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ВВЕДЕНИЕ

Тектоническое развитие Корякского нагорья давно привлекает внимание гео
логов, так как этот регион находится в зоне перехода от Тихого океана к кон
тиненту, Изучение таких приокеанических структур позволяет глубже понять сущ
ность геосинклинального процесса и особенности формирования континентальной 
коры за счет коры океанической в пределах Тихоокеанского тектонического 
пояса..

За последнее десятилетие представления о развитии геосинклиналей сущест
венно изменились. Основными являются выводы о том, что эвгеосинклинали за
кладываются на земной коре океанического типа. В истории развития земной 
коры А,ВЛейве и его соавторы [1971, 1976; Пейве, 1969] выделяют океаничес
кую, переходную и континентальную стадии. Такое развитие происходит в ходе 
геосинклинального процесса. Изменяются представления и о конкретном содер
жании этого процесса. Поэтому изучение характера развития геосинклиналей, этап- 
ности этого развития и формаций, связанных с каждым этапом, имеет большое 
научное значение. Все это важно и для геологической практики, поскольку с та
кими данными связана постановка научно обоснованных прогнозов на полезные 
ископаемые. Корякское нагорье, лежащее в приокеанической зоне, с его в це
лом хорошей обнаженностью может рассматриваться как исключительно перспек
тивный регион для такого рода исследований,

К настоящему времени в результате проведения среднемасштабных геологичес
ких съемок и достаточно большого количества тематических работ Накопился 
обширный фактический материал по геологии Корякского нагорья. Эти материа
лы пока полностью не обобщены, так как после крупных работ Б.Х.Егиазарова 
и его соавторов [Геология..., 1963; Геология..., 1965], опиравшихся на материа
лы мелкомасштабных геологических съемок, сводные работы касались только от
дельных вопросов геологии региона,

В данной работе основное внимание уделено мезозойско-кайнозойским форма
циям северной части Корякского нагорья, отвечающим, как теперь стало ясно, 
переходной стадии развития земной коры региона. По этим формациям имеется 
много нового фактического материала, в том числе полученного автором. Палео
зойский этап тектонического развития разбирается кратко, лишь в объеме, необ
ходимом для целостного понимания истории геосинклинального развития Коряк
ского нагорья. Особое внимание уделяется нижнемезозойским образованиям и 
выполненным на этой основе палеотектоническим реконструкциям, так как су
ществовавшие ранее точки зрения на раннемезозойскую историю развития были 
почти не обоснованы фактическим материалом. В результате изучения формаци
онного состава отложений и их сопоставления с формациями современных ост
ровных дуг и краевых морей сделан вывод о сложной и противоречивой истории 
развития региона в раннем мезозое. На основании анализа молассовых форма
ций дана новая трактовка развития северной части Корякско-Камчатской облас
ти на орогенном этапе, сделан вывод о незавершенности процесса формирования 
в пределах нагорья земной коры континентального типа,

Таким образом, на примере северной части Корякского нагорья разрабатыва
ется весьма актуальная научная проблема — выяснение закономерности геосинкли
нального развития приокеанической зоны, что имеет важное значение для метал- 
логенического анализа этого крупного района Северо-Востока СССР.



В основу книги легли материалы среднемасштабных геологических съемок, 
проводившихся Анадырской комплексной геологоразведочной экспедицией Севе
ро-Восточного территориального геологического управления (АКГРЭ СВТГУ), дан
ные многочисленных тематических работ и личные многолетние исследования ав
тора. С 1969 г. автор в составе Анадырской КГРЭ СВТГУ выполнял среднемас
штабную геологическую съемку в Корякском нагорье, а с 1973 по 1975 г. со
ставлял сводную геологическую карту Анадырского и Беринговского районов. 
Эта работа, завершившая этап среднемасштабного изучения северной части Коряк 
ского нагорья, проводилась в тесном кднтакте с геологами Анадырской КГРЭ 
СВТГУ А А  Александровым, В.А.Грецким, В.А.Захаровым, Т.В.Звиздой, С Л Лгу- 
менщевым, В.Г. Куприенко,А.А. Мануйловым, Эр.Б. Невретдиновым,И.С.Розенблц- 
мом, В.Г.Силкиным, В Л.Чубаровым и многими другими.

Исследования проводились в лаборатории тектоники приокеанических зон Гео
логического института АН СССР под руководством члена-корреспондента АН 
СССР ЮвМ.Пущаровскогов Ценные советы и замечания были получены от HAJ>oi 
данова, М.С.Маркова, Е.Н.Меланхолиной, Т З .Молчановой, Г.Е Лекрасова, ЮЛ.Раз- 
ницина, С.В.Руженцева, СД.Соколова, АД.Чехова, О.АЛ1мидта. Большую практи
ческую|ПОмощь_ав^ такжр от палеонтологов В.Г ДОтик ушина, Т.М.Оку-
невой, [МАЛергамента ],ГЛ.Тереховой, ИЛ„Тучкова. Всем им автор приносит 
свою глубокую благодарность.

Особенно автор признателен КШЛущаровскому, советы и консультации ко
торого оказали неоценимую помощь' при подготовке данной работы.



ОБЗОР ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕКТОНИКЕ СЕВЕРНОЙ
ЧАСТИ КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ

До 1900 г. сведения о Корякском нагорье носили главным образом геогра
фический характер. Интерес к его геологии возник в начале XX в. в связи с 
’’золотым бумом” на Аляске, В это время район посещается геологами К.И.Бог
дановичем, П.И.Полевым и др. Некоторые черты геологии нагорья нашли отра
жение в статье П.И.Полевого [1915] ’’Анадырский край” .

Первое общее представление о геологическом строении Корякского нагорья 
получено лишь после работ С,В.Обручева [1934, 1938], который выделил струк
туры Корякского нагорья и Камчатки в самостоятельную ’’Ниппонскую оросин- 
клиналь”. Формирование последней, по мнению С.В. Обручева, произошло в свя
зи с консолидацией в ’’континентальную массу” расположенных к северу и за
паду ’’оросинклиналей” более раннего заложения. На западе ’’Ниппонская оро- 
синк линаль” ограничивалась Охотско-Чаунской дугой, представлявшей собой часть 
древней системы подцвигов, окаймлявшей Тихий океан. Структуру Корякского 
нагорья и Камча ж  и С.В.Обручев рассматривал как симметричный ороген, при 
формировании которого происходило выжимание масс к материку и океану. Наи
более значительные деформации, по его мнению, происходили в кайнозое.

С 1934 по 1949 г. в связи с необходимостью создания угольной базы для се
веро-восточного сектора Советской Арктики проводились систематическое изуче
ние месторождений угля в северо-восточной части Корякского нагорья и сред
немасштабная геологическая съемка в прилегающих районах. Геологами Горно
геологического управления Глав сев морпути и Арктического института МЛ .Куд
рявцевым, В.АДасильевым, МЛ.Бушуевым, Н. Беляевским и д р у го й  были вы
яснены основные черты стратиграфии и тектоники этого района. Результаты этих 
работ были обобщены в монографии МЛ.Бушуева [1954]. В ней впервые об
ращено внимание на широкое развитие надвигов в пределах мезозойских и кай
нозойских образований. Были установлены главные тектонические фазы, причем 
основные складчатые структуры, по мнению МЛ.Бушуева, были созданы к кон
цу позднего мела в результате процессов ларамийского тек тогенеза. Последую
щие тектонические движения между палеогеном и неогеном и в четвертичное 
время лишь усложнили тектоническую структуру района.

В 1957 г. была опубликована Тектоническая карта СССР и сопредельных стран, 
составленная под руководством Н.СЛДатского. Район Корякского нагорья был 
отнесен на ней к области кайнозойской складчатости Тихоокеанского пояса, от
деленной от сопредельных с запада структур окраинным Охотско-Чукотским 
вулканогенным поясом.

Эта точка зрения была принята группой геологов СВТГУ, опубликовавшей в 
1957 г. схему тектонического районирования Северо-Востока СССР [Аникеев и 
др., 1957]. В пределах Корякского нагорья ими были выделены грабен-антик л и- 
нории и грабен- синклинории.

Общая черта всех упомянутых работ — их схематичность, так как они опи
рались в основном на результаты редких маршрутных исследований и, лишь как 
исключение, на геологосъемочные работы.

С 1955 г. силами Корякской экспедиции НИИГА, возглавлявшейся БЛ.Егиа- 
заровым, стало проводиться планомерное мелкомасштабное геологическое кар
тирование. ИJM.Русаков, ГА.Закржевский, ОЛДундо, Б.Х.Егиазаров, А.ВДитмар, 
Ю.П.Ершов, К.С.Агеев, НЛЛагольский, А.С.Финогентов, Ю.ПДегтяренко собрали 
большой материал по геологии и полезным ископаемым района, до сего време
ни в ряде случаев не потерявший научной и практической ценности.

Большой вклад в изучение геологического строения региона внесли геологи



СВТГУ Н.Н,Ярошенко, БД„Трунов, Г.Г.Кайгородцев, В.А.Захаров, А.НЛегков, 
А0ВЛоргус, Г.АоКибанов, М.В-Филимонов и др.

Представления геологов НИИГА нашли отражение в ряде работ [Русакод, Еги- 
азаров, 1958, 1959а,б; Дитмар, 1960; Ьгиазаров, Закржевский, 1960; Русаков, 
Трухалев, 1962; Геология,.*, 1963; Дундо, Жамойда, 1963; Егиазаров, 1963, 1969; 
и др.). Ими была составлена новая стратиграфическая схема палеозойских, ме
зозойских и кайнозойских образований, во многом сохранившая свое значение 
и в настоящее время. В процессе этих работ были отмечены многие особенности 
тектонического строения района и в общей форме охарактеризован магматизм.
В бассейне р0 Хатырки были выделены палеозойские образования. В то же вре
мя выделение этими авторами докембрийских образований было слабо обосно
вано и в дальнейшем не подтвердилось. Преувеличивалось также распространение 
по площади палеозойских образований.

На основании новых данных И.М.Русаков в 1959 г. предложил выделить в се
верной части Корякского нагорья две ветви складчатых структур — Майнско-Ра- 
рыткинскую и Уквушвуйненскую, каждая из которых состояла из ряда синкли- 
нориев и антиклинориев. Развитие Корякской области, по мнению И.М. Русакова, про
исходило в три геосинклинальных этапа, которым соответствуют три структурных эта
жа: нижний (верхний протерозой), средний (средний палеозой -  триас) и верхний (верх 
няя юра — миоцен) 0 Докембрийско-палеозойская геосинклиналь закрылась в 
связи с проявлением одной из фаз каледонского тектогенеза, Начало второго 
геосинклинального цикла относится к силуру, а инверсия — к допозднеюрскому 
временно В поздней юре, по представлениям И.МЛусакова, произошло заложение 
Ниппонской геосинклинали, а на границе раннего и среднего миоцена — ее ин
версия.

Эти же представления Б.Х.Егиазаровым и И.М.Русаковым были положены в 
основу для района Корякского нагорья при составлении Тектонической карты 
СССР [I960]. На ней были выделены три структурных комплекса — протеро
зойский, средне-верхнепалеозойский и мезозойско-кайнозойский. Четвертичные 
образования Б.ХеЕгиазаров относил к послегеосинклинальному комплексу, считая, 
что к четвертичному времени структуры Корякского нагорья представляли со
бой сформировавшуюся складчатую область. В то же время И.М.Русаков рассмат
ривал четвертичный этап как стадию развития геосинклинали, находящейся на 
последних этапах послеинверсионного развития.

Опубликованные исследования М.В.Богидаевой и ВЛ\Матвеенко [1960] были 
посвящены главным образом офиолитам Корякско-Анадырской области. Эти ав
торы подчеркивали длительность тектонических движений в районе. Наиболее ак
тивной они считали ларамийскую фазу тектогенеза (датский век — начало палео
гена), когда все прогибы испытали обращение. М.В. Богидаева и В.Т.Матвеенко. 
наметили Таловско-Пекульнейский и Вивникско-Хатырский пояса разломов, с 
которыми было связано внедрение в позднемеловое время интрузий ультраос
новного и основного состава. В этой работе была принята тектоническая схема, 
предложенная ранее [Аникеев и др., 1957],

В это же время Ю.М.Пущаровским [1960] была опубликована статья о тек
тонике Арктики. В ней Корякское нагорье отнесено к области кайнозойской 
складчатости, в пределах которой выделены выступы докембрийского и палео
зойского основания и три структурных яруса — нижнемеловой, верхнемеловой— 
палеогеновый и неоген-четвертичный. Вулканогенные образования Охотско-Чукотс
кого пояса были отнесены к окраинному поясу кайнозойской складчатой облас
ти. В этой работе КШЛущаровский противопоставляет по характеру развития 
мезозоиды Северо-Востока СССР и невадиды Северной Америки. Он приходит к 
выводу, что образования невадийского эвгеосинклинального типа развития рас
полагаются в основании областей кайнозойской складчатости от южной части 
Аляски через структуры Корякского нагорья до Японии.

Несколько позже, в 1962 г., О.П Дундо впервые выдвинул идею о том, что в преде
лах Корякского нагорья необходимо выделять две складчатые области — Корякскую 
и Корякско-Камчатскую.

Некоторые воросы тектоники Корякского нагорья обсуждались в работах В.А.Ти- 
това [ 1959, 1961а, б ] . Корякское нагорье он рассматривал как область мезозойско- 
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кайнозойских структур, входящих в систему Тихоокеанского складчатого пояса. 
В,АсТитов подчеркивал преобладание меловых отложений по сравнению с кайнозойс
кими и считал возраст основных тектонических структур меловым. В истории разви
тия области ВЖТитовым были намечены периоды наиболее крупных тектонических 
движений, которые происходили в начале валанжина, в барреме — начале апта, в кон
це альба — начале сеномана, в туроне и в датском веке.

Многие вопросы тектоники Корякского нагорья были затронуты в 1961 г. Г.Г.Кай- 
городцевым0 Им выделено пять структурных ярусов, соответствующих основным 
этапам развития, -  палеозойский, верхнетриасовый—среднеюрский, верхнеюрский— 
валанжинский, нижне-верхнемеловой (от аптского до датского яруса) и палео
ген-четвертичный Как и многие предшественники, он считал, что наиболее мощ
ная фаза складчатости проявилась на рубеже мела и палеогена. Именно она обу
словила превращение геосинклинальной зоны в складчатую, В отличие от геоло
гов НИИГА Г.Г.Кайгородцев отрицал широкое и повсеместное распространение 
палеозойских образований. Например, палеозойские известняки бассейна р. Ваеги 
он рассматривал как бескорневые клиппены, приуроченные к зонам разломов.

В 1963 г. В.ФеБелый опубликовал статью о тектонике бассейна р. Анадырь, 
многие положения которой долгое время разделяли большинство исследователей 
Северо-Востока. Основная суть этой работы сводится к выделению гипотетичес
кого Эскимосского массива и внешней и внутренней зон в ларамидах Северо- 
Востока Азии. Для внутренней зоны (эвгеосинклинальной) складчатой области 
характерны большие мощности интенсивно дислоцированных отложений и нали
чие кремнисто-вулканогенных образований. Общая инверсия здесь произошла в 
конце мела — начале палеогена. Во внешней зоне (миогеосинклинальной), по 
мнению В.Ф.Белого [1963], мощность отложений в 2—3 раза меньше, слои смя
ты в более простые складки, а кремнисто-вулканогенные образования здесь от
сутствуют. Обращение структур в этой зоне не происходило.

Тектоническое строение восточной части Корякского нагорья рассматривалось 
в работах Ю.Б.Гладенкова [1963, 1964]. Им были разработаны многие вопросы 
стратиграфии этой части района, рассмотрены особенности сочленения основных 
тектонических структур и описан характер дислокаций мезозойско-кайнозойских 
структурных комплексов.

В 1965 г. была опубликована книга ’Теология и полезные ископаемые Коряк
ского нагорья”. Эта работа наиболее полно отразила представления геологов 
НИИГА и в ряде случаев не утратила своего значения до сих пор. Корякское 
нагорье в ней рассматривалось как сложное складчатое сооружение, формирова
ние которого обусловлено складкообразовательными процессами в палеозое, ме
зозое и кайнозое. В тектоно-морфологическом отношении в пределах Корякской 
складчатой системы выделялись синклинории и антиклинории. Существенное зна
чение придавалось субгоризонтально залегающим покровам эффузивов, возраст 
которых в то время считался четвертичным. Б.Х.Егиазаров полагал, что эффузи- 
вы изливались в послегеосинклинальную стадию развития складчатой области. В 
истории развития региона в этой работе были выделены четыре этапа, каждому 
из которых соответствовал структурный ярус. Первому, эвгеосинклинальному 
этапу отвечали образования палеозоя (от ордовика до перми), второму — отло
жения начальной, ранней и средней стадий развития мезозойско-кайнозойской гео
синклинали (поздний триас — поздний мел), третьему, послеинверсионному эта
пу развития соответствовали породы палеогена—неогена, а четвертому — нижне
четвертичные отложения.

В 1966 была издана Тектоническая карта Северо-Востока СССР масштаба 
1:2 500 000, составленная В.Ф.Белым, АЛ.Николаевским, СЖТильманом и 
Н.АДПило. На этой карте в пределах кайнозойской Корякско-Камчатсквй склад
чатой области были выделены две разновозрастные системы — Анадырско-Коряк
ская и Олюторско-Камчатская. Считалось, что завершение геосинклинального раз
вития в первой из них пришлось на конец мела — эоцен (лишь в некоторых 
зонах до миоцена). В Олюторско-Камчатской системе, по мнению состави!елей 
карты, еще продолжается орогенное развитие, за исключением ее внешних зон.
В пределах Анадырско-Корякской системы были выделены эв- и миогеосинкли- 
нальные зоны, в которых обособлялись антиклинории, прогибы, антиклинальные
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и синклинальные зоны. На этой же карте были устранены протерозойские об
разования, а к структурам основания Анадырско-Корякской системы отнесены 
палеозойские и нижнемезозойские комплексы. В объяснительной записке к этой 
работе [Тильман и др„, 1969] в палеозойском основании выделялись геосинкли- 
нальный (нижне- и среднепалеозойский) и орогенный (верхнепалеозойский) струк
турные ярусы. Здесь же была выдвинута идея о самостоятельном значении ниж
немезозойского складчатого комплекса (триас — средняя юра). Он рассматривал
ся как следствие особого, тектонически спокойного квазиплатформенного режи
ма, существовавшего в период между предшествующим — палеозойским и по
следующим — позднеюрско-кайнозойским геосинклинальнымИ циклами. Эта идея 
впоследствии была принята почти всеми исследователями, и только в настоящее 
время она начинает пересматриваться [Тильман и др., 1975; Зинкевич, 1978].

В геосинклинальном развитии Анадырско-Корякской системы С.М.Тильман и 
его соавторы [1969] выделили три этапа: начальный (поздняя юра — готерив), 
средний (баррем — сенон) и поздний, орогенный (датский век — эоцен). Нео
геновые и четвертичные образования отнесены к послегеосинклинальным.

Эта тектоническая карта и объяснительная записка к ней составлены тогда, 
когда в Корякском нагорье были закончены мелкомасштабные и проведена зна
чительная часть среднемасштабных геологических съемок. Это позволило 
С.М0Тильману и его соавторам подробно и обоснованно рассмотреть многие во
просы тектонического строения. Именно поэтому основные выводы этой работы 
широко использовались геологами в течение многих лет.

В 1970 г. вышел XXX том Геологии СССР, в котором обобщен большой ма
териал по геологическому строению Северо-Востока СССР. Структуры северной 
части Корякского нагорья отнесены к позднемезозойской Охотской складчатой 
области, состоящей из Тауйско-Тайгоносской, Пенжино-Анадырской и Корякской 
тектонических зон. На тектонической схеме, составленной HJ1 Аникеевым, 
АЛ.Васьковским, И.ЕДрабкиным, ВА.Титовым, в северной части Корякского 
нагорья были выделены только наиболее крупные морфоструктурные элементы: 
антиклинории и синклинории, поднятия и прогибы, наложенные прогибы и впа
дины. В целом изложенные в этой работе представления о тектонике Корякско
го нагорья довольно традиционны и наследуют многие положения предыдущих 
работ.

Принципиально новые взгляды на тектонику Корякского нагорья были изло
жены в работе П.Н.Кропоткина и КАДНахварстовой [1966]. В ней впервые об
ращалось внимание на то, что выделенные предыдущими исследователями анти
клинории и синклинории со всех сторон ограничены надвигами, в совокупности 
образующими систему тектонических чешуй. Новая трактовка давалась и поло
жению палеозойских образований. В бассейне рек Мукарылян — Ваеги блоки 
палеозойских пород рассматривались как составная часть триасовой олистостро- 
мы. Отмечалось, что в бассейне рек Хатырка, Четкинваям, Эльгинмываям палео
зойские образования слагают водоразделы,а мезозойские отложения — пони
женные участки. Соответственно был поставлен вопрос о широком развитии в 
Корякском нагорье тектонических покровов. Формирование структур региона 
происходило при неоднократных кульминациях тектонических процессов в свя
зи со значительными латеральными перемещениями. По мнению ПЛДСропотки- 
на и К.А.Шахварстовой, наиболее активные горизонтальные перестройки происхо
дили в неоген-четвертичцое время

Отмеченная выше точка зрения получила дальнейшее развитие в работе НАДог- 
данова [1970]. Рассматривая строение Хатырского антиклинория, расположенно
го в восточной части Корякского нагорья, он пришел к выводу, что в структур
ном отношении этот антиклинорий представляет собой систему тектонических че
шуй, перемещавшихся с запада на восток. НА.Богданов впервые обратил внима
ние на то, что многие тектонические чешуи разделены протяженными зонами сер- 
пентинитового меланжа. Восточную часть Корякского нагорья он отнес к талас- 
согеосинклиналям, т.е. геосинклиналям, заложившимся на океанической коре.

Основной пересмотр взглядов на тектонику Корякского нагорья начался в се
редине 70-х годов. Это связано с рядом публикаций, анализирующих на новом 
фактическом материале важнейшие тектонические проблемы региона [Александ- 
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ров, 1973;. Александров и др., 1975; Тильман и др., 1975]. Этими работами по
казано широкое развитие в северной части Корякского региона покровных и 
чешуйчатых структур, дана новая интерпретация истории развития.

Характерно, что интерес к этому региону повысился в связи с новым подхо
дом к теории геосинклиналей, развиваемым в нашей стране группой геологов 
под руководством А ЗЛ ейве [Пейве и др., 1976]. На примере этого участка при- 
океанической зоны Тихоокеанского тектонического пояса сейчас решаются мно
гие вопросы сложного и противоречивого процесса — превращения океаничес
кой коры в континентальную.

К настоящему времени на территории северной части Корякского нагорья за
вершается геологическое картирование, проводимое с 1960 г. силами Анадыр
ской КГРЭ СВТГУ. Геологи этой экспедиции Г.И. Агальцов, АА. Александров, 
ВА. Захаров, ВЛ. Зинкевич, В.М. Кривоносое, В.Г. Куприенко, АА. Мануйлов, 
1В.И. Павлов!. И.С. Розенблюм, В.Г. Силкин, В.И. Чубаров, В.И. Шкурский и 
другие собрали большой фактический материал по геологии региона.

В то же время накопился большой материал по стратиграфии, тектонике и 
магматизму этого региона, полученный при проведении тематических исследова
ний [Волобуева, Терехова, 1972, 1974а,б; Терехова, Басов, 1972; Пинус и др., 
1973; Бялобжеский, Чехов, 1974; Дундо, 1974; Чехов и др., 1974; Александров 
и др#, 1975; Милов, 1975; Митрофанов, 1977; Руженцев и др., 1977,1978; Алек
сандров, 1978; Некрасов, 1978; и др.].

Все эти исследования осветили многие черты геологического строения север
ной части Корякского нагорья, хотя ряд вопросов еще требует дальнейшей раз
работки. В их числе необходимо упомянуть такие существенные вопросы, как 
раннемезозойская тектоническая история Корякского нагорья, одновременность 
или разновременность формирования нижней молассы, направление движения 
тектонических покровов и др.

Что касается формационного анализа, то он вообще почти не применялся.
Лишь в некоторых работах [Григоренко и др., 1972; Тильман и др., 1975] име
ются описания формаций, но они носят весьма общий характер. Исключение пред
ставляет Пенжинско-Анадырская зона, формационный состав отложений которой 
рассмотрен в некоторых работах [Мигович, Похиалайнен, 1971; Мргович, 1972].

ГЛАВА ВТОРАЯ

СХЕМА ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ

По времени появления нижней молассы, особенностям формационного сос
тава одновозрастных отложений, характеру магматизма, типу складчатости и дру
гим признакам в Корякском нагорье выделяются три тектонические зоны—Пен
жинско-Анадырская, Корякская и Корякско-Западно-Камчатская (рис. 1). Они 
находятся на раннеорогенной стадии развития, когда процесс формирования гра
нитно-метаморфического слоя зашел уже достаточно далеко. В юго-восточной час
ти Корякского нагорья расположена Олюторская зона, продолжающаяся в море 
и сливающаяся с Командорской глубоководной котловиной. Вся эта система на
ходится на более ранней, доорогенной стадии геосинклинального развития и 
здесь нами не разбирается.

