопироксе- 
нитовой серии комплекса фундамента аллохтона происходило соответст
венно в интервалах 2700-1900 и 1900-1600 млн лет. Приведенные дати
ровки подтверждают принадлежность шпинелъ-леридотит-клинопироксени- 
товой серии аллохтона и расслоенных габбро автохтона к различным 
уровням дифференцированного иикритового диапира.
Табл. 2. Мл. 8. Библиогр.: 14 назв.

УДК 551.243.4
Казимиров А.Д., Крылов К.А., Федоров Г..1Л. Тектоническая эволюция 
окраинных морей на примере юга Корякского нагорья // Очерки по гео
логий Северо-Западного сектора Тихоокеанского тектонического пояса. 
М.: Наука, 1987. С. 200-225

Восстановлен латеральный ряд мел-палеоценовых комплексов юга Ко
рякского нагорья. Показано, что эпохи активного задугового спрединга 
не совпадают с эпохами максимального островодужного вулканизма. В 
краевом бассейне центр спрединга действовал кратковременно на начала 
ном этапе развития активной континентальной окраины. Отмечается син
хронность этапов развития Южной Корякии и Южной Аляски.
Мл. 3. Библиогр.: 117 назв.

УДК 551.24
Шмидт О.А. К вопросу о тектонике острова Кунашир (Курильские острова) 
// Очерки по геологии Северо-Западного сектора Тихоокеанского текто
нического пояса. М.: Наука, 1987. С. 226-239

Вулканогенные комплексы о-ва Кунашир расчленены на четыре толщи: 
палеогеновую, миоценовую, плиоценовую и четвертичную. Они аналогичны 
одновозрастным свитам Командорских островов и отвечают четырем эта
пам магматизма и связанной с ними термальной активизации.
Мл. 3. Библиогр.: 13 назв.

УДК 551.242.11(265)
Устрицкий В.И., Храмов А.Н. К истории формирования северной части 
Тихого океана и Тихоокеанского подвижного пояса (сопоставление пале- 
омагнитных и палеобиогеографических данных по прилегающей суше) // 
Очерки по геологии Северо-Западного сектора Тихоокеанского тектони
ческого пояса. М.; Наука, 1987. С. 239-276

С перми различаются два этапа. В течение первого в северной части 
океана, на палеоширотах 50-80? существовал ряд микроконтинентов (Смо- 
лонский, Охотский и др.), разделенных проливами с океанической корой, 
a объединившихся в единый массив континентальной коры. На
втором этапе к окраине континента причленяются аллохтонные блоки, в 
перми располагавшиеся близ экватора, перемещавшиеся на север с Тихо
океанской плитой.
Табл. 4. Мл. 5. Библиогр.: 104 назв.