Рассматриваемый в работе район Корякского нагорья охватывает часть 
ПенжинскоАнадырской зоны и всю Корякскую зону. Первая из них отделена 
от сопредельных мезозоид Охотско-Чукотским вулканическим поясом, входящим 
в исследованный район лишь небольшой частью. Этот пояс возник во второй по
ловине раннего мела и в своем развитии был тесно связан с Корякско-Кам
чатской геосинклинальной областью. Эта связь выражается в совпадении струк
турного плана и в близком по времени проявлении тектонических процессов. 
Формирование Охотско-Чукотского вулканического пояса знаменовало станов
ление континентальной коры позднемезозойского возраста на востоке Верхо-



Рис; 1* Схема расположения тектонических зон Корякского нагорья
1 -  Охотско-Чукотский вулканический пояс; 2 — Пенжинско-Анадырская тектоническая 

зона (становление гранитно-метаморфического слоя в конце раннего мела -  раннем сено- 
не) ; 3 — Корякская тектоническая зона (становление гранитно-метаморфического слоя в 
позднем сеноне) ; 4 — Корякско-Западно-Камчатская тектоническая зона (становление гра
нитнометаморфического слоя в начале палеогена); 5 — Олюторская зона; 6 — Нижнехатыр- 
ский прогиб; 7 — подводное продолжение ОхотскоЧукотского вулканического пояса (по 
данным МДЦВербы и Б.В.Ермакова [ 1976] ) ;£  -  подводное продолжение некоторых струк
тур; 9 — границы между тектоническими зонами: а — достоверные, б — Предполагаемые;
10 — границы рассматриваемого района

яно-Чукотской области. При этом мезозоиды со сформировавшейся континенталь
ной корой играли роль ’’жесткой рамы” , ограничивающей на северо-западе и на 
северо-востоке структуры Корякского нагорья. Это положение тектонических 
структур Корякского нагорья во входящем углу мезозоид определяет многие 
черты морфологии тектонических элементов региона.

Граница Пенжинско-Анадырской и Корякской зон на северо-западе района сов
падает с линейной зоной тектонических нарушений, контролирующих распрост
ранение тел палеозойских офиолитов. На северо-востоке района она имеет слож
ную извилистую форму (см. рис. 1). При этом Пенжинско-Анадырская зона в 
северо-восточной части приобретает блоковое строение. По-видимому, это связа
но с торцовым сочленением северо-восточных структур Корякско-Камчатской 
области с северо-западными структурами Анюйско-Чукотской миогеосинкпиналь- 
ной системы. В восточной части Корякского нагорья граница между обеими зо
нами проведена по смене одновозрастных формаций. Проведение границ в та
ких случаях часто бывает условно, так как изменение формационного состава 
отложений по простиранию тектонических структур происходит на большом рас
стоянии [Цейслер, 1967]. В нашем случае флишоидные альб-туронские образова
ния, распространенные в бассейне р. Алькатваам, в западном направлении вы
клиниваются. Сенонские образования в восточной части района представлены 
угленосной молассой, а в западной части вплоть до кампана формировались 
флишоидная и песчанико-сланцевая формации.

Корякская зона на юге по сложной системе надвигов [Ермаков, 1971] сочле
няется с Корякско-Западно-Камчатской зоной. На юго-востоке структуры Корякс
кой зоны перекрыты кайнозойскими образования шельфа Берингова моря.

Пенжинско-Анадырская и Корякская тектонические зоны различаются по ха
рактеру развития. Различие между ними отмечается с палеозоя, но особенно хо
рошо оно проявилось в позднем мелу и кайнозое. В Пенжинско-Анадырской зо
не уже в апте (?) -  туроне появляется моласса и образовывается флишоидная 
формация, в то время как в Корякской зоне отлагается граувакковая форма
ция. Молассовые образования в ней появляются лишь в Маастрихте. В Пенжинс
ко-Анадырской зоне в раннем мелу происходили внедрения интрузивов гранито- 
идов, в позднем мелу — излияния вулканитов среднего и кислого состава, а в 
раннем палеогене здесь широко проявился базальтоидный вулканизм. В Корякс
кой зоне в раннем мелу внедрений гранитоидов не происходило, а в позднем 
ГО



мелу вулканизм среднего и основного состава проявился слабее. Для палеогена 
Корякской зоны характерны массовые излияния эффузивов кислого и средне
го состава.

В Корякской зоне существовал эвгеосинклинальный режим на протяжении 
среднего — позднего палеозоя и мезозоя. Наличие офиолитовых разрезов и сер- 
пентинитового меланжа, а также тектоническое положение крупных тел габбро 
и гипербазитов указывают на ее заложение на коре океанического типа.

Для Пенжинско-Анадырской зоны характерно асимметричное строение: на 
участках, прилегающих к Охотско-Чукотскому поясу, развиты крупные массивы 
гранитоидов, отсутствующие в районах, граничащих с Корякской зоной, где име
ются тела габбро и гипербазитов. Такое строение Пенжинско-Анадырской зоны 
позволяет предполагать, что она заложилась на океанической коре, в которой 
присутствуют блоки континентальной коры. Подтверждением этому являются не
давно обнаруженные ГJE.Некрасовым [1978] в хр. Пекульней кристаллические 
сланцы и эндербиты, относимые им к образованиям гранулито-базитового слоя 
коры континентального типа.

Тектоническая структура северной части Корякского нагорья исключительно 
сложна из-за обилия самых разных по морфологии тектонических нарушений. 
Здесь встречаются как покровные и чешуйчатые структуры, так и напряженные 
линейные складки, брахиформные дислокации и даже обширные моноклинали. 
Широко развиты разнообразные разрывы.

В последнее время на основе обстоятельных полевых геологических исследо
ваний, прежде всего коллектива Корякской экспедиции ГИН АН СССР и СВКНИИ 
ДВНЦ АН СССР, появился ряд публикаций, коренным образом пересматриваю
щих прежние представления о тектонике Корякского нагорья. Суть новых взгля
дов состоит в трактовке структуры Корякского нагорья как сложного сочетания 
крупных покровных зон. Большую роль в этом сыграло изучение офиолитов, 
серпентинитового меланжа, олистостром, а также надвиговых деформаций. По
кровная тектоника уже нашла свое отражение в литературе [Александров и др.,
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Рис. 2. Схема основных тектонических элементов северной части Корякского нагорья 

1 — Охотско-Чукотский вулканический пояс; 2—4 — орогенные структуры Пенжийско- 
Анадырской тектонической зоны: 2 — краевые поднятия (МР — Мургальское, ЗЛ — Золото
горское), 3 — внутренние поднятия (ТМ — Таловско-Майнское, ПК — Пёкульнейское, КН — 
Кэнкэрэнское, КК — Каканаутское), 4 — прогибы (ПН — Пенжинский, ВЛ — Великореченс- 
кий, АЛ— Алъкатваамский) ; 5, б — орогенНые структуры Корякской тектонической зоны:
5 — поднятия (ВЖ — Ваежское, ОЛ — Ольтянское, РР — Рарыткинское, МН — Майницкое, 
XT — Хатырское), 6 — прогибы (АГ — Алганский, ЕМ — Емраваамский) ; 7 — Корякско- 
Западно-Камчатская тектоническая зона (КЗК) ; 8 — наложенные кайнозойские впадины (М — 
Марковская, Б — Бельская, А — Анадырская, Р — Рытгыльская) ; 9 — кайнозойские обра
зования шельфа Берингова моря (HX — Нижнехатырский прогиб) ; 10 — покровы эффузи
вов Пенжинско Анадырской зоны (верхний сенон); 11 — покровы эффузивов Корякской 
зоны (эоцен — миоцен) ; 12 — основные разломы: а — недифференцированные, б— надвиги



Рис. 3. Схема аномального поля силы тяжести северной части Корякского нагорья (состав
лена по материалам ЕЖАэаркиной, АДСЛорохина, ЮЛДСазанцева, Е.М .Кастальского, В .С .Ки
селева, В.НЛисицына)

1,2 —отрицательные а н о м а л и и в ы с о к о й  интенсивности, 2 — интенсивные и слабой 
интенсивности; 3,4 — положительные аномалии: 3 — интенсивные, 4 — высокой интенсив
ности

1975; Руженцев и др., 1977, 1978]. Работы в этом направлении интенсивно раз
виваются. В данной работе автор не преследовал цель описать тектонические 
структуры Корякского нагорья и ограничился общими сведениями о тектонике 
этого района, достаточными для понимания изложенного материала. В пределах 
осложненных покровами различных тектонических зон Корякского нагорья выде
ляются многочисленные линейные и изометричные прогибы, поднятия и наложен
ные кайнозойские впадины (рис. 2). Эти структуры находят отражение в соот
ветствующих геофизических характеристиках (рис. 3, 4). Они обособились в 
позднем мелу и кайнозое в связи с началом орогенного развития северной час
ти Корякско-Камчатской области.

Отмеченные выше поднятия по существу представляют собой сложный комп
лекс покровных и чешуйчатых структур, в которых обнажены более древние, 
чем в смежных прогибах, породы. Кроме того, чешуйчатые структуры могут 
иметь место и в прогибах.

В этих структурах обычно широко развиты покровы и надвиги, которые яв
ляются поверхностным выражением длительного поперечного сжатия геосинкли- 
нальной области. Размеры последнего, а соответственно и амплитуды сместите- 
лей последовательно увеличивались с севера на юг, что выразилось в увеличении 
напряженности деформаций в этом направлении — от континентальной части в 
сторону Тихого океана. Как правило, в ПенжинскоАнадырской тектонической 
зоне отмечаются менее напряженные дислокации, чем в Корякской зоне, встре
чаются даже значительные участки моноклинально падающих пород. В Корякской 
зоне, наоборот, отложения повсеместно очень сильно деформированы; здесь же 
встречаются и наиболее значительные тектонические покровы. Еще далее к югу 
шарьированные массы пород распространены более широко [Митрофанов, 1977; 
Алексеев, 1979].

Основная часть прогибов и поднятий начала формироваться в конце раннего 
мела в связи с орогенным развитием рассматриваемой области. Исключением



Рис; 4. Схема аномального магнитного поля северной части Корякского нагорья (составле
на по материалам Л.А.Майкова)

1 — преимущественно ровное, близкое к нормальному магнитное поле; 2 — выдержан
ное положительное поле А Та высокой интенсивности; 3 — выдержанное положительное 
поле А Та умеренной и малой интенсивности; 4 — знакопеременное поле с большой ампли
тудой и высоким градиентом А Та; 5 — знакопеременное поле с умеренными градиентами 
и амплитудой А Та

является Таловско-Майнское поднятие, чешуйчатая структура которого начала об
разовываться, по-видимому, еще в позднем палеозое (см. главу четвертую). Наи
более крупные деформации, обусловившие чешуйчатое строение основных струк
тур, в Пенжинско-Анадырской зоне происходили в барреме (?) — апте, в Коряк
ской — в конце турона — раннем сеноне. В южнее расположенной Корякско-За
падно Камчатской тектонической зоне основной этап шарьирования приходится 
на Маастрихт [Митрофанов, 1977] и на эоцен [Алексеев, 1979].

Повидимому, в северной части Корякского нагорья такая закономерность 
отражает длительно существующий процесс поддвигания внутренних (по отноше
нию к  Тихому океану) структурных элементов под внешние [Руженцев и др., 
1977, 1978]. В то же время в южной части Корякского нагорья происходило ак
тивное надвигание масс в северном направлении на структуры Пенжинско-Ана
дырской и Корякской тектонических зон [Митрофанов, 1977; Алексеев, 1979].

Эти процессы, видимо, обусловлены активными подкоровыми перемещениями. 
Они приводят к тектоническому скучиванию пластин земной коры. Естественно, 
это предполагает значительное сокращение первоначальной ширины деформируе
мых толщ, амплитуда которого пока неясна. Тем не менее интенсивные дефор
мации, происходившие в связи с началом орогенных движений, не изменили струк
турно- фациальную зональность, возникшую еще в раннемеловое время, а только 
усложнили общую структуру района.

Таким образом, в Корякском районе имеет место последовательная смена бо- 
лре зрелых (с точки зрения развития континентальной коры) структурных обра
зований менее зрелыми в направлении от мезозоид Северо-Востока Азии в сто
рону Тихого океана. Это согласуется с выводами о направленности развития 
земной коры в зоне перехода от Азиатского континента к Тихому океану [Ва
сильковский, 1960; Пущаровский, 1965, 1971, 1972; Богданов, 1966; Марков 
и др., 1967].



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВОЗРАСТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ

В строении региона участвуют породы широкого возрастного диапазона — от 
среднепалеозойских до четвертичных. По особенностям состава и строения они 
подразделяются на восемь крупных стратиграфических комплексов, соответствую
щих отдельным этапам геологического развития. Первый комплекс объединяет 
породы палеозоя; второй — верхнего триаса—юры (до волжского яруса); тре
тий — верхней юры—готерива; четвертый — баррема—турона; пятый — се но на 
(коньяк—нижняя часть Маастрихта); шестой — верхнего сенона; седьмой — об
разования эоцена—миоцена. Восьмой комплекс охватывает плиоцен-четвертич
ные образования и в работе не рассматривается. Строение и состав отложений 
этих комплексов обнаруживают существенные различия как в вертикальном, так 
и в латеральном направлении. Это послужило основанием для выделения в их 
пределах более мелких подразделений — свит и толщ.

ПАЛЕОЗОЙСКИЙ КОМПЛЕКС

В Пенжинско-Анадырской тектонической зоне палеозойские образования об
нажаются в Таловско-Майнском поднятии, а в Корякской — в Ваежском и Ха- 
тырском поднятиях (рис. 5 ).

В Таловско-Майнском поднятии палеозойские породы установлены на левобе
режье р. Коначан и в междуречье Коначац -  Маврина, где они слагают два тек
тонических блока площадью до 30—40 км 2. Нижние горизонты фаунистически 
охарактеризованного разреза здесь соответствуют девону [Александров, 1974].
В низах разреза встречены миндалекаменные базальты и спилиты мощностью не 
менее 450 м. Вверх по разрезу эффузивы согласно, через пачку переслаивания 
спилитов, их лавобрекчий и радиоляритов, сменяются толщей тонкого переслаи
вания сургучных и пестроокрашенных кремней, туфов среднего и основного со
става, туфопесчаников, кремнисто-глинистых сланцев общей мощностью не ме
нее 180 м. Еще выше постепенно появляются прослои известковистых песчани
ков, алевролитов и в верхней части известняков. Последние залегает либо в 
виде слоистых пачек мощностью до 100—150 м, либо в виде линз и слоев мощ
ностью 15—20 м среди терригенных и кремнисто-терригенных отложений. В пес
чаниках и известняках содержатся остатки Chonetes sp. indet., Atripa sp. indet., 
Squameofavosites sp. и другие формы, характерные, по определению ААЛико- 
лаева, Б.В.Преображенского и В.Б.Ганелина, для среднего и верхнего девона. Об
щая мощность образований девона 700—750 м.

Выше по разрезу согласно залегает пачка переслаивающихся полимиктовых и 
туфогенных песчаников, алевролитов, кремней, гравелитов, конгломератов, из
вестняков и известковистых песчаников с многочисленной фауной брахиопод, ко
раллов и криноидей, характерных для нижнего карбона. В гравелитах встречают
ся обломки диабазов, спилитов, серпентинитов. В грубозернистых песчаниках 
ВьГ.Силкиным установлено резко повышенное содержание хромшпинелидов. Мощ
ность толщи карбона около 700 м.

Верхнепалеозойские отложения в этом районе обнаружены лишь в одном изо
лированном выходе. В верховьях руч. Коренного в известковистых песчаниках 
и гравелитах АИ.Назаренко собрал нижнепермские остатки Linoproductus ex gr. 
сога (O rb.), Stepanoviina cf. larini (Zav.), Brachythyris sp., Fenestella sp. 
indet. (определение В.М.Заводовского). Кроме упомянутых, мелкие выходы 
палеозойских пород известны в Усть-Бельских горах, в бассейнах рек Бачкиной, 
Осиновой. Здесь встречаются глыбы известняков размером до 40x60 м, содержа
щих фауну всех отделов девона. Эти глыбы ранее обычно рассматривались как 
мелкие тектонические блоки, приуроченные к зонам разломов. Нашими исследо
ваниями в 1977 г. установлено, что известняки представляют собой глыбы (оли- 
столиты) в терригенных отложениях сеноман-туронского возраста.

Таким образом, палеозойские образования Усть-Бельских гор представлены



Рис. 5. Выходы палеозойских пород 
в северной части Корякского на
горья

1 — поднятия: I — Таловско- 
Майнское (усть-Бельские горы),
II -  Ваежское (междуречье* Ва- 
еги—Мукарылян),, III — Хатыр- 
ское (бассейны рек Хатырка — 
Накепейляк — Ваамочка); 2 — 
граница между Пенжинско-Ана
дырской и Корякской тектони
ческими зонами
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кремнисто-вулканогенными, кремнисто-терригенными и карбонатными рифоген- 
ными образованиями верхнего — среднего девона, выше которых согласно зале
гает комплекс мелководных морских терригенных пород нижнего карбона и 
перми общей мощностью не менее 1400 м.

Сходные с описанными выходы палеозойских пород прослеживаются в Талов- 
ско-Майнском поднятии на юго-запад вплоть до Пенжинской губы. Но за преде
лами рассматриваемого района, в Понтонейских горах, разрез представлен более 
полно» Он начинается спилитами, вариолитами, в меньшей степени кремнистыми 
и карбонатными отложениями ордовика, выше которых встречаются кремнисто- 
терригенные и карбонатные отложения нижнего силура — девона и нижнего кар
бона [Заборовская, Некрасов, 1974]. Уже в карбоне здесь появляются континен
тальные песчаники, реже — алевролиты, гравелиты и конгломераты. В бассейне 
р„ Пальматкиной в разрезе пород нижнего карбона встречаются также андезиты 
и их туфы, туфопесчаники, кремнистые породы, общей мощностью около 600 м. 
По мнению Н.Б.Заборовской и Г.Е.Некрасова [1974], палеозойские образования 
этого района начали формироваться на меланократовом фундаменте.

Резкое погрубение снизу вверх по разрезу палеозойских образований, обна
жающихся в Таловско-Майнском поднятии, свидетельствует о том, что по край
ней мере с позднего палеозоя здесь развивалось геоантиклинальное поднятие.
Этот факт неоднократно подчеркивался в литературе [Мигович, Похиалайнен, 
1971; Мигович, 1972; Некрасов, 1976].

В пределах Ваежского поднятия палеозойские известняки описывались еще 
БД.Елисеевым [1936], но роль и значение их до сих пор оценивались по-разно
му. А.ВДитмар [1960] рассматривал их как рифогенные образования, сингенетич- 
ные вмещающим терригенным отложениям. Позднее Г.Г.Кайгородцев [1963] при
шел к выводу, что известняки представляют собой клиппены, приуроченные к 
зонам разломов. При проведении здесь в 1968—1970 гг. геологической съемки 
Л Д Д ветков и Эр.Б.Невретдинов снова рассматривали известняки как образова
ния, сингенетичные вмещающим отложениям [Цветков, Невретдинов, 1973; Цвет
ков, 1974]. В многочисленных изолированных выходах известняков ими были 
найдены остатки фауны силурийского, девонского, каменноугольного и пермско
го возраста. При этом известняки и вмещающие их отложения выделялись в са
мостоятельные свиты и толщи палеозойского возраста [Цветков, 1974]. Но во 
вмещающих палеозойские известняки терригенных отложениях не было обнаружено 
остатков фауны, одновозрастной с фауной известняков. В 1971-1972 гг. ЛДЛДветко- 
вым и ЭрДевретдиновым в элювии вблизи известняков в двух местах были встрече
ны остатки палеозойской фауны [Цветков, 1974]. Тем не менее они не подтверждали 
сингенетичнос^и известняков и терригенных пород, так как фауна в известняках и во 
вмещающих отложениях была хотя и палеозойской, но разновозрастной.



Рис. 6. Обнажение верхнетриасовой олистостромы на правобережье* р. Мукарыляи

В 1977 г. автор изучал эти редкие находки фауны во вмещающих известняки 
отложениях. Было установлено, что в этих местах обнажаются мощные валунно
глыбовые брекчии. Обломочный материал в них представлен глыбами, валунами 
и более мелкими обломками известняков, разнообразных песчаников, филлитов, 
трондьемитов. По-видимому, эти находки палеозойской фауны были сделаны в 
переотложенных глыбах песчаников из этих брекчий, входящих как составная 
часть в туфогенно-осадочную толщу позднетриасового возраста. Эти соотношения 
видны в коренных обрывах по р. Мукарылян (рис. 6 ), где позднетриасовый воз
раст вмещающих отложений доказывается многочисленными сборами фауны.

Тем не менее на Ваежском поднятии, по-видимому, все же обнажены и палео
зойские образования. К ним относятся выходы зеленокаменно-измененных эф- 
фузивов основного состава и их туфов, реже андезитов, серых, зеленых и кир
пично-красных яшм, объединяемых в невскую толщу. Эти образования в виде 
узкой, тектонически ограниченной пластины прослеживаются в юго-западном на
правлении от левобережья р. Ваеги до верховьев р. Тыхлываам (см. рис. 9). 
Соотношения невской толщи с подстилающими и перекрывающими образования
ми — тектонические, мощность ее ориентировочно 400-500 м. Палеозойский воз
раст толщи обосновывается тем, что в отложениях верхнего триаса встречаются 
галька и валуны пород невской толщи. Кроме того, в поле развития пород нев
ской толщи В.Г.Куприенко обнаружил в 1968 г. глыбы и обломки палеозойс
ких известняков.

В пределах Хатырского поднятия палеозойские образования установлены в 
бассейне рек Хатырка, Накепейляк, Ваамочка, где они представлены фтанитои- 
дами и спилитами при подчиненном значении яшм, кремнистых аргиллитов, тер- 
р иге иных пород, кварцевых кератофиров, туфов кислого состава и известняков 
(рис. 7).

Впервые здесь эти образования были установлены в 1955-1956 гг. И.М.Руса- 
ковым, который разделил их на хатырскую (средний палеозой), наанкнейскую 
(средний карбон -  нижняя пермь) и иомраутскую (пермь?) свиты общей мощ
ностью около 3900 м [Русаков, Егиазаров, 1958, 19596]. Основанием для выде
ления палеозойских толщ послужили находки палеозойской фауны в рифоген- 
ных известняках, залегающих в виде линз и глыб среди кремнисто-вулканоген
ных отложений. В основании свит описывались базальные конгломераты. Впос
ледствии палеозойский возраст этих образований подтвердился, но взаимоотно-



Рис, 7„ Выходы палеозойских фтанитоидов на левобережье р. Подгорной

шения между выделявшимися стратиграфическими подразделениями оказались 
тектоническими [Середа, 1972; Звизда, 1976]. В настоящее время установлено, 
что палеозойские образования слагают значительные по площади тектонические 
покровы, аллохтонно залегающие на меловых отложениях [Александров и др., 
1975; Руженцев и др., 1977]. В пределах этих покровов по остаткам фауны вы
деляются образования девонского, каменноугольного и пермского возраста [Бя- 
лобжеский, Чехов, 1974; Игуменщев и др., 1976].

По данным СЛЛгуменщева, Г Л.Тереховой и О .Г. Эпштейна, девонские образо
вания представлены фтанитоидами и кремнистыми аргиллитами, в меньшей сте
пени кварцевыми кератофирами, аргиллитами, алевролитами, песчаниками, спи- 
литами и известняками. В последних содержатся остатки кораллов Sterictophyl- 
lum c t  eresswelli (chapman), Gacutiopora cf. dogdensis Dubat., характерных 
для девона (определение Е Л  «Качанова). Состав и строение каменноугольных и 
пермских образований описаны в литературе [Игуменщев и др., 1976]. Эти ав
торы по особенностям литологии и органическим остаткам расчленяют палеозой
ские образования на ряд самостоятельных толщ, возраст которых обосновывает
ся находкой в известняках и осадочных породах остатков фораминифер, брахио- 
под, двустворок, криноидей, мшанок и кораллов.

В последнее время С.Г.Бялобжеским, С ,В.Руженцевым и СД.Соколовым в бас
сейне р. Кокуй и по правобережью р. Островной выделен особый тип палеозойс
ких отложений. Он представлен сложной по составу толщей (до 500-700 м)* 
кварцевых и кварц-полевошпатовых песчаников, кислых и средних туфов, извест- 
ковистых туфопесчаников и туфобрекчий, полимиктовых гравелитов, мелкогалеч
ных конгломератов, содержащих отдельные пласты спилитов и кремней. В песча
никах содержатся многочисленные остатки фораминифер, кораллов, м ш анокбра- 
хиолод, В настоящее время определены тиль мшанки, указывающие на пермс
кий возраст вмещающих пород. Истинную мощность палеозойских образований 
и>за сложного тектонического строения определить в настоящее время нельзя.
По различным данным она варьирует от 1,5 до 5 км.
2. Зак. 70 .17



Таким образом, состав и строение палеозойских образований в пределах рас
смотренного региона различны. В северо-восточной части Корякского нагорья (Ко
рякская зона) это фациально изменчивый комплекс кремнисто-вулканогенных, 
реже туфо-терригенных образований девонек о-пермского возраста. На северо-за
паде района (Пенжинско-Анадырская зона) нижняя часть разреза (ордовик — де
вон) представлена кремнисто-глинисто-сланцевыми и кремнисто-вулканогенными 
образованиями» Начиная с нижнего карбона в разрезе палеозоя здесь появляют
ся мелководные морские и континентальные терригенные и вулканогенные об
разования. Верхнепалеозойские отложения представлены мелководными морски
ми терригенными отложениями [Мигович, Похиалайнен, 1971; Мигович, 1972].

ТРИАСОВО-СРЕДНЕЮРСКИЙ КОМПЛЕКС

Породы этого комплекса развиты незначительно, так как обычно перекрыты 
более молодыми отложениями. Он представлен образованиями терригенного, вул
каногенно-осадочного, вулканического происхождения. С северо-запада на юго- 
восток отложения комплекса фациально изменяются, что позволяет Наметить 
крупные структурно-фациальные зоны северо-восточного простирания — Пенжинс
кую, Таловско-Майнскую, Ваежскую, Кэнкэрэнскую и Хатырскую (рис. 8).
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Рис. 8. Схема расположения структурно-фациальных зон северной части Корякского нагорья 
для раннего мезозоя (триас-средняя юра)

1—5 — зоны: 1— Пенжинская, 2 — Таловско-Майнская, 3 — Ваежская, 4 — Кэнкэрэнская, 
5 — Хатырская. Цифры на схеме — номера опорных разрезов

Достоверность выделения этих зон неодинакова. Первые три надежно устанавли
ваются по многочисленным выходам отложений триаса — средней юры, в то вре
мя как Кэнкэрэнская и Хатырская зоны выделены по единичным выходам ниж
немезозойских образований. Тем не менее общий северо-восточный структурный 
план, существовавший здесь в палеозое и мезозое, и резкая фациальная изменчи
вость вкрест простирания геосинклинальной области позволяют обосновать су
ществование этих зон в триасе — средней юре.

Пенжинская зона

Отложения триаса — средней юры прослеживаются в этой зоне от побережья 
Пенжинской губы до среднего течения р. Анадырь. Повсеместно они выходят в 
небольших тектонических блоках, и поэтому их полная мощность и соотношения 
с перекрывающими и подстилающими образованиями недостаточно ясны.
18



Наиболее полно эти отложения представлены в северной части Пенжинской зо
ны, в бассейне р„ Кутинской. По данным В.Г.Коротыча, верхнетриасовые отло
жения (норий — рэт) здесь представлены гравелитами, песчаниками, туфопесча- 
никами, туфами среднего состава, алевролитами, конгломератами общей мощ
ностью около 700 м. Возраст отложений определяется находками окаменелостей 
Monotis ochotica (Keys.), lima cfe transverae Polub., MinetrigoniaanadyrensisKi- 
par., Monotis jakutica Tell., M.zabaicalica (Kipar.), характерных, по определению 
В.И.Волобуевой, для нория -  рэта.

Верхнетриасовые отложения без видимого углового несогласия перекрывают
ся среднеюрскими породами, которые представлены песчаниками, алевролитами, 
конгломератами и гравелитами общей мощностью около 1400 м. Эти породы 
охарактеризованы ископаемой фауной Retroceramus ex gr. retrorsus Keys., Yn. 
porrectus Eichwe, Pseudolioceras beyrichi (Schloenb.), определяющей возраст вме
щающих отложений как ааленекий — батский (определения И.В.Полуботко и 
Ю.С. Репина).

В остальной части Пенжинской зоны триасово-верхнеюрский комплекс имеет 
сходные состав и строение, но в юго-восточной части зоны стратиграфический 
разрез его более полный. По данным Г .Е .Некрасова [1976], на Северо-Западной 
Камчатке (побережье Пенжинской губы и Валижгенское поднятие) обнажены от
ложения среднего триаса, представленные полимиктовыми мелкозернистыми пе
счаниками и алевролитами видимой мощностью 200 м. Карнийский ярус сложен 
глинистыми и туфогенными сланцами мощностью не менее 270 м, а норийский 
ярус — туфогенными сланцами, туфопесчаниками и туфами среднего состава ви
димой мощностью 360 ме Там же установлены фаунистически охарактеризован
ные отложения лейаса, состоящие из мелкозернистых песчаников и глинистых 
сланцев мощностью около 150 м.

Тало веко-Май некая зона

Эта зона отличается от Пенжинской отсутствием триасовых отложений и иным 
составом и строением нижней и средней юры.

Нижнеюрские породы в северо-восточной части Таловско-Майнской зоны об
нажены лишь в одном месте — в верховьях р. Осиновой. По данным В*А.Заха- 
рова, они выходят в узком (около 100 м) тектоническом блоке, вытянутом в 
северо-восточном направлении. Отложения нижней юры представлены здесь поли
миктовыми песчаниками с подчиненным количеством алевролитов с конкрециями 
известковистых песчаников с остатками Meleagrinella cf. olifex Querist., Otapiria 
ex gre marshalli (Tuchk.), Myoporia sp. (M. ex gr. Laevigata Z ie t.) , Leda sp. 
indete, Tancredia sp. indet. По заключению И.В.Полуботко, этот комплекс фауны 
свидетельствует о раннелейасовом возрасте вмещающих его отложений.

Юго-восточнее рассматриваемого района, в бассейне р. Пальматкиной, нижне
юрские отложения развиты более полно. По данным И.М.Миговича [1963], они 
представлены известковистыми и туфогенными песчаниками, конгломератами, 
алевролитами общей мощностью 360 м. Эти породы охарактеризованы ископае
мой фауной, характерной для среднего и верхнего лейаса.

Разобщенные выходы среднеюрских отложений прослеживаются вдоль централь
ной части Таловско-Майнского поднятия от Пенжинской губы до Усть-Бельских 
гор. Здесь они обнажены в бассейнах рек Бачкиной, Левой Мавриной и на ле
вобережье р. Майн, в верховьях р. Круглокаменной, Во всех этих выходах сред
неюрские отложения мало различаются по составу и строению своих разрезов. 
Обычно они выходят в изолированных тектонических блоках, и поэтому соот
ношения их с вмещающими и перекрывающими образованиями неясны. Исклю
чение составляет район Понтонейских гор, расположенный юго-западнее рассмат
риваемого района, где И.М.Мигович [1963] установил согласное залегание сред
неюрских пород на лейасовых.

Среднеюрские отложения представлены полимиктовыми, известковистыми ту
фогенными песчаниками и алевролитами, реже конгломератами и мергелями об
щей мощностью около 1700 м. Переходные слои от нижней к средней юре мощ



ностью около 300 м обнажены на правобережье р. Бачкиной. По данным ВА.За- 
харова, в пачке переслаивающихся зеленовато- и темно-серых алевролитов содер
жатся остатки Rhynchonelloidea ex gr. cynica (Buck.), Leda ex gr. acuminata 
Goldf., Oxytoma cf. startensis Pohib., Pseudoliceras lectum Simps., P. compac- 
tive Simps., Holcobehis sp. indet., Mesoteuthis ex gr. meta Blainv., характер
ные, по заключению A.C. Дагиса, И.В. Полуботко и Ю.С. Репина, для позд- 
нетоарского — раннеааленского возраста. Собственно среднеюрские отложения 
мощностью 1400 м охарактеризованы следующими остатками: Piarorhynchia sp. 
indet., , Rhapidothyris? sp., Antiphtychina? sp. indet., Camptonectes ex gr. lens 
(Som .), Inoceramus porrectus Eichw., I. cf. bulunensis Kosch., I. ex gr. vagt 
Kosch., Lissoceras sp. indet. (определения И ЗЛ олуботко, Ю.СЗепина, АЛ>£фи- 
мовой). По заключению эти^ палеонтологов, данная фауна характерна для аален- 
ского -  байосского ярусов. Поскольку эти окаменелости найдены в нижней час
ти разреза, залегающие выше породы могут относиться и к более высоким го
ризонтам средней юры.

Ваежская зона

Эта зона резко отличается от предыдущей по составу и строению отложений 
рассматриваемого комплекса. Здесь обнажены только фаунистически охаракте
ризованные отложения верхнего триаса; породы нижней и средней юры неиз
вестны. Выходы верхнетриасовых пород почти сплошной узкой полосой просле
живаются от верховьев р. Тыхлываам до верхнего течения р. Березовой (рис. 9), 
Ранее [Геология ..., 1965] эти породы выделялись в мукарылянскую толщу, воз-

Рис. 9. Геологическая схема верховьев рек Мукарылян -  Ваега (составлена с использовани
ем материалов ЛЛДветкова и Эр*Б.Невретдинова)

1 — четвертичные отложения; 2 — сенонский надъярус, ламутская свита: переслаивающие
ся песчаники, алевролиты, аргиллиты, редко конгломераты; 3 — аптский (?) — ал ьб с кий 
ярусы: песчаники, алевролиты, гравелиты; 4 — валанжинский ярус: песчаники, алевролиты,* 
гравелиты; 5 — верхняя юра — нижний мел (готеривский ярус), пекульнейвеемская свита: 
песчаники, алевролиты, аргиллиты, гравелиты, реже кремнистые алевролиты, кремни, яшмы, 
спилиты; 6 — верхний триас: песчаники, алевролиты, туфопесчаники, туфоалевролиты, туфы 
среднего состава, гравелиты, конгломераты, конгломерато-брекчии и валунно-глыбовые брек
чии; 7 — средний — верхний Палеозой, невская толща: зелено каменно-измененные эффузи- 
вы и их туфы, яшмы, кремнистые аргиллиты и кремни; 8 — серпентинитовый меланж; 9 — 
наиболее крупные блоки (олистолиты) палеозойских известняков; 10 — зеленые сланцы;
11 — катаклазиты; 12 — тектонические нарушения; 13 — элементы залегания



раст которой считался позднетриасовьтм -  среднеюрским. Более поздними иссле
дованиями В.ГДСуприенко, Л Д Д веткова и автора установлено, что наиболее верх
ние горизонты охарактеризованы только норийско-рэтской фауной (надмоноти- 
совые слои).

Для триасовых отложений характерна сильная фациальная изменчивость. В за
падной части района, в междуречье Тыхлываам — Ваега, они представлены пес
чаниками, туфопесчаниками и туфоалевролитами, туфами среднего состава, гра
велитами общей мощностью не менее 350—400 м. В нижней части этих отложе
ний встречаются внутриформационные конгломерато-брекчии и конгломераты с 
обломками кремнистых пород, спилитов, диабазов, граувакк. Во многих местах 
В.ГДСуприенко собрал здесь остатки Piarorhynchia sp., Spiriferina asiatica Dagis, 
Oxytoma cf. koniense Tuchk., Tosapecten cf. efimovae Polub., Chlamys ex gr. 
mojsisovicsi Kob. et Ich., Plicatula (Harpax) ex gr. kolymica Polub., характер
ные для нория — рэта (определения ВЛ.Волобуевой, ГЛ.Тереховой, И.ВЛолу- 
ботко).

В восточном направлении в строении верхнетриасовой толщи все большее зна
чение приобретают грубообломочные фации отложений. К востоку от р. Ваеги 
в ней появляются горизонты валунно-глыбовых брекчий и конгломерато-брек
чий с валунами и глыбами разнообразных песчаников, филлитов, трондьемртов 
и известняков. Эти грубообломочные горизонты повсеместно приурочены к ниж
ней части разреза. Непосредственно в пачке переслаивающихся туфопесчаников 
и алевролитбв, цементирующих валуны и глыбы чужеродных пород, автором 
собраны остатки Monotis (Entomonotis) pinensis Westermann, Monotis (Entomo- 
notis) jacutica (Tell.), Monotis (Entomonotis) ochotica densistriata Tel
ler. и другие формы, характерные для верхов средней или верхней части но- 
рийского яруса {определение ИЛ.Тучкова). В верхней части разреза собраны 
окаменелости Chlamys (Camptochlamys) inspesta Kipar., Discritella agischevi 
Nekhoroshev,Gryphaearcuataefomris Kipar., Siberionautilus ex gr. multilobatus 
Popow. и другие формы, характерные, по определению И.И.Тучкова, для норий- 
ско-рэтских отложений.

Кэнкэрэнская зона

В современной структуре Корякского нагорья выходы пород рассматривае
мого комплекса приурочены в основном к центральной части Кэнкэрэнского 
поднятия. Но отдельные выходы нижнемезозойских образований обнажены и юго- 
западнее этого поднятия [Гнибиденко, Розенблюм, 1966]. Они встречены среди 
более молодых юрских и меловых отложений в виде изолированных тектони
ческих блоков (горы Чирынай) или отдельных глыб в серпентинитовых мелан- 
жах Майницкого поднятия. Это позволяет предполагать, что в раннем мезозое 
образования этой зоны прослеживались в юго-западном направлении.

Наиболее полно стратиграфический разрез изучен в верховьях р. Нутэкинген- 
кывээм (хр. Кэнкэрэн), где имеются выходы мелководных морских терриген- 
ных и вулканогенно-осадочных образований верхнего триаса и нижней (?) — 
средней юры. Эти образования слагают отдельные тектонические пластины раз
личной мощности (от 0,1—0,2 до 1—2 км ), ограниченные надвигами и взбросами 
(рис. 10). Но иногда удается установить соотношения этих пород с вмещающи
ми образованиями. Например, в верховьях руч. Нептун видно, как фаунистичес- 
ки охарактеризованный комплекс верхней юры — готерива перекрывает эффузи- 
вы нижней (?) — средней юры. В основании отмечаются базальные конгломера
ты с галькой подстилающих вулканитов. ф

Верхнетриасовые отложения представлены здесь туфогенными песчаниками, 
гравелитами, алевролитами, известковистыми песчаниками и известняками, туф- 
фитами, туфами и лавами среднего состава общей мощностью не менее 350—
400 м. В верховьях р. Нутэкингенкывээм в нижней части толщи триаса собраны 
остатки Halobia om atissim a Sm ith., Halobia austriacaM ojs., характерные для 
карнийского яруса (определение ИЛ.Тучкова). В верхней части толщи автором 
собраны остатки Nairites cf. laevis Kipar. et Azarian, Palaeopharus magadanicus 
Bytschkov, Chlamys (Chlamys) mojsisovicsi Kobyashi et Ichikawa* Minetrigonia



Рие. io. Геологическая схема западной части хр. Кэнкэрэн (по ВЛ.Павлову, с изменениями)
1 — верхнечетвертичные и современные отложения; 2 — среднечетвертичные ледниковые 

отложения; 3 — эоцен: песчаники, алевролиты, гравелиты, конгломераты, аргиллиты, уг
листоглинистые сланцы; 4 — верхний мел: песчаники, алевролиты, гравелиты; 5 — валан- 
ж и нс кий— готеривский ярусы: песчаники, алевролиты, гравелиты; 6 — верхняя юра — нижний 
мел (берриас): песчаники, алевролиты, аргиллиты, гравелиты, конгломераты; 7 — верхняя 
юра — нижний мел (гот.ерив), чирынайская серия: песчаники, гравелиты, алевролиты, аргил
литы, реже кремнистые алевролиты, кремни, яшмы, спилиты; 8 -  нижняя (?) — средняя 
юра: граувакковые песчаники, алевролиты, лавы и лавобрекчии андезитов, дациты, спилиты, 
туфогравелиты, аргиллиты, туфы среднего и кислого состава, яшмы, известковистые песча
ники, известняки; 9 — верхний триас: туфогенные песчаники, гравелиты, алевролиты, аргил
литы, известковистые песчаники и известняки* туфы и лавы среднего состава; 10 — эоцен
олигоценовые субвулканические интрузии кислого состава; 11 — серпентинитовый меланж;
12 — метаморфические образования плагиогнейсового типа; 13 — дешифрируемые литологи
ческие границы; 14 — тектонические нарушения; 15 — места находок фауны; 16 — элемен
ты залегания

suttonensis sibirica Kiparisova, Minetrigonia bulunensis Kipar., Otapiria ussuri- 
ensis Voronetz, Lima (Lima) subdistincta Kipar., характерные, по определению 
И.И. Тучкова, для норийско-рэтских отложений.

Нижне (?) -среднеюрские породы представлены граувакками, алевролитами и 
аргиллитами, лавами и лавобрекчиями андезитового состава, дацитами, липари
тами, спилитами, туфогравелитами, туфами среднего и кислого состава, яшмами, 
известковистыми песчаниками и известняками общей мощностью не менее 650— 
700 м. В известковистых песчаниках этой толщи, примерно в 200 м от осно
вания, автором собраны, а В.Г.Клик утиным определены остатки Balanocrinus 
cf. pacomei Loriol., характерные для средней юры. Нижняя часть толщи палеон
тологически не охарактеризована и вполне может соответствовать нижней юре.

Хатырская зона

В пределах этой зоны известны всего три выхода нижнемезозойских отло
жений.

В бассейне р. Хатырки, в 2,4 км к западу от горы Ржавой, встречены пере
слаивающиеся мелкозернистые песчаники, алевролиты и аргиллиты. В песчани
ках содержатся окаменелости Halobia ex gr. superba Mojs., характерные, по оп
ределению ЮЛ .Попова, для карнийского яруса. И.М.Русаков и АЛ.Трухалев 
[1962], впервые обнаружившие эти образования, рассматривали их как базаль
ные слои карнийских отложений мощностью около 200 м, залегающие на яшмо- 
кварцитах палеозоя. Позднее ЛЛ.Середа [1972] установил, что эти карнийские 
отложения залегают в виде небольшого (7 м) тектонического блока в зоне раз
лома северо-восточного простирания.
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Другой выход обнаружен СШЛвановым в верхнем течении р. Линлиретваам. 
Здесь в небольшом тектоническом блоке в юго-западной части Четкинваямского 
серпентинитового меланжа выходят темно-серые алевролиты с редкими прослоя
ми тонкозернистых песчаников и известковистыми конкрециями. Возраст отло
жений датируется по находкам Pseudolioceras cf. m’clintocki Haught., Tugurites 
c£ whiteavesi White, характерным для нижнего и верхнего аалена (определения 
Ю.С.Репина и И.М.Полуботко) „

Третий выход установлен С.Г.Бялобжеским, С.В.Руженцевым и С Д.Соколовым 
в бассейне ре Песчаной (левый приток р. Островной). Здесь обнажены алевро
литы и мергели (50 м ), битуминозные глинистые известняки (10—15 м) с ос
татками ааленской фауны: Pseudolioceras sp, indet,, Р. ex gr. maclintocki (Ha- 
ugh,), Tugurites spc indet., T. ex gr. whiteawesi (White), Myt i loce ramus ex gr. 
elegans (Kosch.),M . cf. morii (Hayami.) (определения И.В.Полуботко и Ю.С.Репина).

Таким образом, с северо-запада на юго-восток вкрест простирания структур 
геосинклинальной области отложения триаса -  средней юры претерпевают ряд 
фациальных изменений, В Пенжинской структурно-фациальной зоне развиты мел
ководные морские туфогенно-осадочные отложения среднего и верхнего триаса, 
нижней и средней юры, В Таловско-Майнской зоне триасовые отложения выкли
ниваются, а отложения нижней — средней юры становятся более мелководными. 
Об этом свидетельствуют широко развитые здесь известковистые песчаники и 
конгломераты, В Ваежской зоне в строении триасовой толщи большое значение 
приобретают валунноглыбовые брекчии. Отложения нижней и средней юры здесь 
пока неизвестны. В Кэнкэрэнской зоне наряду с туфо-терригенными образова
ниями широко развиты эффузивы преимущественно среднего состава. Хатыр- 
ская зона изучена недостаточно. По имеющимся выходам нижнемезозойских отло
жений можно считать, что это была область морского терригенного осадконакоп- 
ления.

ВЕРХНЕЮРСКО-НИЖНЕМЕЛОВОЙ (ГОТЕРИВСКИЙ) КОМПЛЕКС

Породы комплекса широко распространены в северной части Корякского на
горья, Они представлены терригенными, вулканогенно-осадочными и кремнисто
вулканогенными образованиями. Терригенные и реже вулканогенно-осадочные 
отложения обнажаются в пределах Йенжинско-Анадырской тектонический зоны

Рис. 11. Схема расположения структурно-фациальных зон северной части Корякского нагорья 
для поздней юры -  готерива

1—8 — зоны; 1 — Мургальская, 2 — Пенжинская, 3 — Таловско-Майнская, 4 — Пекуль- 
нейская, 5 — Золотогорская, 6 — Кэнкэрэнская, 7 — Хатырская, 8 — Северо-Корякская;
9 — отложения верхней юры — готерива неизвестны. Цифры на схеме — номера опорных 
разрезов



(см. рис. 1). Они же слагают узкую полосу вдоль Берингова моря, обнажаясь 
в Каканаутском и Хатырском поднятиях. Кремнисто-вулканогенные и вулкано- 
генно-осадочные образования встречаются в центральной части Корякского наго
рья — в поднятиях главным образом по обрамлению Ал ганского и Емрав аамского 
прогибов. В рассматриваемой частиПенжинско-Анадырской тектонической зоныкрем- 
нисто- вулканогенные образования верхней юры — готерива закартированы только в цент
ральной части Пекульнейского поднятия, причем с юга на север в этой струк
туре они выклиниваются. Соответственно может быть намечена область преиму
щественно терригенного осадконакопления, состоящая из ряда структурно-фаци
альных зон — Мургальской, Пенжинской, Таловско-Майнской, Пекульнейской, 
Золотогорской, Кэнкэрэнской и Хатырской (рис. 11).

В центральной части Корякского нагорья (в Ольтянском, Рарытхинском, вос
точной части Пекульнейского, в Ваежском и Майницком поднятиях) обнажены 
сходные по составу и строению кремнисто-вулканогенные и туфогенно-кремнисто- 
терригенные образования верхней юры — готерива, что позволяет выделять еще 
одну — крупную Северо-Корякскую структурно-фациальную зону (см. рис. 11).

Мургальская зона

В Мургальской зоне наряду с терригенными отложениями в верхней юре — 
готериве появляются эффузивы среднего, реже кислого состава, количество ко
торых увеличивается снизу вверх по разрезу. Породы этого возраста сплошной 
полосой протягиваются от верховьев р. Убиенки до верховьев р. Травки. По 
данным БД.Трунова, нижняя часть разреза мощностью 450-550 м представле
на здесь аргиллитами, алевролитами, туфами и лавами кислого состава. Она оха
рактеризована фауной: Buchia ex gr. mosquensis (Buch.), В. rugosa (Fisch.), B. 
cf. orbicularis Hyatt, B. cf. lahuseni PavL, Lima sp., характерной для волж
ского яруса (определение К.В. Паракецова). Средняя часть разреза мощностью 
около 1300 м сложена в нижней части алевролитами, аргиллитами, песчаника
ми, а в верхней. -  туфами и туфобрекчиями среднего состава, андезитами. 
Здесь содержатся окаменелости Buchia okensis PavL, В. cf. terebratuloides 
Lah., В. ex gr. volgensis Lah., B. aff. elliptica PavL Верхняя1 часть отложе
ний мощностью 900-950 м представлена туфами и туфобрекчиями среднего 
состава, андезитами, реже фельзитовыми порфирами. Условно она отнесена к 
готериву.

Вехнеюрские отложения являются наиболее древними породами Мургальской 
зоны, поэтому соотношения рассматриваемого комплекса с подстилающими поро
дами неясны.

Пенжинская зона

В этой зоне отложения верхней юры — готерива изучены недостаточно, так 
как они обычно перекрыты более молодыми образованиями и обнажены в от
дельных выходах. В северо-западной части Пенжинской зоны распространены вул
каногенно-осадочные образования верхней юры — готерива, а в юго-восточной 
части — терригенные. По-видимому, вкрест простирания Пенжинской зоны про
исходит изменение фациального состава этих отложений. В центральной части зо
ны, в бассейне р. Кутинской, по данным ВХ.Коротыча, они представлены поро
дами верхней юры и берриаса. Верхнеюрские отложения залегают с размывом 
и базальными конгломератами в основании на сходных по литологическому со
ставу породах средней юры. Отложения верхней юры в нижней части сложены 
конгломератами, песчаниками, реже аргиллитами и алевролитами общей мощнос
тью 150 м. Средняя часть разреза представлена переслаивающимися песчаниками, 
аргиллитами и алевролитами мощностью 500 м. Верхняя часть (около 100 м) 
состоит из переслаивающихся песчаников и алевролитов. Собранная в отложени
ях толщи фауна Buchia cf. mosquensis (Buch.), В. cf. lindstroemi Sok., B. cf. 
rugosa (Fisch.) характеризует, по заключению К З  и ГЛ.Паракецовых, кимеридж-



волжский возраст вмещающих ее отложений. В этом же районе, в бассейне
р. Правой Гусевой, на вёрхнеюрских породах согласно залегают отложения бер- 
риаса. Они представлены песчаниками, алевролитами и аргиллитами общей мощ
ностью около 350 м. В этих породах содержатся остатки Buchia volgensis Lah.,
В. с£ okensis Pavl* (определения К.В. и Г.И. Паракецовых ) .

Таловско- Майнская зона

Отложения верхней юры -  готерива представлены здесь терригенными морски
ми отложениями, которые закартированы в северо-западной части Таловско-Майн- 
ского поднятия от верховьев рек Коначан, Осиновая до левобережья р. Майн. 
Отложения верхней юры,'валанжина и готерива в этой зоне литологически сход
ны между собой, и разделение возможно лишь по содержащимся в них обиль
ным остаткам фауны.

Верхнеюрские (волжский ярус) отложения, по данным В.А. Захарова, В.И. Чу
барова, Г.И. Агальцова и других геологов, представлены полимиктовыми и туфо
генными мелко- и среднезернистыми песчаниками и алевролитами с линзами и 
конкрециями мергелей общей мощностью не менее 300 м. В алевролитах соб
раны остатки Buchia cf. mosquensis (Budi.), В. cf. rugosa (Fisch.).,B . cf. rugo- 
sa var. s tria ta  Pavl., B. piochii Gabb., B. sp. indet.,' характерные для волжского 
яруса (определения К.В. и Г.И. Паракецовых).

Отложения берриаса — валанжина сложены полимиктовыми и туфогенными 
песчаниками, переслаивающимися с алевролитами, реже аргиллитами, туффитами, 
конгломератами и мергелями общей мощностью не менее 1300 м. В песчаниках 
и алевролитах встречаются остатки Buchia cf. fischeriana Orb., В. ex gr. lahuse- 
ni Pavl, B. terebratuloides Lah., B. volgensis Lah., B. keyserlingi Lah., B. infla- 
ta Toula, B. crassa Pavl, B. crassicollis Keys, (определения К.В. и Г.И. Параке
цовых). В этой части разреза встречаются олистостромовые горизонты, в которых 
глыбы и валуны (до 2—3 м) габброидов и разнообразных песчаников сцементи
рованы более мелкозернистым песчаным материалом. Мощность таких горизонтов 
не превышает 5—10 м.

Отложения готеривского яруса развиты незначительно. В бассейне^р. Осиновой 
они представлены темноокрашенными скорлуповатыми алевролитами и туффита
ми с прослоями мелко- и среднезернистых туфогенных песчаников и линзами и 
конкрециями известковистых алевролитов. По всему разрезу встречаются окамене
лости Inoceramus colonicus And., I. auccella Trautch. (определениеГ.П.Тереховой). 
Мощность толщи около 300 м.

Пекульнейская зона

В пределах хр. Пекульней развиты прибрежно-морские и континентальные вул
каногенно-осадочные и глубоководные кремнисто-вулканогенные образования рас
сматриваемого комплекса. В тектонической структуре хр. Пекульней они текто
нически совмещены, что устанавливается как прямыми структурными наблюде
ниями, так и по отсутствию переходных фаций. Именно поэтому обычно в Пе- 
кульнейском поднятии выделяются восточная и западная части, сложенные хотя 
и одновозрастными, но разнофациальными образованиями. Вулканогенно-осадоч
ные образования западной части хр. Пекульней выделены в цамостоятельную Пе- 
кульнейскую структурно-фациальную зону. Кремнисто* вулканогенные образования 
восточной части этого хребта отнесены к Северо-Корякской структурно-фациаль
ной зоне и рассмотрены ниже. *

Вулканогенно-осадочные толщи протягиваются узкой полосой вдоль западной 
части хр. Пекульней. По данным В.И. Шкурского и А А . Мануйлова, они пред
ставлены алевролитами, аргиллитами, песчаниками, реже туффитами, туф амии лавами 
разнообразного состава, мелкогалечными конгломератами, известняками общей 
мощностью около 1600 м. Эта часть разреза охарактеризована фауной Buchia 
crassa Pavl, В. cf. crassicollis Pavl., В. cf. inflata Toula, B. piriform is Lah.,B. 
sp. indet. валанжинского возраста (определение К.В. Паракецова). Стратиграфи



чески выше залегает толща (1200—1300 м ) , сложенная липаритами, дацитами, 
их туфами и туфолавами, реже андезитами, туффитами, туфопесчаниками, туфо- 
конгломератами, аргиллитами. Верхняя часть разреза представлена базальтовыми 
порфиритами, мандельштейнами, туфами среднего и основного состава, диабаза
ми, в меньшей степени полимиктовыми песчаниками и алевролитами, известня
ками, известковистыми песчаниками, гравелитами и конгломератами общей мощ
ностью 700—750 м. В этих отложениях собраны остатки Sim birskites sp. indet., 
Cidaris sp. indet., Arcomytilus sp. indet., Skleractinia sp., Aphragmastraca sp. 
indet., Lima sp. indet., Dentalium sp., Brachiopoda gen. sp. indet., Ammonites 
gen. indet., Pinna sp. indet., определяющие возраст вмещающих пород как готе- 
рив (определения Г.П. Тереховой и К.В. Паракецова).

Золотогорская зона

Отдельные выходы пород рассматриваемого комплекса закартированы здесь 
вблизи Анадыря, в районе горы Михаила и в северо-западной части хр. Золотого. 
По данным Т.В. Звизды, эти отложения сложены темно-серыми аргиллитами и 
алевролитами с редкими прослоями песчаников общей мощностью около 4 км.
В районе горы Михаила в аргиллитах собраны окаменелости Inoceramus sp. in
det. (cf. paraketzovi Efim .), I. sp. indet., характерные, по мнению Г.П. Терехо
вой и АД. Девятиловой, для готеривского яруса. Остальная часть разреза пале
онтологически не охарактеризована.

Кэнкэрэнская зона

Терригенные отложения этого комплекса в современной структуре Корякско
го нагорья протягиваются широкой полосой от западных отрогов хр. Кэнкэрэн 
до побережья Анадырского залива. По данным Эр. Б. Невретдинова, нижняя часть 
разреза, соответствующая волжскому ярусу, представлена переслаивающимися 
песчаниками, алевролитами, кремнистыми аргиллитами, гравелитами и конгломе
ратами общей мощностью 850—900 м. Соотношения с подстилающими образованиями 
обычно тектонические. Лишь в верховьях руч. Нептун встречены базальные конгломера
ты этого комплекса, по-видимому несогласно перекрывающие нижне (?) - среднеюр
ские вулканиты. В гальке этих конгломератов отмечаются окремненные алевро
литы и аргиллиты, эффузивы основного и среднего состава, плагиогнейсы. Позд
неюрский возраст толщи определяется находками Buchia cf. flexuosa Parak., В. 
cf. lindstroemi Sok., B. cf. circula Parak., B. cf. terebratuloides Lah., характер
ными для волжского яруса (определение К.В. Паракецова). Разрез наращивается 
переслаивающимися алевролитами, песчаниками, кремнистыми аргиллитами общей 
мощностью 350-400 м. В этой части комплекса Содержатся остатки Buchia key- 
serlingi Lah., В. cf. inflata Toula, B. cf. krotoviPavL, B. cf. okensis Pavl.,B. fle
xuosa Parak., B. aff. volgensis Lah., B. cf. terebratuloides Lah., B. crassa Pavl., 
характерные для берриаса и валанжина (определение К.В. Паракецова). Разрез 
венчают переслаивающиеся туфогенные песчаники, алевролиты и аргиллиты, реже 
гравелиты общей мощностью 850—900 м, содержащие остатки Inoceramus coloni- 
cus And., характерные для готерива. В нижней части разреза готеривских отло
жений преобладают известковистые породы, а в верхней — кремнистые аргиллиты и 
алевролиты.

Хатырская зона

Терригенные отложения верхней юры — готерива протягиваются широкой поло
сой вдоль Берингова моря, обнажаясь в Хатырском и Каканаутском поднятиях. 
Незначительные по площади выходы этих отложений известны также севернее, в 
пределах Алькатваамского прогиба. Эти отложения обычно выделяются в пекуль- 
нейскую [Бушуев, 1954] либо в инаськваамскую [Русаков, Егиазаров, 1959а; 
Геология..., 1965] свиту.

В составе пекульнейской свиты по многочисленным находкам фауны выделя



ются согласно залегающие верхнеюрские, берриас-валанжинские и готеривские 
слои. Общая мощность свиты 1800 м.

По данным Г.П. Тереховой и О.Г. Эпштейна, верхнеюрские слои представле
ны главным образом алевролитами и аргиллитами, реже туффитами и туфами . 
кислого состава, конгломератами, гравелитами, песчаниками, линзами известня
ков. Мощность этой части разреза около 500 м. Она охарактеризована фауной 
Buchia cf. mosquensis (Buch.), В. cf. tenuicollis (Pavl.), B. cf. rugosa (F isch.),
B. aff. circula (Parak.), B. flexuosa (Parak.), B. cf. piochii (Gabb.), B. fished- • 
ana (O ib.), B. cf. lahuseni (Pavl.), B. cf. terebratuloides (Lah.), типичной для 
кимериджского -  волжского ярусов (определения К.В. и Г.И, Паракецовых). 
Берриас-валанжинские образования сложены аргиллитами и алевролитами с прос
лоями и пачками песчаников и гравелитов, туфов кислого состава .и линзами из
вестняков общей мощностью около 800 м. Эти отложения охарактеризованы ос
татками Buchia cf. uncitoides (Pavl.), В. cf. inflata (Toula), B. keyserlingi (Lah.),
B. ex gr. keyserlingi (Lah.), B. cf. volgensis (Lah.), B. cf. robusta (Pavl.), B. cf. 
unschensis (Pavl.), B. ex gr. fischeriana (Orb.) и другими формами, характерны
ми для берриаса -  валанжина. Отложения готерива сложены темно-серыми аргил
литами и алевролитами с известковистыми конкрециями, мелкозернистыми пес
чаниками, туфами кислого состава общей мощностью около 500 м. В этих отло
жениях встречаются остатки иноцерамов, напоминающие Inoceramus colonicus (A nd.), 
I. paraketzovi Efim., Belemnites gen. indet. Восточнее оз. Пекульнейского в этих 
отложениях А.Е. Моховым и В.Б. Глотовым в 1970 г. найдены остатки Inocera
mus ex gr. aucella Trautsch., I. sp. indet. (I. ex gr. aucella Trautsch.?), харак
терные для готерива (определение Г.П. Тереховой).

Северо- Корякская зона

В пределах Ваежского, Ольтянского, Рарыткинского и восточной части Пекуль
нейского поднятия образования верхней юры-готерива выделяются в пекуль- 
нейвеемскую свиту. Сходные отложения этого же возраста и состава в пределах 
Майницкого поднятий объединяются в чирынайскую серию.

Пекульнейвеемская свита почти непрерывной полосой выходов прослеживается 
по обрамлению Алганского прогиба от верховьев р. Мукарылян до хр. Пекуль- 
ней. Незначительные по площади выходы свиты известны также в хр, Рарыткин. 
Наиболее полно ее состав и строение изучены , в северной части района, в Алган- 
ских и Усть-Бельских горах. По данным В.А. Захарова, В.Г. Кальянова, Г.И.Агаль
цова и других исследователей, свита имеет там двучленное строение. Нижняя 
подсвита сложена туфами кислого и среднего состава, туффитами, спилитами, 
кремнистыми сланцами и алевролитами, яшмами общей мощностью около 1800 м. 
Верхняя подсвита представлена туфогенными алевролитами, аргиллитами, песчаника
ми, кремнистыми аргиллитами, спилитами общей мощностью около 2000 м.Обе 
подсвиты залегают согласно. Возраст свиты недостаточно ясен. В бассейне р. Ле
вой Мавриной, по мнению В.А. Захарова, отложения пекульнейвеемской свиты 
залегают стратиграфически выше слоев со среднеюрской фауной. Нижняя подсви
та охарактеризована только радиоляриями, характерными, по определению РЛ . Лип
ман, для койвэрэланского комплекса Корякии. Верхняя подсвита охарактеризо
вана остатками Buchia keyserlingi Lah., В. inflata Toula, В. cf. crassa Pavl. и дру
гими формами, характерными для валанжина (определения К.В. и Г.И. Параке
цовых) .

В восточной части Пекульнейского поднятия образования этой свиты представ
лены спилитами, вариолитами, кремнистыми алевролитами, аргиллитами,* яшма
ми, туфами основного и среднего состава, известняками общей мощностью 1200— 
1500 м. Соотношения пекульнейвеемской свиты с подстилающими и перекрываю
щими образованиями в хр. Пекульней — тектонические. Возраст ее здесь пробле
матичен. В яшмах из этой свиты М.В. Филимонов собрал, а А.И. Жамойда опре
делил радиолярии* характерные для мелового времени. Отметим, что определе
ния возраста кремнисто-вулканогенных образований Корякского нагорья по ос
таткам радиолярий в настоящее время крайне противоречивы и не могут слу-



жить твердым" критерием при определении возраста отложений. Поэтому поздне
юрский возраст пород нижней части пекульнейвеемской свиты условен.

Чирынайская серия протягивается широкой полосой в пределах Майницкого 
поднятия от р. Койвэрэлан на западе до оз. Майниц на востоке. В состав серии 
входят вулканогенно- кремнисто- терригенные и терригенные образования общей 
мощностью около 5000 м [Александров и др., 1975]. По данным этих авторов, 
нижняя часть серии (350-400 м ), залегающая на габбро-гипербазитовых образо
ваниях, представлена толщей шаровых и подушечных лав базальтов, спилитов, 
их туфов и лавобрекчий с карманами и прослоями яшмоидов. В последних уста
новлен охотский комплекс верхнеюрских радиолярий.

Средняя часть серии (2000-2500 м) сложена туфопесчаниками, туфами кисло
го и среднего состава, кремнистыми алевролитами, песчаниками, кремнями и яш
мами. Эта часть разреза охарактеризована многочисленными остатками бухий волж
ского—вал анжинск ого ярусов.

Разрез серии венчается туфобрекчиями, туфогравелитами, эффузивами основно
го и среднего состава, кремнистыми известняками общей мощностью 2300— 2600 м. 
Именно в этой части А.А. Мануйловым и А.А. Александровым в 1975 г. на ле
вобережье р. Завитой (бассейн р. Койвэрэлан) в темно-коричневых известняках 
были найдены остатки ростра белемнита Cylindrotensis подрода Arcoteuthis ближе 
всего к CyL (Arct.) cf. subporrecta BodyL, характерного для нижнего готери- 
ва (определение В.И. Сакса). В средней части серии встречаются валунно-глыбо
вые брекчии. Глыбы и обломки в этих олистостромовых горизонтах представле
ны разнообразными по составу породами, среди которых присутствуют известня
ки с фауной нодазарий верхней перми-нижнего триаса. Обломки цементируются 
песчаниками и туфопесчаниками с остатками Buchia cf. inflata Toula (валанжин).

Таким образом, образования верхней юры—готерива обнаруживают четкую фа
циальную зональность. Прибрежно-морские и мелководно-морские, главным обра
зом терригенные отложения развиты в северо-западной и северо-восточной час
тях Корякского нагорья. Кроме того, узкой полосой они протягиваются вдоль 
побережья Берингова моря. Центральная же часть рассматриваемого района сложена, 
кремнисто-влуканогенными и туфогенно-кремнисто-терригенными образованиями.

БАРРЕМ-ТУРОНСКИЙ КОМПЛЕКС

Этот мощный и фациально разнородный комплекс представлен морскими, при
брежно-морскими и континентальными отложениями. На северо-западе и севе
ро-востоке района они сменяются эффузивами Охотско-Чукотского пояса. По- 
видимому, повсеместно образования этого комплекса несогласно перекрывают 
подстилающие отложения. При этом нижние части разреза, соответствующие бар- 
рему и различным частям аптского яруса, обычно выпадают из разреза, так как 
на это время приходится крупный, перерыв в осадконакоплении. Однако изредка 
их присутствие устанавливается. На рассматриваемой территории они обнаруже
ны О.П. Дундо северо-западнее мыса Наварии и в хр. Изнурительном.

В строении комплекса обнаруживается отчетливо выраженная фациальная зо
нальность. Прибрежно-морские и континентальные отложения закартированы в 
пределах Пенжинско-Анадырской складчатой зоны (см. рис. 1), а в Корякской 
зоне развиты преимущественно более глубоководные образования. Отчетливо обо
собляется структурно-фациальные зоны, соответствующие структурным элемен
там 1-го порядка (рис. 12).

Мургальская зона

Рассматриваемый комплекс представлен здесь континентальными отложениями 
кривореченской свита. Она сложена конгломератами, гравелитами, песчаниками 
и алевролитами, широко распространенными в бассейне рек Правая и Левая Уби- 
енка, Чинейвеем. Отложения свиты с угловым несогласием залегают на различ
ных горизонтах верхней юры—готерива и согласно перекрываются отложениями 
нижнего сенона. Разрез отложений фациально изменчив. С юго-востока на севе- 
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Рис. 12. Схема расположения структурно-фациальных зон северной части Корякского на
горья для баррема(?) -  турона

1 — Охотнее* Чукотский вулканический пояс; 2—9 — зоны: 2 — Мургальская, 3 — Пен
жинская, 4 — Тало веко-Майне кая, 5 — Велик ореченская, 6 — Пекульнейская, 7 — Алькат- 
ваамская, 8 — Алтайская, 9 — Емраваамская; 10 — отложения баррема—турона неизвестны. 
Цифры на схеме — номера опорных разрезов

ро-запад в строении свиты уменьшается значение прибрежно-морских и увеличи
вается роль континентальных терригенных отложений. При этом появляются ту- 
фоконгломераты, туфопесчаники, лавы, лавобрекчии и туфы андезитов. Мощность 
отложений также изменчива. В северо-западном направлении отложения выклини
ваются, а в юго-восточной части зоны их мощность достигает 1200 м. В осадоч
ных породах свиты собраны остатки Cladophlebis jelisejevii Kryscht., Ginkgo adi- 
antoides (Ung.) Heer, Cephalotaxopsis heterophylla Holl., Credneria sp., Protophy- 
llum cf. ingatianum Krysht. et Baik., характерные для сеномана-иижнего турона 
(определение А.Ф. Ефимовой).

Пенжинская зона

На всем протяжении эта зона характеризуется асимметричным строением. На 
северо-западе в ней развиты прибрежно-морские и континентальные фации отло
жений, а на юге-востоке -  морские. Непосредственные фациальные переходы на 
рассматриваемой территории установить нельзя*, так как центральная часть зоны 
перекрыта более молодыми образованиями. За пределами района, на юге Пенжин
ской зоны, эти взаимопереходы ранее были установлены В.И. Копорулиным и 
А.И. Вознесенским [1969].На северо-западе зоны непрерывной полосой протяги
ваются охарактеризованные выше отложения кривореченской свиты. Но в отли
чие от Мургальской зоны мощность кривореченской свиты здесь резко увеличива
ется и достигает 2000-2100 м. На юго-востоке Пенжинской зоны рассматриваемый 
комплекс представлен морскими отложениями, сходными с породами Таловско- 
Майнской зоны.

Таловско-Майнская зона ф

В этой зоне баррем-туронский комплекс представлен морскими отложениями — 
серыми алевролитами и туффитовыми алевролитами с конкрециями известковис- 
тых песчаников, зеленовато-серыми полимиктовыми песчаниками, туфопесчаника- 
ми, псаммитовыми туффитами и туфами кислого состава, гравелитами, изредка 
конгломерато-брекчиями и валунно- глыбовыми брекчиями. Выходы последних 
приурочены в основном к верхней части разреза рассматриваемого комплекса. В



верховьях р. Осиновой чужеродные глыбы из этих брекчий размером до 40x60 м 
сложены известняками с остатками фауны девона. Во вмещающих песчаниках и 
алевролитах автором собраны Inoceramus ex gr. ginterensis Perg., I. cf. nipponi- 
cus Nagao et Mats., I. ex gr. pseudotenuistriatus Perg., характерные для поздне
го сеномана (определение М.А. Пергамента). Валунно-глыбовые брекчии поздне- 
альбекого возраста отмечались в этой зоне Г.П. Тереховой и И.А. Басовым [1972]. 
По всему разрезу отложения комплекса охарактеризованы обильными остатками 
фауны. Апт-альбские слои содержат остатки ауцеллин и аммонитов [Терехова, 
Басов, 1972]. Верхняя часть разреза охарактеризована многочисленными остатка
ми иноцерамов, характерными для верхнего альба—турона. Отложения баррема 
здесь неизвестны. Мощность отложений комплекса изменчива. Мощность апт-сред- 
неальбеких слоев варьирует от 650 м на севере Таловско-Майнской зоны до 
1500 м в ее южной части. Мощность верхнего альба—турона достигает 1100 м.

Великореченская зона

В Великореченской зоне отложения рассматриваемого комплекса подразделя
ются на тамватнейскую, великореченскую и белореченскую свиты.

Тамватнейская свита широко распространена в бассейне р. Великой. Она сло
жена песчаниками, алевролитами, гравелитами, конгломератами, туфопесчаника- 
ми, туфогравелитами и туфами кислого состава. Часто встречаются известковис- 
тые конкреции. По литологическому признаку свита подразделяется на две сог
ласно залегающие подсвиты. Нижняя подсвита отличается от верхней более гру
бым составом отложений. В отложениях обеих подсвит встречаются пачки рит
мично переслаивающихся песчаников и алевролитов. Подстилающие породы в 
этой зоне неизвестны, а соотношение с перекрывающими отложениями верхнего 
альба—турона согласное. По нашим данным, мощность отложений нижней подсвиты 
достигает 1200-1300 м, верхней -1 4 0 0 -1500 м. Нижняя подсвита фауной не оха
рактеризована; в отложениях верхней подсвиты содержатся остатки Ammonites 
gen. indet. (Cleoniceras sp. indet. ?), Inoceramus anglicus Woods, характерные для 
альба (определение Г.П. Тереховой). Нередко здесь встречаются остатки раннеме
ловой флоры [Дундо, Жамойда, 1963].

Великореченская свита закартирована в бассейне р. Великой, где она сложена 
песчаниками, алевролитами, конгломератами, туфопесчаниками и туфоалевролита- 
ми, конгломерато-брекчиями,туфами кислого состава общей мощностью около 
2500 м. По литолого-фациальным особенностям и фауне свита подразделяется на 
три согласно залегающие подсвиты. Нижняя и верхняя подсвиты сложены ритмич
но переслаивающимися ресчаниками и алевролитами; средняя подсвита состоит в 
основном из песчаников. В породах свиты собраны многочисленные остатки ис
копаемой фауны, характерной для сеномана—турона [Дундо, Жамойда, 1963]. В 
1970 г. в нижней части свиты А.А. Мануйлов собрал, а Г.П. Терехова определи
ла остатки Marschallites cumschevaensis (W hiteaves). Это позволяет датировать 
отложения великореченской свиты поздним альбом—туроном.

Белореченская свита распространена в юго-восточной части хр. Рарыткин, где 
она представлена песчаниками, алевролитами, гравелитами, конгломерато-брекчи
ями и конгломератами общей мощностью около 1500 м. Отложения свиты с рез
ким угловым несогласием перекрывают подстилающие образования. Ранее [Дун
до, Жамойда, 1963; Геология..., 1965] считалось, что отложения этой свиты имеют 
раннесенонский возраст, но надежных палеонтологических доказательств не было. Соб
ранные здесь в 1971 г. А.А.Мануйловым остатки Inoceramus cf.arcticus Ver. (опреде
ление Г.П.Тереховой) свидетельствуют о позднетуронском возрасте этой толщи.

Пекульнейская зона

Отложения рассматриваемого комплекса довольно широко распространены в 
восточной части хр. Пекульней. Они представлены песчаниками, алевролитами, гра
велитами, конгломератами общей мощностью около 3000 м. В северном направ
лении морские терригенные отложения замещаются прибрежно-морским и и кон- 
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тинентальными вулканогенно-осадочными образованиями волчинской свиты апт
ского (?)'— альбского возраста.

Наиболее полно эти отложения изучены в южной части Пекульнейского подня
тия, где они с размывом и угловым несогласием перекрывают кремнисто-вулка
ногенные образования пекульнейвеемской свиты. По данным Г.П. Тереховой, ниж
няя часть разреза мощностью 400—450 м соответствует баррему (?). Она охарак
теризована многочисленной фауной Aucellina aptiensis (O rb.), A. pekulnejensis 
Ver., A. pinguis Ter., Tropaeum? kajgorodzevi (Ver.). Стратиграфически выше 
залегают апт-альбские отложения (1100 м ) , охарактеризованные многочисленны
ми остатками Inoceramus anglicus Woods, Aucellina aff. aptiensis (Orb.), A. ex 
gr. gryphaeoides (Sow.), Treboldiceras singulare Imlay, Arcthoplites talkeethenus 
(Imlay), A. aff. colvillensis Imlay, Buzosia cf. alaskana Imlay. Сходные по соста
ву и строению отложения сеномана—турона мощностью 900—1200 м охарактеризо
ваны многочисленными остатками иноцерамов.

Алькатваамская зона

До недавнего времени считалось, что в этой зоне развиты только отложения 
сеномана — турона, а баррем-альбские породы не были известны. И только в пос
ледние годы многолетними тематическими работами, проводившимися под ру
ководством О.П. Дундо, было установлено, что баррем-альбские слои здесь также 
присутствуют. Отложения рассматриваемого комплекса объединяются в несколь
ко свит.

Кенвутская свита закартирована О.П. Дундо в районе хр. Изнурительного. Не
значительные выходы ее установлены также в районе оз. Пекульнейского. Она 
представлена переслаивающимися туфопесчаниками, туфами кислого и среднего 
состава, туффитами, туфокоцгломератами, алевролитами с прослоями кремнистых 
пород общей мощностью не менее 1300 м. Отложения кенвутской свиты с угло
вым несогласием перекрывают верхнеюрско-готеривские породы и несогласно пе
рекрываются отложениями апта—альба. Возраст свиты по ее стратиграфическому 
положению принимается барремским—аптским.

Нейкинвээмская свита выделена О.П. Дундо в верховьях р. Каканаут и в сред
нем течении р. Нонмыкэнвээм. Она сложена алевролитами, аргиллитами, песчани
ками, туфами кислого и среднего состава общей мощностью около 2000 м. Воз
раст свиты О.П. Дундо считает позднеаптским—альбским на основании находок 
Cleoniceras (Grycia?) perezianum (W hit.), Parasilesites cf. irregularis Imlay, Tet- 
ragonites aff. timotheanus (P ic te t), Lomuroceras sp. (cf. L. dubium Coll.), Arct- 
hopites cf. talkeethanus (Imlay)?, Inoceramus anglicus Woods. I. cf. sirotinus 
Perg.

Гинтеровская свита наиболее широко развита на всей площади Алькатваамско- 
го прогиба. Она сложена переслаивающимися песчаниками, алевролитами, аргиллитами, 
гравелитами, туфами кислого состава и конгломератами общей мощностью до 3300 м.
В основании свиты присутствуют крупногалечные конгломераты (50—60 м) с 
прослоями песчаников. В конгломератах встречаются валуны осадочных пород из 
подстилающих отложений. Породы гинтеровской свиты с угловым несогласием 
залегают на подстилающих образованиях верхней юры—готерива и с размывом, 
но без видимого углового, несогласия на отложениях апта—альба. Характерная 
черта гинтеровской свиты — присутствие ритмично-слоистых пачек различной 
мощности. Возраст свиты принимается позднеальбским—туронским на основании 
многочисленных находок остатков фауны и флоры [Дундо, 1974].

Во всех перечисленных выше случаях строение и состав отложений баррема ( ? ) — 
турона обнаруживают определенное сходство. Они представлены морскими, при
брежно-морскими и континентальными породами, повсеместно охарактеризован
ными обильными остатками фауны и флоры. Отложения развиты на северо-запа
де и северо-востоке Корякского нагорья, обрамляя его тектонические структу
ры при их сочленении с Охотско-Чукотским вулканическим поясом. В непосред
ственной близости от последнего терригенные отложения рассматриваемого комп-
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лекса выклиниваются или представлены маломощными континентальными образо
ваниями.

Совершенно иные отложения баррема—турона развиты в Алтайском и Емрава- 
амском прогибах. Сложнейшая разрывная и пликативная тектоника, однообраз
ный вещественный состав и почти полное отсутствие фауны в отложениях этих 
прогибов обусловили то, что стратиграфия этих структур оказалась разработанной 
явно недостаточно. Представления о ней основывались на сопоставлении со сход
ными по составу отложениями других районов и на единичных находках остат
ков фауны. Это приводило к тому, что весь комплекс отложений значительно 
удревнялся либо омолаживался вплоть до сенона.

В последние годы Г.И. Агальцовым, В.А. Грецким, В.А. Захаровым, В.Г.Каль
яновым, А.А. Мануйловым, автором и другими геологами СВТГУ был получен 
ряд новых материалов по стратиграфии Алтайской и Емраваамской зон.

Алтайская зона

Рассматриваемый комплекс представлен в Алтайской зоне перекатиинской сви
той, слагающей всю центральную часть Алганского прогиба. Она состоит из раз
нообразных песчаников и туфопесчаников, гравелитов, алевролитов и аргиллитов, 
реже — кремнистых сланцев, яшм, конгломератов, мандельштейнов и диабазов, 
без видимого углового несогласия залегающих на подстилающих образованиях пе- . 
кульнейвеемской свиты. О мощности свиты из-за сложного теологического строе
ния можно говорить лишь условно. Большинство геологов, картировавших эти 
отложения, считают, что вскрытая мощность их 2—3 км; в то же время В.Ф. Бе
лый [1963] оценивает ее в 7 км, что представляется вполне возможным. Ниж
ний возрастной предел свиты определяется залеганием ее на образованиях валан- 
жинско-готеривского возраста; верхний предел недостаточно ясен.

Непосредственно в отложениях свиты остатки фауны обнаружены лишь в цент
ральной и северной частях зоны. В 1959 г. В.Ф. Белый по р. Пырканайваам и на 
левобережье р. Поперечный Алган собрал остатки аммонитов, возраст которых 
считался сенонским. Позднее определения были пересмотрены, и эта фауна теперь 
считается принадлежащей к родам Pseudohelicoceras, Marshallites, т.е. к верхам 
альба-турону (устное сообщение Г.П. Тереховой). В северной части зоны В.И. 
Шкурским, В.Г. Кальяновым и В.Г. Захаровым обнаружены остатки иноцерамов, 
характерных для сеномана—турона [Зинкевич, 1977]. Во всех случаях низы раз
реза палеонтологически не охарактеризованы и вполне могут иметь баррем (?)- 
альбский возраст.

Емраваамская зона

Впервые сведения о стратиграфии этой зоны были опубликованы О.П. Дундо 
и А.И. Жамойдой [1963], которые выделили условно верхнеюрские терригенные, 
верхнеюрско-валанжинские (средний валанжин) кремнисто-вулканогенные (кой- 
вэрэланская свита), условно верхневаланжин-нижнеготеривские терригенные (кангы- 
каирская толща) и условно турон-коньякские терригенные образования. Позднее 
выяснилось [Александров, Мигович, Писаренко, 1965), что кремнисто-вулкано
генные образования, выделявшиеся в койвэрэланскую свиту, входят в мощный 
вулканогенно- кремнисто- терригенный комплекс пород (чирынайская серия) позд
неюрско- готеривского возраста. Это позволило считать перекрывающие чирынайскую 
серию терригенные породы более молодыми, чем поздний валанжин— готерив. Они 
объединены нами в куйбивеемскую серию.

Куйбивеемская серия сложена песчаниками, гравелитами, аргиллитами, алев
ролитами, реже туфами и лавами основного и среднего состава. В низах серии 
содержатся стяжения известковистых алевролитов и линзы известняков. Мощ
ность серии довольно условно определяется в 4 км. Имеющийся палеонтологиче
ский материал недостаточен для точной датировки этих отложений. В хр. Не
проходимом В.И. Павловым в 1968 г. найден фрагмент аммонита, принадлежаще
го, скорее всего, к альбскому семейству Gastroplitidae (определение Г.П. Тере



ховой). В верхней части разреза серии содержатся редкие остатки иноцерамов 
сеномана— турона [Зинкевич, 1977]. Учитывая эти данные и то, что куйбивеем- 
ская серия перекрывает отложения верхней юры—готерива, возраст ее условно 
устанавливается как баррем(?)-туронский.

Таким образом, баррем (?)-туронские отложения характеризуются совершен
но новым характером распределения фаций. На северо-западе района (Мургаль- 
ская зона, западная часть Пенжинской зоны) развиты прибрежно-морские и кон
тинентальные породы. Вблизи Охотско-Чукотского пояса терригенные отложения 
этого возраста отсутствуют. По-видимому, к северу-западу и северо-востоку от 
Корякского моря в барреме (?)—туроне существовали значительные участки су
ши, границы распространения которых грубо совпадают с Охотско-Чукотским 
поясом. Эта суша окаймлялась областью, где накапливались мелководно-морские 
отложения, чрезвычайно сходные в восточной части Пенжинской, в Великоречен- 
ской, Пекульнейской и Алькатваамской зонах. Центральная часть Корякского 
нагорья (Алганская и Емраваамская зоны) характеризуется более глубоковод
ными отложениями этого времени, о чем свидетельствует значительное количе
ство в разрезе отложений алевролитов и кремнистых пород.

НИЖНЕСЕНОНСКИЙ (КОНЬЯК-КАМПАНСКИЙ) КОМПЛЕКС

Образования этого возраста в Пенжинско- Анадырской тектонической зоне пред
ставлены прибрежно-морскими и континентальными, а в Корякской зоне — мор
скими отложениями. По комплексам фауны в районе известны все ярусы сено- 
на, но разделение их пока затруднительно. В связи с тем что отложения кампа- 
на повсеместно связаны с породами сан тона и коньяка общностью состава и строе
ния, они также отнесены к нижнесенонскому комплексу. Сенонские отложения 
формировались в пределах нескольких крупных структур (рис. 13), каждую из 
которых мы рассматриваем как самостоятельную структурно-фациальную зону.

Пенжинская зона

Нижнесенонские породы.развиты здесь довольно широко. В северо-западной 
части зоны они подразделяются на дуговскую и Крестовскую свиты, *в восточной 
части собственного названия они не имеют.

Дуговская свита закартирована Г.П. Тереховой, Б Д . Труновым и другими гео
логами в бассейне рек Дуговая, Чинейвеем. Она сложена песчаниками, алевроли
тами, аргиллитами, прослоями конгломератов и туфов кислого состава общей 
мощностью 800-850 м. Эти породы согласно перекрывают толщу сеномана—туро
на (кривореченскую свиту). Отложения дуговской свиты охарактеризованы фау
ной Parallelodon cf. sachalinensis Schmidti, Inoceramus cf. concentricus Park. var. 
costatus Nagao et Mat., Inoceramus ex gr. lamarcki Park., I. cf. tenuistriatus Na- 
gao et Mat. По этим остаткам Г.П. Терехова возраст свиты считает раннесенон- 
ским (отчасти, возможно, туронским).

Крестовская свита сложена песчаниками, алевролитами, реже аргиллитами, туфо- 
песчаниками и туфами кислого состава общей мощностью около 600 м. Они сог
ласно залегают на подстилающих нижнесенонских отложениях; в основании отме
чаются валунные конгломераты. Породы этой свиты содержат остатки флоры 
Cladophlebis jelisejevii K rysht., Cephalotaxopsis heterophylla Holl., C. cf. in te r
media Holl., Thuja cf. cretaceae (Heer) Newb., Platanus cf. aceroidea (Goepp.) 
var. latifolia Knowlt., характерной, по определению А.Ф. Ефимовой, для позд
него мела.

В северной части Пенжинской зоны, в междуречье Чинейвеем-Кутижл&я, по 
данным В.Г. Коротыча, нерасчлененный комплекс сенонских отложений имеет 
мощность около 3000 м. В основании толщи, несогласно залегающей на подсти
лающих образованиях, встречаются песчаники и алевролиты, реже конгломераты, 
гравелиты, алевролиты. В верхней части появляюся туфопесчаники и туфы кисло
го состава. Отложения охарактеризованы здесь многочисленными остатками ино
церамов, характерных для нижнего сенона.
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Таловско- Майнская зона

В этой зоне отложения рассматриваемого комплекса протягиваются широкой 
полосой от правобережья р. Анадырь до среднего течения р. Майн. По данным 
Г.И. Агальцова, В.Г. Куприенко и автора, здесь развита мощная (2800 м) тол
ща неравномерно переслаивающихся песчаников, алевролитов, туфопесчаников 
и туфов кислого состава, конгломератов. Характерным компонентом толщи яв
ляются конгломерато-брекчии и валунно-глыбовые брекчии, в обломочной час
ти которых встречаются песчаники и алевролиты с фауной валанжина и сено
мана—турона. Они представляют собой олистостромовые пачки, генезис которых 
объясняется не только осадочным, но и активным тектоническим режимом осад- 
конакопления. Наиболее мощные олистостромовые горизонты приурочены к ниж
ней части толщи. В песчаниках, цементирующих валуны и глыбы более древних 
пород, автором собраны остатки Inoceramus cf. praeinconstans Perg., I. ex gr. 
multiformis Perg., I. sp. indet., характерные, по мнению M.А. Пергамента, для 
позднего турона (?) — раннего сенона. Раннесенонский возраст толщи подтверж
дается многочисленными находками иноцерамов и аммонитов [Геология СССР, 
1970].

Пекульнейская зона

Отложения нижнего сенона развиты здесь на западном и восточном склонах 
хр. Пекульней, где они представлены морскими и континентальными породами из
менчивой мощности. В западной части хр. Пекульней эти отложения выделяются 
в янранайскую свиту, а в восточной — подразделяются на веерскую и поперечнин- 
скую свиты. Повсеместно в северном направлении здесь происходит замещение 
морских фаций отложений континентальными.

Янранайская свита состоит из конгломератов, песчаников и алевролитов общей 
мощностью до 250 м. В северной части хр. Пекульней в составе свиты появля
ются туфоконгломераты, туффиты, туфы и туфолавы липаритов. Соотношение с 
подстилающими отложениями обычно несогласное, лишь в северной части хребта,



по данным В.А. Захарова, отложения янранайской свиты согласно залегают на 
толще континентальных эффузивов раннесенонского (?) возраста. Многочисленная 
фауна и флора, собранные в отложениях этой свиты, определяют ее возраст тоже 
как раннесенонский [Геология СССР, 1970].

Веерская свита сложена конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевроли
тами, туффитами общей мощностью около 1100 м. В нижней части свиты преоб
ладают конгломераты, в верхней — песчаники. Отложения веерской свиты несог
ласно залегают на подстилающих сеноман-туронских образованиях. Они характе
ризованы остатками Inoceramus amakusensis Nagao et Mat., I. sp. (aff. crassi- 
collis BodyL) (определение B.H. Верещагина), характерными для нижнего сенона.

Поперечнинская свита сложена конгломератами, гравелитами, песчаниками, алев
ролитами, пепловыми туфами и туффитами общей мощностью около 1200 м. В 
нижней части свиты преобладают конгломераты, в верхней — доминируют песча
ники, алевролиты и туффиты. Залегание на подстилающих отложениях веерской 
свиты согласное. В отложениях поперечнинской свиты содержатся многочислен
ные остатки хвойных и двудольных растений, реже встречаются папоротники, 
цикадофиты и гингковые [Геология СССР, 1970], характерные для сенонского 
времени.

Великореченская зона

Сенонские прибрежно-морские и континентальные отложения выделяются здесь 
в рарыткинскую свиту.

Рарыткинская свита сложена песчаниками, алевролитами, аргиллитами, граве
литами, конгломератами, углисто-глинистыми сланцами и бурыми углями. Ее от
ложения со структурным несогласием перекрывают подстилающие образования. 
Мощность свиты изменчива. В среднем течении р. Великой она не превышает 
400 м, а в районе хр. Рарыткин -  1800-1900 м. Возраст отложений этой свиты, 
по последним данным [Волобуева, Терехова, 19746], также меняется. На запад
ном склоне хр. Пекульней нижняя возрастная граница ее -  верхний сенон (кам- 
пан), а в районе хр. Рарыткин -  коньяк. Верхний возрастной предел Недостаточ
но ясен. Остатки фауны и флоры из отложений свиты определяют ее возраст 
как сенонский [Волобуева, Терехова, 19746]. ^

Алькатваам ская зона

Отложения рассматриваемого комплекса подразделяются в восточной части 
зоны на барыковскую и корякскую свиты.

Барыковская свита в нижней части сложена переслаивающимися алевролита
ми, аргиллитами, прослоями мелкозернистых песчаников; в верхней части пре
обладают песчаники, углистые алевролиты, угли, конгломераты. Общая мощность 
свиты достигает 2000 м. Базальные горизонты свиты (песчаники с прослоями 
и линзами конгломератов) с размывом, но без видимого углового несогласия 
залегают на сеноман-туронских породах гинтеровской свиты. Возраст свиты на ос
новании многочисленных находок органических остатков — раннесенонский—конь- 
якский, сантонский и отчасти кампанский [Геология СССР, 1970; Дундо, 1974].

Корякская свита состоит из песчаников, конгломератов, алевролитов, аргилли
тов, в верхней части появляются углистые алевролиты и угли. На границе бары
ковской и корякской свит отмечается кратковременный перерыв в осадконакоп- 
лении. Объем и возраст корякской свиты трактуются различно. Г.П. Терехова 
[Геология СССР, 1970; Волобуева, Терехова, 19746] считает, что свита имееткам- 
панский — маастрихтский (включая его верхнюю часть) возраст. В то же время 
О.П. Дундо [1974] относит корякскую свиту к средней и верхней частям кам- 
панского яруса. Мощность свиты варьирует, но не превышает 1100 м. Отложения 
свиты содержат обильные органические остатки [Волобуева, Терехова, 19746; Дун
до, 1974].

Сенонские отложения прослеживаются в Алькатваамской зоне с востока на за
пад почти непрерывной полосой от бассейна р. Алькатваам до верховьев р. Ва-



амочки и далее в бассейн р. Хатырки. При этом их состав постепенно изменяется. 
Прибрежно-морские и континентальные отложения (корякская и барыковская сви
ты) сменяются типично морскими отложениями.

В верховьях р. Ваамочки сенонские отложения выделяются в эльгинмынскую 
свиту, сложенную песчаниками, алевролитами, аргиллитами, реже гравелитами и 
конгломератами общей мощностью 800-850 м. По данным В.И. Чубарова, отло
жения этой свиты в верховьях р. Ваамочки несогласно перекрывают породы ва- 
ланжина и готерива, а соотношения с подстилающими сеноман-туронскими отло
жениями недостаточны ясны. Рассматриваемые отложения охарактеризованы фау
ной Inoceramus uwajimensis Yeh., I. naumanni Yok., I. ex gr. naumanni Yok., 
Philtoceratidae? gen. indet.., Gaudryceras cf.tenuiliratUmYabe,Epigonicerassp.in- 
det. ,Tetragonites sp. indet., Jimboiceras mihoense M at., Menuites cf. japoniqus 
M at.,' характерной для коцьяка— кампана (определение Г.П. Тереховой).

Западнее, в бассейне р. Иомраутваам, сенонские отложения сходного состава 
и строения охарактеризованы остатками Inoceraipus uwajimensis Yeh., I. schmid- 
ti  I. obliviscus Perg., Tetragonites sp. indet. (определение Г Л . Тереховой) ^ т и р у ю 
щими возраст вмещающих пород от коньяка до Маастрихта.

Емраваамская зона

Сенонские отложения выделяются здесь в вилюнейскую толщу, распространен
ную в верховьях рек Великой и Хатырки. Она сложена песчаниками, гравели
тами и конгломератами с подчиненным количеством алевролитов. Соотношение с 
подстилающими толщами несогласное, мощность толщи 1500—1700 м. В основа
нии разреза отмечаются конгломераты, в пластической части которых присутству
ют валуны и галька песчаников, кремнистых пород, известняков. В нескольких 
валунах известняков О.П. Дун до [Дундо, Жамойда, 1963] найдены остатки ино- 
церамов, сходных с сеноманскими формами. В верховьях р. Хатырки эти отло
жения содержат фауну Inoceramus ex gr. schmidti Mich, (определение Г.П. Тере
ховой) , характерную для сантона—кампана. Возраст толщи в целом сенонский.

Алтайская зона

Сенонские отложения развиты в юго-западной части зоны, где они выделяются 
в ламутскую свиту. Она представлена переслаивающимися алевролитами, аргилли
тами и песчаниками, реже гравелитами общей мощностью около 3000 м. Ламут
ская свита резко несогласно перекрывает отложения верхней юры—готерива; со
отношения с сеноман-туронскими породами перекатнинской свиты недостаточно 
ясны. На левобережье р. Великой в отложениях ламутской свиты В.А. Грецким 
и А.И. Петровым найдены многочисленные остатки иноцерамов сантон-кампанско
го возраста [Зинкевич, 1977].

Хаты рс кая зона

Здесь установлено два типа отложений -  кремнисто-вулканогенно-терригенные 
(якенмывеемская толща) и туфо-терригенные. В современной тектонической струк
туре они находятся в сложных покровных соотношениях [Руженцев и др., 1978]. 
Эти образования формировались в разной структурно-фациальной обстановке, и 
поэтому описание их в единой зоне принято только для удобства изложения.

Якенмывеемская толща, состоит из рассланцованных аргиллитов с подчиненным 
количеством алевролитов, песчаников и спилитов; меньшее значение имеют яшмы, 
серые фтанитоиды, кремни, туфь! среднего и кислого состава, известняки. По дан
ным С.П. Игуменщева и его соавторов [1976], эта толща мощностью 3200 м оха
рактеризована остатками иноцерамов, типичных для кампана.

Нерасчлененный комплекс туфо- терригенных отложений сложен песчаниками, 
туфогенными алевролитами, аргиллитами, туффитами и туфами кислого состава, 
известковистыми песчаниками и известняками, гравелитами, конгломератами, конг- 
ломерато-брекчиями. Общая мощность не менее 1000 м. По данным С.Г. Бялоб- 
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жеского, С.В. Руженцева, СД. Соколова, характерной особенностью этих отложе
ний является присутствие олистостромовых горизонтов, содержащих глыбы пла- 
гиогранитов, габбро-диабазов, спилитов, кремней, известняков, габбро и ультра- 
базитов размером обычно до нескольких десятков метров. Суммарная мощность 
отдельных горизонтов достигает сотен метров. Возраст отложений обосновывает
ся находками аммонитов и иноцерамов, характерных для коньяка—кампана [Гла- 
денков, 1964].

Таким образом, нижнесенонские отложения характеризуются четкой фациаль
ной зональностью. На северо-западе и северо-востоке района, в Пенжинско- 
Анадырской тектонической зоне, они представлены главным образом прибрежно
морскими и континентальными, нередко угленосными отложениями. Южнее, в Коряк
ской зоне, отложения нижнего сенона сложены сугубо морскими образованиями.

ВЕРХНЕСЕНОНСКИЙ КОМПЛЕКС

Отложения этого комплекса широкого распространения не имеют. Прибрежно
морские и континентальные терригенные, реже вулканические породы комплекса 
развиты в Пенжинско-Анадырской тектонической зоне. В Корякской зоне породы 
верхнего сенона распространены менее полно. В Пенжинско-Анадырской зоне они 
известны в Пенжинском прогибе, по обрамлению Пекульнейского поднятия и в 
восточной части Алькатваамского прогиба, которые мы рассматриваем как самос
тоятельные структурно-фациальные зоны.

Пенжинская зона

Породы верхнего сенона представлены здесь разнофациальными образования
ми. В северо-западной части зоны развиты туфогенно-осадочные (ильвенейвеем- 
ская свита) и вулканогенные (нельвыльнейская толща) образования, а в юго- 
восточной части — терригенные.

Ильвенейвеемская свита сложена конгломератами, песчаниками, алевролитами, 
туффитами и туфами кислого состава общей мощностью около 600 м. Они сог
ласно залегают на подстилающих нижнесенонских отложениях; в основании отме
чаются валунные конгломераты. Породы этой свиты содержат остатки флоры 
Cladophlebis jelisejevii Krysht., Cephafotaxopsis heterophylla Holl., C. cf. anadyren- 
sis Krysht., Torreya cf. graoillima H oll, Platanus cf. aceroides latifolia Knowlt., 
характерной, по определению А.Ф. Ефимовой, для позднего мела. Учитывая сог
ласное залегание этих отложений на нижнесенонских, возраст ильвенейвеемской 
свиты принимается позднесенонским.

Нельвыльнейская толща закартирована В.Г. Коротычем в междуречье Чинейве- 
ем — Белая. В 1971 г. при геологической съемке В.Г. Коротыч отнес эти обра
зования к эргываамской свите, установленной ранее [Белый, 1969] на террито
рии Охотско-Чукотского вулканического пояса.

В связи с отличием рассматриваемых образований от стратотипа эргываамской 
свиты нами было предложено в 1974 г. выделить их в нельвыльнейскую толщу. 
Эта толща сложена агломератовыми лавами, туфолавами и туфами липаритов,да- 
цитов, реже андезитов общей мощностью около 800 м, залегающими с переры
вом и угловым несогласием на породах апта— альба и нижнего сенона. В нижней 
части свиты А.П. Преловским были обнаружены отпечатки флоры Ginkgo cf. adi- 
atoides Heer, Crendneria sp ., Glyptostrobus sp. indet., характерной для верхнего 
мела (определение А.Ф. Ефимовой). Верхний возрастной предел неясен/

Туфогенно-осадочные образования верхнего сенона установлены в восточной 
части Пенжинской зоны. Они представлены слабо литифицированными прибреж
но-морскими и континентальными туфогенными песчаниками, алевролитами, аргил
литами, агломератовыми и пепловыми туфами, бурыми углями. Их мощность 
700—750 м. Эти образования несогласно перекрывают различные горизонты палео
зоя, юры, нижнего и верхнего мела. Позднесенонский возраст их обосновывает
ся многочисленными находками фауны [Геология СССР, 1970].



В западной части зоны рассматриваемый комплекс включает отложения рарыт- 
кинской свиты > а в восточной части — породы отрогинской свиты.

Рарыткинская свита, слагающая западную часть хр. Пекульней, отличается по 
возрасту и объему от рарыткинской свиты, закартированной в хр. Рарыткин. Де
тальными стратиграфическими работами [Волобуева, Терехова, 1974а] установле
но, что отложения рарыткинской свиты сформировались здесь в течение поздне
го кампана—позднего сенона. Они представлены конгломератами, песчаниками, гра
велитами, углистыми алевролитами и бурыми углями общей мощностью до 750 м. 
Эти породы согласно перекрывают морские отложения нижнего сенона.

Отрогинская свита закартирована в восточной части хр. Пекульней, где она 
представлена морскими, прибрежно-морскими и континентальными гравелитами» 
песчаниками, алевролитами и конгломератами общей мощностью не менее 1250м. 
Эти отложения согласно перекрывают породы поперечнинской свиты. Сенонский 
возраст свиты устанавливается по находкам Echinoides sp. indet., Parallelodon 
cf. sachalinensis Schmidt., Inoceramus sp. indet., Variamussium sp. (определение 
B.H. Верещагина).

Алькатваамская зона

В настоящее время нет единого взгляда на объем и возраст верхнесенонско- * 
палеогеновых отложений этого района. В.И. Волобуева и Г.П. Терехова [19746] 
выделяют здесь корякскую свиту (поздний кампан-маастрихт), а также чукот
скую и амаамскую свиты (дат-палеоген). В то же время О.П. Дундоидр. [1974] 
ограничивают возраст пород корякской свиты только кампанским веком, подраз
деляя вышележащие отложения на пространственно разобщенные, но близкие по 
возрасту чукотскую и гангутскую свиты (Маастрихт-датский ярус).

Гангутская свита (1400-2000 м ), по данным О.П. Дундо и др. [1974], с уг
ловым несогласием перекрывает нижележащие образования в районе губы Гав
риила и оз. Пекульнейского. Она подразделяется на две подсвиты. Нижняя под
свита (700-1400* м) в основании сложена песчаниками и конгломератами, выше 
которых находятся алевролиты и аргиллиты с прослоями песчаников, иногда ту
фов. Верхняя подсвита (до 1300 м) состоит из ритмично переслаивающихся 
песчаников, алевролитов и аргиллитов, реже конгломератов. Возраст свиты опре
деляется по многочисленным находкам аммонитов, иноцерамов, колпачковых га- 
стропод, пелеципод и брахиопод.

Чукотская света закартирована в районе бухты Угольной, лагуны Амаам, в ис
токах р. Алькатваам. По данным О.П. Дундо и др. [1974], она подразделяется 
на две согласно залегающие подсвиты. Нижняя подсвита (300—500 м) сложена 
конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Верхняя 
подсвита (200-250 м) состоит из песчаников и алевролитов с прослоями конгло
мератов, гравелитов, каменного угля. Отложения свиты содержат остатки макро- 
и микрофауны, характерные, по мнению О.П. Дундо, для Маастрихта—Дания.

В этой зоне с верхнесенонским комплексом неразрывно связаны нижнепалео
геновые отложения, выделяемые О.П. Дундо и др. [1974] в алькатваамскую сви
ту. По данным этого исследователя, свита сложена конгломератами, песчаниками, 
реже алевролитами, с прослоями каменного угля общей мощностью до 800 м.
Она согласно перекрывает образования сенона. Отложения алькатваамской свиты 
охарактеризованы органическими остатками, характерными для нижнего палеоге
на. В отдельных местах (губа Гавриила, оз. Пекульнейское) в нижнепалеогено
вых породах О.П. Дундо описывает вулканогенно-осадочные образования.

* * *

В Корякской тектонической зоне наиболее значительные выходы пород рас
сматриваемого комплекса установлены в западной части Алькатваамского проги
ба и в Хатырском поднятии, в бассейнах рек Эльгинмываям и Ваамочка. Они 
представлены осадочными и вулканогенно-осадочными образованиями маастрихт
ского яруса, несогласно перекрывающими подстилающие образования. Нижняя 
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часть отложений (500 м) представлена переслаивающимися песчаниками и алевро
литами с редкими прослоями туфов среднего состава. Стратиграфически выше за
легают вулканогенно-осадочные образования, которые Ю.Б. Гладенков [1963] вы
делил в высокореченскую свиту. Она представлена туфоконгломератами, туфо- 
брекчиями, туфопесчаниками, туфоалевролитами, базальтами, андезито-базальтами, 
андезитами и их туфами общей мощностью 600—800 м. Выше разрез надстраива
ется толщей (300 м) алевролитов с известковистыми конкрециями. Венчают раз
рез переслаивающиеся песчаники и алевролиты (600 м ). Отложения Маастрихта 
охарактеризованы остатками брахиопод, двустворок, гастропод и отпечатками 
флоры. Здесь встречаются такие руководящие формы, как Inoceramus kusiroen- 
sis Nagao et Mat., I. pilvoensis S ok., Neophylloceras aff. heteronainense Mat., 
Pachydiscus(Neodosmoceras) japonicus Mat., Diploceras sp. (определение Г.П. Те
реховой) .

Нерасчлененные отложения верхнего сенона, по данным Л Д . Цветкова, выде
ляются в юго-западной части Алганского прогиба. Они представлены грубозернис
тыми песчаниками, реже алевролитами, гравелитами, конгломератами общей мощ
ностью около 500 м. Эти отложения с резким угловым несогласием перекрыва
ют сантон-кампанские отложения ламутской свиты. Возраст толщи условно при
нимается маастрихтским—датским.

В южной части Емраваамского прогиба к рассматриваемому комплексу, по-ви
димому, относится толща песчаников, конгломератов и алевролитов общей мощ
ностью около 700 м. В.М. Кривоносое в 1969 г. обнаружил в отложениях этой 
толщи остатки брахиопод, митюлюсов и гастропод, возраст которых Г.П. Терехо
ва определила как мело вой-палеогеновый.

КАЙНОЗОЙСКИЙ КОМПЛЕКС

Образования этого комплекса представлены в основном вулканическими по
родами; терригенные отложения развиты значительно меньше. При этом в Пен- 
жинско-Анадырской тектонической зоне развиты эффузивы основного состава, 
а в Корякской — преимущественно кислого.

Пенжинско-Анадырская тектоническая зона

Эффузивы основного состава развиты в пределах Мургальского поднятия, се
верного обрамления Анадырской впадины и в западной части Пенжинского про
гиба, где они выделяются в танюрерскую свиту. Она сложена базальтами, анде
зито-базальтами, андезитами, реже их пирокластическими разностями. Мощность 
свиты изменчива, но не превышает 500 м. В Пенжинском прогибе породы таню- 
рерской свиты несогласно перекрывают верхнесенонские эффузивы нельвыльней- 
ской толщи, а в пределах Пекульнейского поднятия согласно (?) залегают на 
верхнесенонских терригенных отложениях.

По данным В.И. Шкурского, в хр. Пекульней в нижней части свиты выделя
ется пачка светлоокрашенных туфоконгломератов, туффитов, туфов и туфопес- 
чаников с маломощными прослоями бурого угля общей мощностью до 80 м.В 
этой пачке найдены отпечатки Alnus cf. alnifolia (Joepp.) Holl., Alnus sp. ,Alnus 
ex gr. brannii Heer, Metasequoia distisha (Heer.) Wiki, Taxodium sp., Equisetum 
sp., характерные для нижнего палеогена (определения А.Ф. Ефимовой).

Вулканогенно-осадочные образования кайнозоя развиты в центральной части 
Пенжинского прогиба, в бассейнах рек Мамолина, Орловка, Черная. По данным 
Н.С. Афанасьевой и ее соавторов [1974], в разрезе кайнозоя здесь устанавли
ваются четыре толщи. Нижняя толща (900-950 м) сложена конгломератами, пес
чаниками, туфами кислого состава. Она перекрывается толщей осадочных пород 
более ’’тонкого” состава мощностью до 2600 м. Стратиграфически выше закарти
рованы вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования (300—700 м ), об
разующие несколько вулканических полей, в каждом из которых они имеют 
специфический состав. Наибольшее разнообразие вулканитов -  в Русских и Нал- 
гимских горах, где установлены породы от липаритов и дацитов до базальтов и



их туфов. Венчает разрез кайнозоя толща базальтов и андезито-базальтов мощно
стью 270-420 м. По микрофаунистическим и флористическим данным Н.С. Афа
насьева и ее соавторы датируют нижнюю, осадочную часть разреза палеоценом (?) -  
эоценом, а верхнюю часть, сложенную эффузивами, -  ранним эоценом. По 
их данным, возраст вулканитов, определенный К-Аг методом, составляет 40,8± 
±2,9 млн. лет (среднее из девяти ^определений).

Терригенные отложения кайнозоя развиты в северо-восточной части Пенжин
ского прогиба, в районе Пекульнейского и северной части Рарыткинского под
нятия. Они представлены морскими, прибрежно-морскими и континентальными 
отложениями позднего эоцена и континентальйыми отложениями олигоцена и мио
цена.

Эоценовые отложения восточной части Пенжинского прогиба выделяются в мав- 
ринскую толщу. Наиболее полно толща представлена в бассейнах рек Мавриной 
и Коначан, где она сложена песчаниками, конгломератами, алевролитами и лигни- 
тами общей мощностью около 300 м. Мавринская толща несогласно перекрывает 
все подстилающие образования; в то же время на правобережье р. Коначан ее 
отложения, по-видимому, фациально замещаются континентальными эффузивами 
эоцена-олигоцена. По данным АД. Девятиловой [1975], возраст мавринской тол
щи позднеэоценовый.

Олигоценовые и миоценовые отложения в северо-восточной части Пенжинско
го прогиба вскрыты буровыми скважинами в пределах Санинской предгорной 
равнины. По данным Б.В. Белой и ее соавторов [1975], олигоценовые отложе
ния (санинская толща) представлены переслаивающимися песками, илами с лиг- 
нитами и глинами общей вскрытой мощностью 78 м. Миоценовые отложения об
нажаются в береговых обрывах рек Толовка и Коначан, а также на левобережье 
руч. Сухого, где они наращивают разрез олигоценовых отложений. Отложения пред
ставлены аллювиальными галечниками, песками и илами. Возраст отложений оп
ределяется по данным изучения спорово-пыльцевых спектров из этих отложений 
[Белая и др., 1975].

Эоценовые терригенные отложения установлены также в северной части Рарыт
кинского поднятия, на правобережье р. Анадырь, где они известны как свита 
мыса Телеграфического. Свита сложена конгломератами, песчаниками, алевроли
тами и бурыми углями общей мощностью около 1000 м. В отложениях свиты 
встречаются двустворки, гастроподы, обильные комплексы диатомей, позво
ляющие относить эти отложения к позднему эоцену [Волобуева, Невретди- 
нова, 1975].

В западной части Пекульнейского поднятия к кайнозою относятся породы се- 
веропекульнейвеемской свиты. Она сложена галечниками, песками максимальной 
мощностью 80 м. По мнению С.Ф. Бискэ [1975], остатки флоры и спорово-пыль
цевые комплексы из этих отложений характерны для миоцена.

Незначительные выходы кайнозойских отложений известны в Золотогорском 
поднятии. Здесь в бассейне р. Тнеквеем и оз. Койнатхун обнажены суглинки, 
пески и глины озерно-аллювиального происхождения, с линзами углей и облом
ками обугленной древесины видимой мощностью 5,5 м. Остатки флоры и споро
во-пыльцевые комплексы из этих отложений датируют возраст отложений 
ранним миоценом; в нижних горизонтах — возможно, поздним олигоценом 
[Бискэ, 1975].

Наиболее полно разрез кайнозоя представлен в Анадырской впадине. По дан
ным Д.И. Агапитова и его соавторов [1976], в основании кайнозойского разре
за впадины располагается эффузивно-пирокластическая толща, сложенная пестро
цветными лавами среднего, основного и кислого состава, а также их туфами и 
туффитами. Мощность этой толщи варьирует от нескольких метров до 660 м. 
Абсолютный возраст эффузивов толщи по К-Аг датировкам варьирует от 27 до 
69 млнлет. Спорово-пыльцевые комплексы из туффитов этой толщи датируют 
ее возраст палеоценом — началом позднего эоцена. Залегающий выше комплекс 
отложений подразделен этими авторами на ряд свит изменчивой мощности, воз
раст которых изменяется от эоцена до плиоцена. Отличительна* особенность кай
нозойского комплекса Анадырской впадины -  постепенная смена снизу вверх 
по разрезу прибрежно-морских терригенных отложений континентальными.



Кайнозойские образования представлены здесь континентальными эффузивами 
и в меньшей степени терригенными отложениями. Последние закартированы в 
Парапольской впадине и в западной части Алькатваамского прогиба. Эффузивы 
слагают несколько изолированных полей, соответствующих крупным вулканиче
ским центрам. В каждом из них имеются особенности состава и строения слагаю
щих их пород, и поэтому они выделяются в самостоятельные свиты и толщи 
[Зинкевич и др., 1975].

В Алтайском кряже, в бассейне р. Коначан и в междуречье Ильгывеем — Ле
вый Коначан распространены дациты, андезиты, реже андезито-базальты, объединя
емые в коначанскую толщу. Эффузивы этой толщи мощностью до 450 м со 
структурным несогласием перекрывают сеноман-туронские и сенонские образова
ния; в то же время в междуречье Коначан—Толовка намечается фациальное заме
щение коначанской и мавринской толщ. Радиологические определения возраста 
эффузивов (табл. 1, 9 определений) дают хорошую сходимость — от 25 до 44 млн. 
лет.

В северной части хр. Рарыткин на площади 3500-4000 км 2 распространены 
отложения вулканогенно-осадочного (в нижней части) и вулканогенного (в верх
ней части) состава. Нижняя толща (700—750 м) состоит из песчаников, конгло
мератов, алевролитов, аргиллитов, базальтов, андезитов и их туфов и туфолав. В осно
вании залегают конгломераты {200 м ) , несогласно перекрывающие сенонские, сеноман- 
туронские и нижнемеловые отложения. Верхняя толща (1400-1500 м) представ
лена андезитами, андезито-базальтами, дацитами. В нижней толще встречаются 
отпечатки палеогенового, скорее всего раннепалеогенового, возраста [Волобуева, 
Терехова, 1972]. Возраст верхней толщи недостаточно ясен. По-видимому, эф
фузивы имеют позднепалеогеновый — миоценовый возраст, так как в пачке 
осадочных пород из верхней части этой толщи содержатся отпечатки миоцено
вой флоры [Волобуева, Терехова, 1972]. Определения абсолютного возраста эф
фузивов К-Аг методом составляют 60 и 62 млн. лет (см. табл. 1) .

В верховьях р. Майн, в бассейнах рек Канытынукваям, Автоваам, Нутавакли- 
ваам на площади 900—950 км 2 распространены дациты, андезиты,андезито-базаль
ты, в меньшей степени их туфы и туфолавы, туфогравелиты, агломератовые 
туфобрекчии, относимые к велолныкской свите. В нижней части преобладают 
крупнопорфировые дациты, латиты и андезиты, реже их туфы. Средняя часть сви
ты сложена глыбовыми и агломератовыми туфами андезитов, андезито-базальтов, 
реже дацитами, туфоконгломератами, туфогравелитами. Верхняя ее часть представ
лена андезито-базальтами, андезитами, базальтами. Мощность свиты в целом не 
превышает 650—700 м. Велолныкская свита со структурным несогласием пере
крывает валанжинские, апт-альбские, сеноман-туронские и сенонские образования.
В северной части поля эффузивов, по данным В.Г. Куприенко и Л.И. Середы, 
предполагается фациальное замещение туфогенно-осадочной части свиты терриген
ными отложениями эоцена. Определения абсолютного возраста эффузивов (30-57  
млн лет) подтверждают эоцен-олигоценовый возраст свиты.

На правобережье среднего течения р. Хатырки широко распространена мощная тол
ща эффузивов, представленных андезитами, андезито-базальтами, их туфами и туфо- 
лавами общей мощностью около 700 м. Вопрос о возрасте этих эффузивов про
блематичен, так как повсеместно они залегают на ’’немых” отложениях, а данные 
об их возрасте отсутствуют. По данным Н.Ф. Савочкина, радиологические опре
деления возраста этих пород составляют 11, 17, 19 млн. лет Гем. табл. 1).

В горах Пархонай и хр. Элекай на площади 1500-1800 км^ закартированы 
дациты, андезиты, андезито-базальты, липариты, игнимбриты, объединяемое в эле- 
кайскую свиту (650—700 м ). Эффузивы этой свиты со структурным несогласи
ем перекрывают нижне- и верхнемеловые отложения. Нижняя возрастная грани
ца их определяется тем, что они перекрывают сенонские отложения. В то же 
время в хр. Элекай андезиты, венчающие разрез свиты, перекрываются конгло
мератами и песчаниками нижнего миоцена. Определения абсолютного возраста 
(см. табл. 1, 7 определений) — 25—44 млн. лет — подтверждают позднепалеоге
новый возраст свиты.



Т а б л и ц а  1
Абсолютный возраст кайнозойских эффузивов северной части Корякского нагорья

N* обр .^ П о р о д а А в тор П р и в я зк а к , % ^ - 8  ю  8,
г /г

A t4 ®/
/  к  0

В озр аст , 
м л н . лет
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В А. Заха- руч. Гусиный

К о н а ч а н
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0,442 0,00301 50
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В е р х о в ь я  р . Х а т ы р к и

0,00396 57

1456 Базальт Н.Ф. Савоч
кин

оз. Тыльоугыттын 1,63 1,85 0,00093 17 ±4

1468/1 Дацит ** гора Черная 1,57 1,20 0,00063 11±3
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1,62 2,09 
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0,00105 19±4

155 Дацит В Л . Зинке
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руч. Миаскит 0,268 0,00152 27

1042 33 руч. Новый 0,536 0,00138 25
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гора Седло 1,40 4,90 0,00287 55
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1,60 3,87 0,00198 35
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речка

1,17 3,30 0,00234 41
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0,00380

62
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0,00195
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34
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б о р атор и и  а эр ол оги ч еск ой  эк сп ед и ц и и  В А Г Т .



Терригенные отложения кайнозойского комплекса узкой полосой прослежива
ются в западной части Алькатваамского прогиба, а также выполняют значитель
ную часть Нижнехатырского прогиба. В западной части Алькатваамского прогиба 
они сложены песчаниками, алевролитами, гравелитами, углисто-глинистыми слан
цами и конгломератами общей мощностью около 1500 м. Возраст этих отложе
ний, по данным В.И. Волобуевой, эоценовый. В бассейнах рек Мольлытхыпельхын 
и Талакайирхын выделяются отложения олигоцена (змейковская свита), представ
ленные алевролитами, аргиллитами и песчаниками общей мощностью около 950 м, 
и миоцена, состоящие из конгломератов и песчаников мощностью 250 м [Воло- 
буева, 1977]. *

В Нижнехатырском прогибе к рассматриваемому комплексу относятся терриген
ные отложения эоцена-миоцена. По данным В.И. Волобуевой [1977], в бассейне 
нижнего течения р. Накепейляк в нижней части комплекса выделяется ионайская 
свита (эоцен—нижний олигоцен), представленная алевролитами, аргиллитами,реже 
песчаниками и конгломератами общей мощностью 400 м. Стратиграфически вы
ше согласно залегает хайидинская свита (средний—верхний олигоцен), сложенная 
песчаниками, конгломератами и алевролитами общей мощностью 2500 м. В юго- 
восточной части прогиба, от р. Нартовой до мыса Хатырка, в основании разреза 
В.И. Волобуева выделяет быстринскую (1000 м) и согласно перекрывающую ее 
ольховскую (1000 м) толщи эоценового возраста. Обе толщи сложены аргилли
тами и алевролитами с прослоями песчаников. Стратиграфически выше залегает 
маллэнская свита (эоцен), сложенная песчаниками, алевролитами и конгломера
тами общей мощностью около 8000 м. Верхняя часть комплекса представлена 
породами ундал-уменской свиты (миоцен), сложенной песчаниками и конгломе
ратами, реже алевролитами, мощностью 1000 м.

*  *  *

Соотношения рассмотренных выше образований представлены в табл. 2 (см. в к л .) .

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ

В настоящее время учение о формациях как об уровнях организации вещест
ва земной коры привлекает пристальное внимание геологов, так как формацион
ный анализ позволяет глубже понять историю развития во времени и пространст
ве крупных участков земной коры» Как и во всякой развивающейся отрасли 
науки, в настоящее время в формационном анализе нет единого подхода к выде
лению конкретных геологических формаций. Это обусловлено различным пони
манием формаций и разным методологическим подходом к их выделению. Эти 
расхождения неоднократно разбирались в литературе [Страхов, 1960; Хворова, 
1961, 1963; Вассоевич, 1966; Драгунов идр., 1974; Немцович, 1974; Цейслер, 
1977] и поэтому нами не рассматриваются. Автор является сторонником литоло- 
го-тектонического (парагенетического) направления формационного анализа, раз
работанного в трудах Н.СЛНатского [1960, 1965], НЛДераскова [1952, 1967] 
и их последователей.

В этой главе описаны мезозойско-кайнозойские формации, слагающие северную 
часть Корякского нагорья. Палеозойские формации здесь не рассматривается, 
так как это не является темой работы. Характеристика палеозойских формаций 
южной части Пенжинско-Анадырской зоны была сделана Г.Е. Некрасовым [1976].

В методическом отношении работа осуществлялась следующим образом. Сна
чала анализировались стратиграфические комплексы, отражающие крупные этапы 
геологического развития региона. В разрезах отложений каждого комплекса вы
делялись элементарные породные ассоциации [по ИДЛворовой, 19611, устанав
ливались их пространственные соотношения и условия образования. Затем прост
ранственно связанные ассоциации объединялись в формации..



Таким образом, каждая формация отражает определенный этап в развитии 
конкретной тектонической структуры, при этом она может включать толщи по
род, различных по составу и происхождению. Если такие толщи представляют 
собой литологически хорошо обособленные образования, они выделяются как 
комплексы. Последние обычно соответствуют свитам. Соотношения выделенных 
таким образом формаций с описанными выше стратиграфическими подразделени
ями показаны в табл. 3, (см .вкл .).

ФОРМАЦИИ ВЕРХНЕГО ТРИАСА -  СРЕДНЕЙ ЮРЫ

Среди образований этого возраста различаются глинисто-песчаниковая, олисто- 
стромовая, туфогенно-осадочная, андезито-туфо-граувакковая формации.

Глинисто-песЫниковая формация

Глинисто-песчаниковая формация наиболее полно представлена в пределах 
Пенжинского прогиба, где она включает отложения верхнего триаса, нижней и 
средней юры. Менее полно эта формация представлена в Таловско-Майнском под
нятии. Она сложена алевролитами, песчаниками, туфопесчаниками и туфами кис
лого состава, гравелитами, конгломератами и мергелями. В юго-восточной час
ти формации в незначительном количестве встречаются линзы и конкреции из- 
вестковистых песчаников. Полные разрезы отложений формации неизвестны, так 
как слагающие ее породы обычно выходят в тектонически ограниченных блоках. 
Поэтому о мощности формации можно говорить лишь условно. В центральной 
части Пенжинского прогиба видимая мощность ее достигает 2100 м.

В юго-восточном направлении мощность формации уменьшается, и, по-види
мому, последняя выклинивается, о чем свидетельствует полное исчезновение в 
Таловско-Майнской структурно-фациальной зоне триасовых отложений и более 
"грубый” состав пород нижней и средней юры. Изменение глинисто-песчанико
вой формации в северо-западном направлении неизвестно, так как в Мургальс- 
ком поднятии ее отложения не установлены. Основание формации эрозией не 
вскрыто.

Строение формации и>за ограниченности ее выходов изучено недостаточно. По 
имеющимся разрезам видно, что основную часть формации слагают разнообраз
ные песчаники. В центральной части Пенжинского прогиба (бассейн р. Кутинс- 
кой) формация состоит из песчаников и туфопесчаников (40%), алевролитов 
(30%), гравелитов (25%) и дсонгломератов (5%). Туфы кислого состава, извест- 
ковистые песчаники и мергели присутствуют в незначительном количестве. Харак
терно, что конгломераты отмечаются главным образом в верхнетриасовых отло
жениях. Слагающие формацию породы обычно грубо переслаиваются между собой, 
причем мощности крупных литологически однообразных пачек достигают 400— 
500 м. В разрезе обычны также пачки более тонкого (1—2 м) переслаивания 
алевролитов и песчаников. Туфы кислого состава и конгломераты слагают ред
кие прослои мощностью не более 1—2 м.

В.Г.Коротычем составлен следующий разрез верхнетриасовых отложений этой 
формации в бассейне р. Кутинской (см. рис. 8, разрез I ) 1:

Мощность, м
1. Гравелиты темно- серые, с редкими прослоями полимиктовых мелкозернистых песчани

ков с Monotis ochotica Keys., М. zabaicalica (Kipar.)............ ........................  НО
2. Гравелиты серые, содержащие прослои конгломератов.........................................................  80
3. Песчаники темно-серые, с прослоями алевролитов...............................................................  60
4. Чередование темно-серых конгломератов и гравелитов............ ............................. 30
5. Песчаники серые, среднезернистые, с прослоями туфопесчаников и витрокрисгалличес-

ких туфов дацитов........................................................................................................................  110
6. Песчаники голубовато-серые, туфогенные................................................................................  40
7. Чередование (1-2 м) темно-серых полимиктовых песчаников, алевролитов, гравелитов

с редкими прослоями мелкогалечных конгломератов.........................................................  250

Описание всех разрезов дается снизу вверх.



Здесь же, в бассейне р. Кутинской, В.Г.Коротычем оцисан разрез среднеюрс
кой части глинистопесчаниковой формации:

Мощность, м
1. Алевролиты темно-серые............................................................................................................. 300
2. Песчаники темно-серые, мелкозернистые, с Calliphylloceras aff. irganajense Besn., Pseudolioce-

ras beyrichi (Schloenb.), P. aff. whiteavesi (White) и др.......... ................................................. 25
3. Алевролиты темно-серые, с прослоями туфогенных песчаников с Vaiiamussium sp. indet.,

Phacoides sp. indet и д р ...............................................................................................................  100
4. Алевролиты темно-серые, с прослоями полимиктовых песчаников...................   45
5. Чередование алевролитов и мелкозернистых песчаников.........................   120
6. Песчаники темно-серые, мелкозернистые, с прослоями алевролитов ................................  85
7. Чередование темно-серых гравелитов и грубозернистых полимиктовых песчаников с про

слоями (0,5-2 м) мелкогалечных конгломератов.................................................................. 400

К востоку общий характер разреза сохраняется, но грубообломочных разнос
тей пород становится значительно меньше. В пределах Таловско-Майнского под
нятия формация объединяет отложения нижней и средней юры. Они находятся в 
сложных тектонических взаимоотношениях с различными комплексами верхней 
юры и мела. Триасовые породы здесь неизвестны. Полные разрезы формации здесь 
отсутствуют, и представления о ней дают лишь частные разрезы.

По данным ВЛ.Захарова, в бассейне рек Осиновой и Бачкиной (см. рис. 8, 
разрез III) нНжнеюрские породы представлены серыми песчаниками с редкими 
прослоями алевролитов с известковистыми конкрециями, содержащими Meleag- 
rinella с£ clifek Quenst., Otapiria ex gr. marshalli (Trech.), Myophoriasp. (M. ex 
gr. laevigata Z ie t.) , Leda sp., Tancredia sp. indet., мощностью около 100 м.
В этом же районе в отдельных тектонических блоках обнажены слои, переход
ные от нижней юры к средней. Они представлены переслаивающимися темно-се
рыми алевролитами с известковистыми конкрециями с Rhynchonelloides ex gr. 
cynica (Buckman), Leda ex gr. acuminata Goldf., Oxytoma c f startehsis Polub., 
Pseudolioceras lectum Simps., P. compactive Simps., Holcobelus sp. indet., Meso- 
tenthis ex gr. Meta Blainv. Верхнеюрские породы обнажены в этом районе наи
более полно:

Мощность, м
1. Чередование серых алевролитов и мелкозернистых полимиктовых песчаников с прослоя

ми (0,1-0,3 м) известковистых песчаников. В основании -  конгломераты с Retiocerfc- 
mus cf. bulunensis Kosch., R. ex gr. vagh. K osch...................................................... ................. 160

2. Песчаники зеленовато-серые, среднезернистые, полимиктовые, с обломками серых алев»
ролитов............................................................................................................................................  120

3. Переслаивание алевролитов и мелкозернистых песчаников . . . . . ' ..................................  120
4. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, известковисгые, с RhinchoneUidae gen. in

det., Terebratuloides gen. indet................................................................................... ...................  100

Несколько иной разрез средней юры, по данным ВЛ.Захарова, представлен на 
левобережье р. Девой Мавриной (см. рис. 8, разрез II):

Мощность, м
1. Алевролиты темно-серые, с прослоями мелкозернистых полимиктовых песчаников, со

держащих линзы (до 25 см) мергелей с Inoceramus porrectus Eichw., I. cf. bulunensis
Kosch., I. ex gr. vagt Kosch.......................................................................................................... 200—250

2. Туфопесчаники серые, мелкозернистые................................................................................... 550
3. Алевролиты серые и зеленовато-серые, окремненные, с линзами (0,1-0,2 м) серых мел

козернистых песчаников......................................................................................... .................  200
4. Туфопесчаники темно-серые, мелкозернистые; в верхней части встречаются прослои тем

носерых туфогенных алевролитов мощностью до 3 -4  м ......................................................  400

Среди песчаников рассматриваемой формации различаются вулканомиктовые 
и полимиктовые разности, причем первые преобладают. Обычно это породы тем
но-серого цвета, состоящие из обломков андезитов и базальтов, реже липаритов. 
В незначительном количестве отмечаются обломки гранитоидов, известняков, 
кремнистых пород. В полимиктовых песчаниках присутствуют также обломки 
кварца, полевых шпатов и глинистых сланцев. Окатанность обломков обычно 
средняя. Цемент базальный, реже поровый, по составу — глинисто-хлоритовый, 
глинистый.

Гравелиты отличаются от песчаников лишь размерностью слагающих породу 
обломков.



Конгломераты — породы темно-серого цвета, с хорошо окатанной галькой 
алевролитов, базальтов, андезитов и их туфов, плагиогранитов, сцементирован
ных песчаным материалом,

Туфопесчаники отличаются от вулканомиктовых песчаников по наличию угло
ватых обломков эффузивов среднего и кислого состава.

Наличие в составе глинисто-песчаниковой формации большого количества гру- 
ботерригенных пород, известковистых песчаников и мергелей, присутствие в ней 
остатков обильной бореальной фауны, реже флоры свидетельствуют о том, что 
ее отложения формировались в мелководных морских условиях.

Олистостромовая формация

Эта формация установлена только в пределах Ваежского поднятия, где охва
тывает отложения верхнего триаса (нория-рэта). Нижне-среднеюрские отложения 
здесь пока неизвестны. Формация сложена туфогенными песчаниками и алевро
литами, вулканомиктовыми песчаниками, в меньшей степени гравелитами, конг
ломератами и конгломерато-брекчиями, валунно-глыбовыми брекчиями, туфами 
кислого состава.

Соотношение олистостромовой формации с одно возрастными образованиями не
достаточно ясно, так как ее породы слагают отдельные тектонические пластины 
среди более молодых отложений (см. рис. 9). Отложения олистостромовой фор
мации прослеживаются в пределах Ваежского поднятия от верховьев р. Мукары- 
лян до нижнего течения р. Ваеги. При этом с юго-востока на северо-запад в ее 
строении увеличивается значение грубообломочных образований. При приближе
нии к Таловско-Майнскому поднятию формация выклинивается. По-видимо- 
му, в Таловско-Майнской зоне происходит резкая смена олистостромовой 
формации глинисто-песчаниковой формацией, широко развитой западнее этой 
зоны.

Олистостромовая формация характеризуется резкой фациальной неоднородностью, 
что позволяет выделить в ее строении две характерные породные ассоциации.

В юго-западной части Ваежского поднятия,на левобережье р. Ваеги, развита ту
фогенная алевролито-песчаниковая ассоциация — неравномерное переслаивание ту- 
фогенных песчаников, алевролитов, гравелитов, реже туфов кислого состава, 
конгломератов и конгломерато-брекчий. Мощность этих отложений не менее 400 м.

В северо-восточном направлении в строении формации все большее значение 
приобретают грубообломочные разности пород — конгломерато-брекчии и валун
но-глыбовые брекчии. Последние являются чрезвычайно характерным компонен
том формации, встречаясь в основном в ее нижней части. Благодаря им к вос
току от р. Ваеги отчетливо выделяется олистостромовая ассоциация. В ее составе 
присутствуют резко выделяющиеся на местности олистолиты палеозойских (си
лурийских, девонских и каменноугольных) известняков (см. рис. 6). Эта ассо
циация изменчива в латеральном направлении. С юго-востока на северо-запад, при 
приближении к Таловско-Майнскому поднятию, в ее строении все большее зна
чение приобретают грубообломочные отложения, в том числе валунно-глыбовые 
брекчии, а размеры глыб в них становятся все крупнее.

Олистостромовая ассоциация состоит из туфогенных и вулканомиктовых пес
чаников и алевролитов, конгломерато-брекчий и валунно-глыбовых брекчий, ви
димая мощность которых достигает 140 м. Повсеместно в этих отложениях ус
танавливается определенная стратификация: конгломерато-брекчии и валунно- глы* 
бовые брекчии приурочены к нижней части разреза, а песчаники и алевролиты -  
к  верхней.

Песчаники и алевролиты в верхней части олистостромовой ассоциации нерав
номерно переслаиваются, причем их мощности варьируют от 2 до 20 м. Мощности 
валунно-глыбовых брекчий и конгломерато-брекчий от 0,5—1 до 50—60 м. Они 
образуют горизонты и линзы, причем в наиболее мощных горизонтах отмеча
ется наиболее пестрый состав обломочного материала. Внутреннее строение оли
стостромовой толщи прекрасно видно в коренных обнажениях на правобережье 
р. Мукарылян (см. рис. 6, а также рис. 8, разрез IV ):



Мощность, м
1. Валунно-глыбовая брекчия, состоящая из валунов и глыб различных песчаников, граве

литов, филлитов (0,5-6x30-40 м ) , крупных глыб конгломерато-брекчий ( 2 - 3x5-8 м ) , 
валунов и глыб палеозойских известняков (25x10 м ) . В нижней части горизонта встре
чена глыба (3x5 м) трондьемитов. Валуны и глыбы цементируются переслаивающимися 
песчаниками и алевролитами с остатками Monotis (Entomonotis) pinensis Westermann,M. 
(Entomonotis)jacutica (Tell.X M. (Entomonotis) ochotica vai. densistriatai Tell., M. (Entomono
tis) ochotical (Keys.), M. (Entomonotis) ex gr. ochotica (Keys.), M. (Entomonotis) ochotica var.
ambiqua Tell., M. (Entomonotis)ochotica var. pachypleura Tell..................................................  60

2. Песчаники темно-серые, среднезернистые................................................................................ 15
3. Конгломерато-брекчия............................................................................................................... 2
4. Туфопесчаники серые, мелкозернистые..................................................................................  10
5. Песчаники заленовато-серые, среднезернистые, вулканомиктовые. В основании слоя 

остатки Chlamys (Camptochlamys) inspecta Kipar., Otapiria ussuriensis (Voronetz), Otapiiia 
ussuriensis var. chankaika (Voronetz). В 1 м от основания собраны Monotis (Entomonotis) 
scutiformis var. typica Kipar., M. (Entomonotis) versicostata Bytschkov, M. (Entomonotis) pinen
sis Westermann, M.(Monotis) anjuensis Bytschkov et E fim .........................................................  8

6. Алевролиты зеленовато-серые, со стяжениями известковистых песчаников. В алевролитах
и песчаниках остатки Discritella agischevi Nekoroschev, Gryphaea arcuataeformis Kipar.. Sibe- 
rionautilus ex gr. multilobatus Popow., Griphaea keilhani Boehm., Gryphaea keylhani var. sculd. 
Boehm., Spiriferina aff. pittensis Smith............................................................................: . . . . 9

7. Песчаники буровато-серые, тонкозернистые, туфогенные...................................................  20

Вулканомиктовые песчаники представляют собой зеленовато-серые породы, со
стоящие из обломков эффузивов основного состава, алевролитов, аргиллитов, 
песчаников. В незначительном количестве (10—15%) присутствуют обломки квар
ца и плагиоклаза, Окатанность обломков средняя, нередко плохая. Цемент ба
зальный, местами поровый, по составу — хлоритовый, реже карбонатный.

Туфопесчаники отличаются от вулканомиктовых песчаников наличием углова
тых обломков эффузивов основного и среднего состава.

Алевролиты — породы зеленовато-серого цвета, однородной массивной тексту
ры. Они отличаются от вулканомиктовых песчаников лишь размерами слагающих 
породу частиц.

Конгломерато-брекчии и брекчии выделяются только по степени окатанности 
обломочного материала. В конгломерато-брекчиях обломки окатаны лучше, чем 
в брекчиях, нередко встречаются даже хорошо окатанные. Размеры обломков 
различные — от первых сантиметров до десятков метров в поперечнике. Обло
мочный материал представлен разнообразными песчаниками, алевролитами, аргил
литами, кремнистыми породами, трондьемитами, мраморизованными известняка
ми. Последние обычно слагают наиболее крупные олистолиты и приурочены к 
нижней части олистостромовой толщи. Их появление связано с подводным раз
мывом и переотложением материала при движении крупных потоков и сполза
нии крупных олистолитов. Размеры наиболее крупных олистолитов известняков 
достигают 60x150 м, но обычно варьируют от 10x20 до 40x60 м. Форма наибо
лее крупных олистолитов удлиненная. Непосредственные их контакты с вмеща
ющими песчаниками и алевролитами резкие, но вблизи крупных тел известняков 
обычно присутствует ’’шлейф” более мелких угловатых обломков, рассеянных в 
песчаном ’’цементе”. Характерно, что иногда в наиболее мощных горизонтах 
оползневых валунно-глыбовых брекчий встречаются крупные олистолиты, сложен
ные конгломерато-брекчиями более раннего образования.

Обломки в оползневых брекчиях цементируются гравийным или песчано-гли
нистым материалом, количество которого резко варьирует. Иногда цемент сос
тавляет не более 10% объема, но нередко его количество достигает половины 
(и даже более) объема брекчии. Петрографический состав ’’цемента” сходен с 
составом горизонтов, перекрывающих оползневые брекчии. В ’’цементе” оползне
вых брекчий отчетливо выражена слоистость, подчеркивающая, что цемент ’’об
текает” крупные олистолиты. Мощность отдельных слойков варьирует#от 10—15 см 
до 0,5—1 м.

Обломочный материал в олистостромовой толще возник от разрушения под
нятия, где были развиты интрузивные и вулканогенно-осадочные образования, 
вмещающие рифогенные тела известняков. Хорошая окатанность части обломоч
ного материала, даже грубого (глыбы), свидетельствует о том, что он обраба
тывался в мелководных условиях.



В северо западном направлении, при приближении к Таловско-Майнскому под
нятию, отмечается общее погрубение обломочного материала. Его сходство с по
родами этого поднятия говорит о том, что в результате оползней и обвалов об
ломочный материал с Таловско-Майнского поднятия перемещался в юго-восточ
ном направлении на расстояние до 70-80 км. Туфогенный материал в породах 
олистостромовой формации свидетельствует, что в это же время проявлялась 
значительная вулканическая деятельность.

Наличие в наиболее мощных горизонтах валунно-глыбовых брекчий крупных 
олистолитов, сложенных также конгломерато-брекчиями, говорит о неоднократ
ности проявления оползневых процессов. Учитывая, что эти переотложенные кон- 
гломерато- брекчии встречены среди норийских оползневых образований, можно 
считать, что и в раннем — среднем триасе протекали такие же крупнооползне
вые процессы, т.е. тектонический режим был сходным.

Туфогенно-осадочная формация

Наиболее полно эта формация развита в пределах Кэнкэрэнского поднятая, где 
представлена преимущественно терригенными породами верхнего триаса (карнийс- 
кого-рэтского ярусов). Кроме того, обычные для верхней части формации из
вестняки встречаются в виде тектонических блоков в серпентинитовых меланжах 
Майницкого поднятия. В районе хр. Кэнкэрэн, где закартированы верхнетриасовые 
отложения (см. рис. 10), они повсеместно выходят в узких тектонических бло
ках. Поэтому соотношения рассматриваемой формации с подстилающими и пере
крывающими образованиями неясны. Видимая мощность достигает 400 м. Фор
мация сложена преимущественно крупно- и среднезернистыми туфогенными пес
чаниками и туффитами при подчиненном значении туфоалевролитов, туфов сред
него состава, андезитов, известковистых туфопесчаников и песчанистых извест
няков. Она характеризуется преобладанием мощных (100-180 м) пластов пес
чаников и гравелитов, разделенных маломощными (20—30 м) пачками тонко- 
переслаивающихся песчаников и алевролитов с линзами и линзовидными прослоя
ми (1—2 м) известняков. По всему разрезу встречаются маломощные (1—3 м) 
прослои туфов среднего состава, а в верхней часта — единичные потоки (1—2 м) 
андезитов. В пачках переслаивающихся туфогенных песчаников и алевролитов 
иногда отмечается косая слоистость.

Нередко отмечаются турбидиты, в которых среди мелкозернистой песчаной ос
новной массы встречаются неокатанные обломки темно-серых алевролитов разме
ром до 2 см.

Для характеристики строения туфогенно-осадочной формации приводится раз
рез, составленный по руч. Триасовому, в верховьях р. Нутэкингенкивээм (хр. 
Кэнкэрэн) (см. рис. 8, разрез V):

Мощность, м
1. Переслаивание туфогенных песчаников и алевролитов с линзами известняков и гори

зонтами туфобрекчий...................................................................................... ............................  20
2. Псефитовые туффиты и туфопесчаники с прослоями алевритовых туффитов.................  180
3. Чередование алевролитовых и псаммитовых туффитов и туфопесчаников. известковис

тых туфопесчаников с Halobia austriaca Mojs, Halobia sp.,Halobia omatissima Smith., Myalina
sp. (карнийский ярус)...................................................... ............................................................ 30

4. Туфопесчаники с единичными маломощными (1-2  м) потоками андезитов....................  100
5. Туффиты псаммитовые, известковистые, с линзами серых известняков с Nairites cf.

laevis Kiparisova et Asarian и др. (норийский-рэтский я р у с ы ) ...........................................  50

Псефитовые и псаммитовые туффиты состоят из угловатых обломков плагио
клаза—лабрадора, амфибола и резорбированных зерен пироксена, реже встреча
ются обломки диабазов и андезитов. Примесь кварца и кислого плагиоклаза сос
тавляет 3 0 - 40%. Иногда встречаются оплавленные кристаллы кварца. Сортировка, 
как правило, отсутствует. Цементирующий материал представлен тонкообломоч
ной массой того же состава, погруженной в хлоритовый или серицитовый базис, 
содержащий тонкораспыленную рудную примесь. Тонкообломочные горизонты 
представлены алевритовыми туффитами и рассланцованными туфоалевролитами, 
содержащими до 15% обломков лабрадора псаммитовой размерности. В составе 
48



этих пород преобладают кдарц и плагиоклаз. Из вторичных минералов отмечены 
биотит, карбонат, пренит. Слабая сортированность и ’’бесструктурность” , почти 
полное отсутствие окатанности, смешанный состав (наличие наряду с обломками 
пироксена, лабрадора, кварца и кислого плагиоклаза туфогенных пород) позво
ляют предполагать их недалекий перенос от места вулканических извержений. 
По-видимому, породы этой формации образовались в условиях мелкого моря, в 
непосредственной близости от вулканических островов, где в это время извер
гались лавы преимущественно среднего состава.

Андезито-туфо-граувакковая формация

Названная формация установлена только в Кэнкэрэнском поднятии, где ее 
породы распространены на незначительной площади (см. рис. 10). Слагающие фор
мацию породы нижней (?)—средней юры представлены главным образом граувак- 
ковыми песчаниками и гравелитами, туфопесчаниками и туфоалевролитами, агло
мератовыми лавами среднего состава. Подчиненное значение имеют дациты, ли
париты, алевролиты и аргиллиты, кремнистые аргиллиты и яшмы, спилиты, из
вестняки.

Наличие в составе формации грубообломочных осадочных пород и агломера
товых лав позволяет легко картировать эти образования. Судя по описанию [Гео- 
логическое ..., 1968], они похожи на неогеновую формацию зеленых туфов Япо
нии. Соотношение андезито-туфо-граувакковой формации с подстилающими об
разованиями неизвестно. В то же время в западной части хр. Кэнкэрэн (руч. Неп
тун) можно видеть, как породы этой формации с угловым несогласием перекры
ваются песчанико-сланцевой формацией верхней юры — готерива. Из-за ограничен
ности выходов пород андезито-туфо-граувакковой формации не удается просле
дить ее латеральные изменения и установить мощность. В районе хр. Кэнкэрэн 
видимая мощность формации оценивается в 650—770 м, но ее полная мощность 
может быть значительно больше.

Андезито-туфо-граувакковая формация характеризуется неоднородным строе
нием. Нижняя ее часть сложена вулканическими породами и мелко- и среднезер
нистыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами, кремнистыми породами. Вверх 
по разрезу все большее значение приобретают грубообломочные р^Зности пород — 
туфогравелиты, туфоконгломераты. Туфы -  чрезвычайно характерный член этой 
ассоциации — встречаются по всему разрезу. В нижней части формации нередко 
встречаются штоки, дайки и пластовые тела габбро-диабазов. Для этой форма
ции четкая слоистость пород не характерна. Обычно встречаются слои различной 
мощности (от 10—15 до 60-70  м ).

Характер чередования пород андезито-туфо-граувакковой формации можно ви
деть в верховьях р. Нутэкингенкивээм (хр. Кэнкэрэн):

М о щ н о с т ь ,  м
1. Агломератовая лава андезитов с обломками темно-серых кремней.....................................  40
2. Аргиллиты кремнистые, с прослоями песчаников....................................................................  20
3. Диабазы..............................................    20
4. Переслаивание песчаников и алевролитов.....................................................................  10
5. Андезиты с буровато-красными обломками я ш м ..........................   65
6. Агломератовая лава андезитов........................  35
7.Чередование известковистых песчаников, алевролитов с линзами известняков. В алевро

литах и песчаниках встречаются остатки B a l a n o c r i n u s  c f .  p a c o m e i  ( L o r i o l . ) . . . . . . . . . . . . .............. 10
8. КластолЬва андезитов.....................................................................................................................  35
9. Песчаники мелкозернистые, параллельно-слоистые, с прослоями кремнистых алевроли

тов .........................    35
Ю.Переслаивание кремнистых аргиллитов и яш м ..........................................................................  15
11. Агломератовая лава дацитов..............................................................................................  40
12. Туфы дацитов хлоритизированные..................................................................................  25
13. Чередование лав и туфов дацитового состава с прослоями гравелитов, песчаников и лин

зами известняков . . ................................ .....................................................................................  40
14. Туфогравелиты с прослоями известковистых туфопесчаников и глинистых сланцев с

линзами известняков........................................................................................................................  60
15. Туфогравелиты с прослоями дацитов. . .    40
16. Туфогравелиты с прослоями тонкозернистых песчаников и рассланцованных алевролитов 100
17. Переслаивание туфогравелитов, туфоконгломератов и туфопесчаников................  70
4. Зак. 70 49



Эффузивы этой формации в зонах разломов нередко бывают зеленокаменно 
изменены и приобретают грязно- или фиолетово-зеленый цвет. Слагающие фор
мацию песчаники состоят из плохо окатанных обломков андезитов, яшм и фта- 
нитоидов, обломков кварца и кислого плагиоклаза. Цемент глинистый или хло
ритовый. Сбртировка отложений плохая. Гравелиты отличаются от песчаников 
лишь гранулометрическим составом. В туфопесчаниках и туфогравелитах, кроме 
того, присутствуют угловатые обломки андезитового и дацитового состава. Встре
чающиеся в этой формации туфы подразделяются на пепловые, мелко-, средне- 
и крупнообломочные.

Пепловые и мелкообломочные туфы — зеленоватые или голубовато-серые гиа- 
локластические породы, состоящие из обломков измененного стекла, кварца и 
плагиоклаза. Средне- и крупнообломочные литокристаллокластические туфы пред
ставляют собой зеленовато-серые породы, в обломочной части которых встреча
ются измененные эффузивы основного и среднего состава, кристаллы кварца, пла
гиоклаза. Цементирующая масса — пепловая.

Андезиты -  зеленовато-серые массивные породы с порфировыми выделе
ниями таблитчатого, зонального плагиоклаза и вкрапленниками роговой об
манки.

Основная масса — витрофировая или гиалопилитовая, с микролитами андезитово
го состава. Вторичные минералы — эпидот, хлорит-карбонат, серицит и бурые 
гидроокислы железа.

В петрохимическом отношении породы принадлежат к известково-щелочному 
типу. Химизм этих пород подробно рассматривается в следующей главе.

Приведенные данные о составе и характере строения андезито-туфо-граувакко- 
вой формации свидетельствуют о том, что ее породы формировались в крупных 
Кордильерах при почти непрерывных вулканических извержениях. Груботерриген- 
ный состав толщи, наличие в ней конгломератов и известняков, а также яшм 
и кремнистых пород подчеркивают, что условия ее образования неоднократно 
изменялись, т.е. тектонический режим был неустойчивым.

Таким образом, образования верхнего триаса — средней юры состоят из сме- 
кяющих одна другую вкрест простирания структурных зон формаций. В северо- 
западной части района (Пенжинский прогиб и прилегающая часть Таловско-Майн
ского поднятия) развита глинисто-песчаниковая формация. В пределах Таловско- 
Майнского поднятия нижняя часть формации (верхний триас) выклинивается, а 
верхняя — становится более пестрой по составу. В юго-восточном направлении 
глинисто-песчаниковая формация сменяется олистостромовой, широко распрост
раненной в пределах Ваежского поднятия.

В северо-восточной части района формации этого возраста достаточно полно 
представлены только в Кэнкэрэнском поднятии. Верхнетриасовые отложения 
объединены здесь в туфогенно-осадочную, а нижне-среднеюрские породы -  в ан- 
дезито-туфо-граувакковую формацию.

ФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЮРЫ -  ГОТЕРИВА

Среди формаций этого возраста выделяются андезито-граувакковая, туфоген
но-глинисто-песчаниковая, туфогенно-кремнисто-граувакковая и песчанико-слан
цевая.

Андезито-граувакковая формация

Андезито-граувакковая формация развита в западной части Пекульнейского 
поднятия, в Мургальском поднятии и в смежной с последним части Пенжинско
го прогиба. Она охватывает породы верхней юры — готерива. Подстилающие 
формацию образования неизвестны. Набор пород в ней большой, но особенно 
характерны эффузивы среднего и кислого состава. По составу здесь выделяются 
два комплекса, связанные постепенным взаимопереходом и отражающие измене
ние формации в вертикальном направлении.
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Туфогенно глинисто-граувакковый комплекс объединяет отложения верхней 
юры — валанжина мощностью около 2000 м. Основное место в его составе за
нимают песчаники, алевролиты и аргиллиты, туфы среднего и кислого состава 
при резко подчиненном значении вулканических пород (андезитов и дацитов), 
гравелитов, известковистых песчаников. Латеральные изменения комплекса недо
статочно ясны иэ-за ограниченности выходов его пород, С юго-востока на севе
ро-запад в строении комплекса увеличиваются роль и значение туфогенных и 
вулканических образований. Строение комплекса сложное, обусловленное частым 
и неравномерным чередованием терригенных пород Встречаются мощные пачки 
(до 100—150 м ), сложенные однообразными песчаниками, алевролитами или ар
гиллитами, но чаще эти породы переслаиваются между собой. Иногда это пере
слаивание довольно тонкое, причем мощность отдельных пластов не превышает 
0,2—0,5 м. Нередко в осадочных пачках отмечается много грубой и тонкой пи- 
рокластики, преимущественно андезитовой и дацитовой. Обычны также тефроиды. 
Редкие потоки лав и лав об рек чин, липаритов, дацитов и андезитов имеют мощ
ность от 3 -5  до 40—70 м. Они встречаются по всему разрезу, но в верхней его 
части их количество и мощность больше.

Туфогенно-андезитовый комплекс охватывает породы готеривского возраста, 
мощность которых достигает 1000 м. Основное место в его строении занимают 
лавы и лавобрекчии андезитов зеленовато-серого и вишнево-бурого цвета, зелено
ватых дацитов; менее распространены андезито-базальты, фельзитовые порфиры, 
туфы и туфогенно-осадочные образования. Эффузивы обычно массивные, плотные, 
но местами появляются миндалекаменные и подушечные разности. Намечаются 
латеральные изменения комплекса, выражающиеся в том, что в северо-западном 
направлении в его строении увеличивается количество эффузивов. Мощность от
дельных потоков варьирует от 5—10 до 150-200 м.

Ниже приводится разрез образований формации, составленный Эд.Б.Невретдино- 
вым в междуречье Травка — Гребёнка (см. рис. 11, разрез I):

М о щ н о с т ь ,  м
1. Переслаивание окремненных алевролитов и песчаников с верхнеюрскими остатками 

Buchia volgensis (Lah.), В. terebratuloides (Lah.), B.cf. inflata (Toula.), B. ex gr. keyserlingi 
(Lah.), B. ex gr. inflata (Toula), Inoceramus neocolomiensis (Orb.)..........................................  100

2.Чередование (0,2-0,5м) песчаников и туфогравелитов.......................................................... 160
3. Песчаники мелкозернистые, t  Buchia cf. sibirica (Sok.), В. cf. inflata (Toula), B. sp. indet. .  2Q0
4. Тонкопереслаиваюшцеся (0,2-0,7 м) алевролиты и мелкозернистые песчаники ЛиеЫ а

nuciformis (Pavl.), В. cf. crassa (Pavl.), В. cf. inflata (Toula), B. sp. indet....................................  200
5. Алевролиты и песчанистые алевролиты................................ ...................................................... 550
6. Песчаники мелкозернистые, с прослоями скорлуповатых алевролитов; в основании -

мелкогалечные конгломераты и крупнозернистые песчаники с* Buchia crassa (Pavl.), В. 
crassicollis (Keys.?), В. cf. inflata (Toula). .................................................................................... 110

7. Ракушняк с прорлоями гравелитов, содержащий валанжинские Buchia cf. inflata (Toula),
B. bulloides (Lah.), B. sp. indet........................................................................................................  45

8. Переслаивание среднезернистых песчаников, алевролитов, ту фоал евро литов и туфов
среднего состава с редкими покровами миндалекаменных андезитов................................  170

9.Чередование (5-10 м) мелко- и среднезернистых песчаников и алевролитов; в верхней 
части -  прослои пуддинговых песчаников и андезитов.......................................................... 230

10. Андезиты . ; ...................................................................................................................................  60
11. Переслаивание туффитов, туфоалевролитов, туфопесчаников с отпечатками раковин

пелеципод, с межпластовыми телами диоритовых порфиров................................................. 230
12.Чередование мелкогалечных туфоконгломератов, туфогравелитов, литокластических 

туфов, туфолав и лавобрекчий среднего состава. В туфопесчаниках встречены остатки 
Inoceramus cf. paraketzovi (Efim.), J .  sp. indet............................................................................  140

13. Алевролиты ; ................................... ! .........................................................................................  60
14. Туфоалевролиты, в верхней части поток альбитофиров мощностью 20 м . . . . . . . . .  120
15. Андезито-дациты темно-серые..........................    200 1 2

К северо-востоку в строении формации роль и значение эффузивов увеличи
ваются. В верховьях р. кривой БД/Груновым составлен следующий разрез (см. 
рис, 11, разрез II):

М о щ н о с т ь ,  м
1 . А р г и л л и т ы  ч е р н ы е ,  с  п р о с л о я м и  а л е в р о л и т о в ,  к р и с т а л л о к л а с т и ч е с к и х  т у ф о в  с р е д н е г о

с о с т а в а  и  д а ц и т о в .  В  о с а д о ч н ы х  п о р о д а х  в с т р е ч е н ы  в е р х н е ю р с к и е  о с т а т к и  B u c h i a  e x  g r .  
m o s q u e n s i s  ( B u c h . ) ,  В .  r u g o s a  ( F i s c h . ) ,  B .  c f .  o r b ic u l a r i s  ( H y a t t . ) ,  L i m a  s p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 0

2 . А р г и л л и т ы  ч е р н ы е ,  с  п р о с л о я м и  а л е в р о л и т о в ,  т у ф о в ,  т у ф о б р е к ч и й  и  л а в о б р е к ч и й  л и п а 
р и т о в  . В  а р г и л л и т а х  с о д е р ж а т с я  B u c h i a  f i s c h e r i a n a  ( O r b . ) ,  В .  c f .  t e r e b r a t u l o i d e s  ( I c h . ) . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0



М о щ н о с т ь ,  м
3 . А р г и л л и т ы  т е м н о - с е р ы е ,  с  р е д к и м и  п р о с л о я м и  ( д о  1 0  м )  т о н к о з е р н и с т ы х  п е с ч а н и к о в .

В  а р г и л л и т а х  -  B u c h i a  c f .  f i s c h e r i a n a  ( O r b . ) ,  В .  c f .  l a h u s e n i  ( P a v l . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0
4 .  А р г и л л и т ы  с е р ы е ,  c  B u c h i a  o k e n s i s  ( P a v l . ) ,  В .  c f .  t e r e b r a t u l o i d e s  ( J c h . ) ,  B .  e x  g r .  v o lg e n s i s

( L a h . ) ,  B .  a f f .  e l l ip t i c a  ( P a v l . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0
5 .  П е с ч а н и к и  т е м н о - с е р ы е ,  м е л к о з е р н и с т ы е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0
6 .  П е с ч а н и к и  т е м н о - с е р ы е ,  с  п р о с л о я м и  а л е в р о л и т о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1 6 0
7 .  Т у ф ы  и  т у ф о б р е к ч и и  а н д е з и т о в  з е л е н о в а т о - с е р о г о  ц в е т а ,  в  п р о с л о я м и  а л е в р о л и т о в  м о щ 

н о с т ь ю  3 0 - 7 0  м ,  с  п л а с т а м и  а н д е з и т о в .  В  в е р х н е й  ч а с т и  п о я в л я ю т с я  п р о с л о и  ( 0 , 2 - 0 , 3  м )  
и з в е с т к о в и с т ы х  п е с ч а н и к о в  с  B u c h i a  a f f .  c r a s s i c o l l i s  ( K e y s . ) ,  В*, c f .  c r a s s a  ( P a v l . ) ,  B .  c f .  n u c i-  
f o r m i s  ( P a v l . ) ,  B .  c f .  i n f l a t a  ( T o u l a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 0 0 — 8 5 0

8 .  Ф е л ь з и т о в ы е  п о р ф и р ы  с в е т л о - ж е л т ы е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 0
9 .  Т у ф ы  а н д е з и т о в ,  а н д е з и т о - б а з а л ь т о в .  з е л е н о в а т о - с е р о г о ,  в и ш н е в о - б у р о г о  ц в е т а ,  ч е р е д у ю 

щ и е с я  с  п а ч к а м и  ( 2 5 - 4 0  м )  м е л к о о б л о м о ч н ы х  т у ф о б р е к ч и й  и  п а ч к а м и  ( 5 - 1 5  м )  л а в  и  
л а в о б р е к ч и й  а н д е з и т о в ,  д а ц и т о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0 0 - 7 5 0

В северной части района (хр. Пекульней) разрез формации, по данным В.И.Шкуре- 
кого и А.А. Мануйлова, отличается от вышерассмотренных (см. рис. 11, раз
рез III):

М о щ н о с т ь ,  м
1. Т у ф о п е с Ч а н и к и  и  а л е в р о л и т ы  с в а л а н ж и н с к и м и  Buchia ex gr. veeptki (Pavl.)...........  160
2. Переслаивание алевролитов и песчаников с пластами туфов и лав основного состава. В

осадочных породах обнаружены остатки валанжинских Buchia crassa (Pavl.), В .  cf. inflata 
(Toula), В .  cf. crassicollis (PavL), B. piriformis (Lah.)...................................................................  350

. 3.Чередование известняков, известковистых алевролитов и аргиллитов.............................  50
4 . Переслаивание (15-40 м) лав и туфов липаритов......................................................  160
5. Туфы кислого состава, мелко- и среднезернистые, с прослоями туфопесчаников и аргил

литов ......................................................................................................................    60
6. Липарито-дациты и их туф ы ........................... ............................................................... . 45
7. Переслаивание (10-15 м) липаритов, туфов кислого состава, туффитов с редкими прос

лоями туфоконгломератов............................................................. ...................................... . . . 400
8. Туфы среднего состава, темно-серые, крупнообломочные, с прослоями туфоконгломера*-

то в ...................................................................................................     100
9. Липарито-дациты темно-серые, мелкопорфировые; в верхней части -  поток (12 м) агло

мератовых лав дацитов, в нижней -  прослой (20 м) туфов кислого состава....................... 190
10.Переслаивание (5-10 м) средне- и крупнозернистых туффитов; в верхней части -  поток

(15 м) дацитов . .....................................................................................................................  140

Разрез верхней части формации в этой части района следующий:
М о щ н о с т ь ,  м

1 .  Б а з а л ь т о в ы е  п о р ф и р и т ы  с  ш а р о в о й  о т д е л ь н о с т ь ю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0
2 .  Ч е р е д о в а н и е  к о с о с л о и с т ы х  и з в е с т к о в и с т ы х  п е с ч а н и к о в ,  г р а в е л и т о в  и  к о н г л о м е р а т о в  с  

п р о с л о я м и  и з в е с т н я к о в  с  о с т а т к а м и  г о т е р и в с к и х  A r c o m y t i l u s  s p .  i n d e t . ,  S i m b i r s k i t e s  s p .
i n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 0

3 .  Д и а б а з о в ы е  п о р ф и р ы  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0
4 .  П е р е с л а и в а н и е  ( 1 0 - 2 0  м )  п е с ч а н и к о в ,  к р е м н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  и  т у ф о в  с р е д н е г о  с о с т а 

в а  с  A r c o m y t i l u s  s p .  i n d e t . ,  C i d a r i s  s p ,  i n d e t . ,  S i m b i r s k i t e s ?  s p .  i n d e t . ,  B r a c h i o p o d a  s p . i n d e t .  . 9 0
5 .  М и н д а л е к а м е н н ы е  б а з а л ь т о в ы е  п о р ф и р и т ы ;  в  с р е д н е й  ч а с т и  -  п р о с л о й  и з в е с т н я к о в  и

известковистмх п е с ч а н и к о в  с  C i d a r i s  s p .  i n d e t . ,  D e n t a l iu m  s p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5
6 .  П е с ч а н и к и  с е р ы е ,  п о л и м и к т о в ы е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 0 0
7 .  М и н д а л е к а м е н н ы е  б а з а л ь т о в ы е  п о р ф и р и т ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 0
8 .  П е р е с л а и в а н и е  а л е в р о л и т о в ,  т у ф о в  а н д е з и т о в  с  п р о с л о я м и  а в д е з и т о в  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 0

Туфогснн^ андезитовый комплекс в северной части Пекульнейского поднятия 
надстраивается очень характерной ассоциацией неравномерно чередующихся пес
чаников, алевролитов и конгломератов общей мощностью около 1200 м, напо
минающих дикий флищ, В этой ассоциации нередко встречаются ритмично пе
реслаивающиеся пачки песчаников и алевролитов с мощностью ритмов 0,05— 
0,3 м.

Но обычно слои песчаников, алевролитов, гравелитов и конгломератов достигают 
1-1,5 м. Характерны также однородные горизонты песчаников и конгломера
тов мощностью 30-300 м. Среди этих пород встречаются пласты (1 -3 0  м) 
плохо сортированных валунно-галечных конгломератов с галькой и валунами 
(до 1 м) измененных эффузивов, яшм, габброидов, гранитоидов.

Представление о характере напластования дает следующий разрез, составлен
ный В.А.Захаровым в северной части хр. Пекульней (см. рис. 11, разрез IV):



1. Лавобрекчии, реже туфолавы андезитового и андезито-дацитового состава......................  550
2. Чередование темно-серых аргиллитов и агломератовых туфов кислого состава................  150
3. Аргиллиты черные, скорлуповатые, с прослоями алевролитов и песчаников; в верхней

части -  полимиктовые песчаники и гравелиты с остатками Buchia piriformis (Lah.), В. key- 
serlingi (Lah.) и др. (валанжин)............................................................................................................200

4.Чередование туфолав андезитового и дацитового состава с редкими прослоями туфогра- 
велитов................................................................................   300

5.Чередование темно-зеленых, вишневых туфолав андезитов и зеленых туфолав дацитов с 
редкими линзами лавобрекчий кислого состава и темно-серых аргиллитов с Buchia unci- 
toides (PavL) и др. (валанжин)............................................................................................................45С

6. Переслаивание черных аргиллитов, алевролитов, мелкозернистых песчаников.................600
7. Конгломераты с галькой эффузивов, яшм, габброидов, гранитоидов................................ 340
8. Переслаивающиеся (1-1,5 м) конгломераты, гравелиты, песчаники...................................  120
9. Переслаивание мелко- и ереднезернистых песчаников; в основании -  конгломераты с '

галькой яшм, песчаников, габброидов................................    170
Ю.Песчаники разнозернистые.............................................................................................................  120
11. Алевролиты черные, скорлуповатые, с прослоями (до 0,1 м) песчаников; в нижней части -

тонкопереслаивающиеся (0,05—0,3) туффиты и алевролиты .............................................  160
12. Песчаники среднезернистые, полимиктппые; в верхней части -  слой (30 м) крупнозернис

тых песчаников с известковистыми стяжениями............................................................................ 170
13.Чередование полимиктовых мелко- и среднезернистых песчаников и туффитов................  100
14.Переслаивающиеся (0,2-0,5 м) песчаники, гравелиты, конгломераты................................  70

Слагающие формацию породы довольно разнообразны. Темно-серые песчаники 
обычно состоят из плохо окатанных соссюритизированных и хлоритизированных 
обломков эффузивов, полуокатанных обломков кварца и плагиоклаза, сцементиро
ванных хлоритовым или карбонатным материалом. Туфопесчаники отличаются от 
них присутствием угловатых, совершенно неокатанных обломков эффузивов сред
него и кислого состава. Обычно породы плохо сортированные, неслоистые.

Крупнообломочные и агломератовые туфы среднего и кислого состава — пест- 
роокрашенные породы, состоящие из угловатых обломков андезитов, дацитов, об
ломков плагиоклаза, кварца, сцементированных мелко- и среднеобломочной ту
фовой массой того же состава.

Андезито-базальты и андезиты — породы грязно-зеленого, зеленовато-серого 
цвета, с однородной массивной, нередко миндалекаменной текстурой,, Они обла
дают интерсертальной структурой и состоят из соссюритизированногог плагиокла
за и ромбического пироксена среди интенсивно хлоритизированной основной 
массы.

Условия образования пород рассматриваемой формации разнообразны. В ва- 
ланжинском комплексе ассоциация пород формировалась в относительно мелко
водных морских условиях. Об этом свидетельсгвуют миндалекаменные текстуры 
эффузивов и грубообломочное строение осадочных пород, содержащих обильную 
мелководную фауну. В готеривском комплексе наряду с морскими довольно ши
роко развиты и наземные эффузивы с характерными красноцветными изменения
ми пород и обилием сопровождающих их вулканических бомб и лапиллей. В верх
ней части готеривского комплекса местами появляются специфические мелковод
ные образования типа дикого флиша, которые подчеркивают активный тектони
ческий режим этого времени.

Туфогенно-глинисто-песчаниковая формация

Эта формация развита в Пенжинском прогибе и прилегающей к нему части Таловско- 
Майнского поднятия, где она объединяет отложения верхней юры — готерива.

В северо-западном направлении формация замещается андезито- граувак ков ой 
формацией, развитой в Мур гэльском поднятии. Существование фациальных пере
ходов подчеркивается тем, что с юго-востока на северо-запад в формации появ
ляется большое количество туфов и туфогенных песчаников. В юго-восточном 
направлении она выклинивается в области Таловско-Майнского поднятия. От под
стилающих отложений туфогенно-глинисто-песчаниковая формация отделяется по
верхностью резкого углового несогласия, а в ее основании обычно встречаются 
валунные конгломераты. Ее максимальная мощность достигает 1500-1700 м. Обыч
но полные разрезы этой формации отсутствуют, но довольно однородный состав



и обилие в ней фауны позволяют надежно сопоставлять имеющиеся разрезы. От
личительная черта формации — ее терригенный состав, причем часто слагающие 
ее породы ритмично переслаиваются, образуя флишеподобные пачки с характер
ной градационной слоистостью» В этих пачках чередуются алевролиты, аргиллиты 
и мелко- и среднезернистые, большей частью туфогенные песчаники. Мощности 
алевролитов и аргиллитов обычно 0,1-0,3 м, а песчаников 0,2-0,5 м. Нередко 
отмечается и более грубое напластование, 6 котором мощности песчаников дос
тигают 4 -5  м. В этих ритмично стратифицированных толщах местами появля
ются пласты конгломератов, гравелитов, туффитов и туфов среднего и кисло
го состава.

В восточной части формации часто встречаются линзы и конкреции мергелей 
и известковых песчаников.

Представление о характере туфогенно-глинисто-песчаниковой формации дает 
сводный разрез, составленный В.А.Захаровым в бассейнах рек Осиновая, Коначан 
(см„ рис. 11, разрез V):

М о щ н о с т ь ,  м
1. Песчаники туфогенные, мелко- и среднезернистые, с прослоями туфов среднего состава,

изредка с линзами и конкрециями известковых песчаников с верхнеюрскими Buchia cf. 
mosquensis (Buch.), В. cf. rugosa (Fisch.), B. cf. piochi (Gabb.)...................................................  300

2. Конгломерато-брекчйи.................................................................................................................... 60
3. Чередование зеленовато-серых скорлуповатых алевролитов и мелкозернистых песчани

ков с линзами кремнистых аргиллитов и мергелей с остатками валанжийской фауны:
Buchia cf. fisheriana (Orb.), В. cf. terebrutoloides (Lah.), B. ex gr. lahuseni (Pavl.).................... 60

4. Переслаивание (2 -4  м) песчаников и скорлуповатых алевролитов с Buchia cf. fisheriana
(Orb), В. ex gr. lahuseni (Pavl), B. cf. terebratuloidei (Lah.).......................................................... 55

5. Чередование (0,1-0,3 м) скорлуповатых алевролитов и песчаников с Buchia cf. Lah. (Pavl.),
В. terebratuloides (Lah.), В. ex gr. volgensis (Lah.), характерными дяя валанжина................  120

6. Переслаивание темно-серых алевролитов и песчаников с Buchia Keyserlingi (Lah.), В. cf.
sibirica (Sok.)...................................  45

7. Алевролиты темно-серые, с прослоями и линзами (до 0,3 м) среднезернистых полимик-
товых песчаников.................................................................................   215

8. Песчаники темно-серые, среднезернистые, полимиктовые, в верхней части -  прослои
алевролитов.........................................................................................................................   150

9. Чередование темно-серых скорлуповатых алевролитов и туффитов с прослоями мелко-
и среднезернистых песчаников, с линзами и конкрециями известковых алевролитов, 
содержащих готеривские остатки Inoceramus colonicus (And.), J. aucella (Trausch.) . . . .  300

Северо-восточнее, в бассейнах рек Кутинской, Правой Гусевой, разрез отложе
ний туфогенно-глинисто-песчаниковой формации, по данным В.ГДСоротыча, следую 
щий (смэ рис. 11, разрез VI):

М о щ н о с т ь ,  м
1 .  В а л у н н ы е  к о н г л о м е р а т ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5
2 .  А р г и л л и т ы  с  п р о с л о я м и  ( 0 , 3 - 0 , 5  м )  м е л к о з е р н и с т ы х  п е с ч а н и к о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5
3 .  В а л у н н ы е  к о н г л о м е р а т ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0
4 .  П е с ч а н и к и  т е м н о - с е р ы е ,  т у ф о г е н н ы е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 5
5 .  А р г и л л и т ы  т е м н о - с е р ы е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 5 0
6 .  Ч е р е д о в а н и е  т е м н о - с е р ы х  а р г и л л и т о в  и  а л е в р о л и т о в  с  п р о с л о я м и  ( 0 , 2 - 0 , 5  м )  т у ф о г е н 

н ы х  п е с ч а н и к о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 3 0
7 .  П е р е с л а и в а н и е  т е м н о - с е р ы х  а р г и л л и т о в ,  з е л е н о в а т о - с е р ы х  а л е в р о л и т о в  и  с е р ы х  м е л к о -

и  с р е д н е з е р н и с т ы х  п е с ч а н и к о в .  М о щ н о с т ь  с л о е в  в  н и ж н е й  ч а с т и  0 , 2 - 0 , 3  м ,  в  в е р х н е й  
ч а с т и  -  5 - 1 0  м .  В  в е р х н е й  ч а с т и  с о д е р ж а т с я  и с к о п а е м ы е  о с т а т к и  б е р р и а с с к о й  ф а у н ы :  B u 
c h ia  c f .  t e n u i c o l l i s  ( P a v l . ) ,  В .  a f f .  o k e n s i s  ( P a v l . ) ,  B .  f l e x u o s a  ( P a r a k . ) ,  B .  c f .  k r o t o v i  ( P a v l . ) . . . 3 3 0

Среди песчаников этой формации выделяются полимиктовые и граувакковые 
разности, отличающиеся по соотношениям слагающих их обломков. Обломки по
род в песчаниках представлены андезитами, базальтами, реже липаритами, дацита- 
ми, диоритами и габбро-диоритами. Встречаются также обломки плагиоклаза, 
кварца, полевого шпата, редко пироксена. Цемент — соприкосновения, по соста
ву хлоритово-глинистый и кварцево-глинистый.

Валунные конгломераты состоят из хорошо окатанных валунов размером 10— 
15 см, сложенных базальтами, андезитами, гравелитами, песчаниками, алевролита
ми. Цемент (20—30%) базальный, песчаный.

Терригенный состав отложений этой формации, содержащих линзы и конкре
ции мергелей и известняков и большое количество остатков бентосной фауны,



свидетельствует о формировании ее в мелководном морском бассейне. Почти по
стоянное присутствие в разрезе отложений туфогенных пород и туфов, главным 
образом среднего и кислого состава, говорит о том, что седиментация отложений 
сопровождалась интенсивной вулканической деятельностью„ По-видимому, источ
никами этой пирокластики были вулканы рассмотренной выше андезито-граувак- 
ковой формации, которая формировалась западнее, в пределах Мургальской зоны.

Туфогенно- кремнисто-граувакковая формация

Указанная формация широко распространена в центральной части Корякской 
тектонической зоны, где она обнажена в Майницком, Рарыткинском, Ольтянском 
и Ваежском поднятиях. В пределах Пенжинско-Анадырской тектонической зоны 
формация закартирована только в восточной части Пекульнейского поднятия, 
причем в северном направлении в этой структуре она выклинивается. Туфоген
но-кремнисто-граувакковая формация охватывает пекульнейвеемскую свиту и чи- 
рынайскую серию. Набор пород в ней большой, но наиболее распространены грау- 
вакковые песчаники и туфопесчаники, гравелиты, кремнистые алевролиты и ар
гиллиты, спилиты, разнообразные туфы и туффиты. Реже встречаются известня
ки, яшмы, эффузивы среднего и кислого состава.

Породы обычно интенсивно дислоцированы и часто метаморфизованы в усло
виях цеолитовой фации. Поэтому действительную мощность формации определить 
нельзя. В южной ее части (Майницкое поднятие) мощность, по приблизительным 
подсчетам А.А.Александрова, И.М.Миговичаи ЛА.Писаренко [1975], достигает 
5 км. На северо-западе выходы пород этой формации ограничены Таловско-Майн- 
ским поднятием, а на юге и востоке по зоне тектонических нарушений она гра
ничит с терригенными отложениями Алькатваамского прогиба. В северо-восточ
ном направлении формация выклинивается в районе хр„ Пекульней.

Данных о характере пород, подстилающих формацию, мало. В Майницком под
нятии в отдельных местах (бассейн руч. Ягельного, среднее течение р. Куйви- 
веем) формация перекрывает ультрабэзит-габбро-амфиболитовый фундамент. В 
этом случае ее породы содержат обломки габбро и ультра основных пород. В то 
же время, видимо, туфогенно-кремнисто-граувакковая формация не повсеместно 
формировалась на меланократовом фундаменте, а местами перекрывала образо
вания палеозоя и, по-видимому, нижнего мезозоя. Об этом свидетельствуют глы
бы палеозойских пород в Чирынайском, Эльгеваямском и Ныгчеквеемском ме- 
ланжах [Александров, 1973].

Распространенная на столь обширной площади туфогенно-кремнисто-граувакко
вая формация обнаруживает существенные различия в характере слагающих 
формацию породных ассоциаций. Местами выделяются отдельные комплексы, 
связанные взаимопереходами и отражающие пространственное изменение фор
мации.

По северному обрамлению Алганского прогиба, в пределах Ольтянского и час
тично Таловско-Майнского поднятий, формация представлена комплексом крем
нисто-пирокластических образований общей мощностью 3,8—4 км. В нижней части 
этого комплекса установлены алевритовые и псаммитоцые туфы кислого и сред
него состава, туффиты, спилиты, кремнистые алевролиты и сланцы, яшмы. В 
верхней части значительное место принадлежит граувакковым песчаникам, граве
литам и алевролитам. Породы неравномерно чередуются, причем какой-либо чет
ко выраженной стратификации не отмечается. Встречаются мощные пласты алевро
литов (3—5 м ), песчаников (20—180 м) и их туфогенных и кремнистых разнос
тей (0,2—0,3 м ), но нередко эти же породы часто переслаиваются. Среди этой 
толщи обычно присутствуют пачки буровато-красных, буровато- зеленьйс и корич
невых яшм мощностью от 5—15 см до 60—80 м. Почти постоянно, особенно в 
нижней части ассоциации, встречаются потоки зеленовато-серых спилитов мощ
ностью от 1—3 до 180-200 м.

Представление о характере чередования пород дает разрез пекульнейвеемской 
свиты, составленный В.А.Захаровым в верховьях р. Правый Коначан (см. рис.
11, разрез VII):



1. Алевролиты темно-серые, кремнистые, с Dentalium sp. indet., Виста sp. indet...................  100
2. С п и л и т ы  зеленовато-серые; в средней части -  пачка ( Юм)  розовых, кремовых карбо

натных аргиллитов с BUchia keyserlingi (Lah.), В. cf. inflata (Toula), В. cf. piriformis (Lah.) 250
3. Граувакковые песчаники серые и буровато-серые, мелко-и среднезернистые; в верхней

части — слой (10 м) кремнистых аргиллитов............................................. ..............................  450
4. Чередование зеленовато-серых мелко- и среднезернистых граувакковых туфогенных

песчаников и туффитов с линзами (до 1-2  см) алевролитов................................................  450
5. Чередование средне- и крупнозернистых туфогенных и полимиктовых песчаников и гра

велитов ...................... .......................................................................................................................  130
6. Алевролиты темно-серые, с линзами и прослоями (0,05—0,15 м) мергелей....................... 20
7. Песчаники зеленовато-серые................................................ ' . ..................  ............................  140
8. Чередование (5-10 м) темцо-серыхалевролитов, пестроокрашенных лав, кремнистыл

аргиллитов и темно-зеленых спи литов; в кремнистых аргиллитах обнаружены остатки 
валанжинской фауны Buchia inflata (Toula), В. cf. crassa (Pavl.) h остатки радиолярий м. 450

В этом районе слагающие формацию граувакковые песчаники, гравелиты и 
алевролиты, отличаются только размерностью. Они состоят из обломков основ
ных и средних эффузивов, плагиоклаза, пироксена, амфибола, кварца. Окатан- 
ность и сортировка материала в них плохая. Цемент — базальный, поровый; по 
составу — кремнисто-глинистый, глинистый.

В западной части Рарыткинского поднятия строение формации иное. Здесь 
развита туфо-спилито- песчаниковая ассоциация пород, образованная неравномер
ным чередованием псефитовых туфов основного состава (2—40 м ) , туфо
генных и граувакковых песчаников (0,2—5 м ), измененных лав среднего и 
основного состава. Изредка присутствуют пласты известковистых песчаников. 
В отличие от более северных частей формации здесь отсутствуют кремнис
тые породы.

Для этой формации обычен состав граувакковых песчаников — обломки зе
ленокаменно-измененных андезитов и базальтов, плагиоклазов, моноклинного и 
ромбического пироксена. В песчаниках и гравелитах здесь обнаружены угловатые 
обломки спилитов. Тип цементации — контактовый, редко базальный; цемент — 
кремнисто-хлоритовый и карбонатно-хлоритово-кремнистый.

Иное строение формации устанавливается в ее западной части в пределах Ва- 
ежского поднятия. Здесь развита аргиллито-песчаниковая ассоциация, состоящая 
главным образом из граувакковых песчаников, алевролитов и аргиллитов. Зако
номерностей в чередовании этих пород не установлено.. Они слагают однородные 
пласты различной мощности (от 1—2 до 60—80 м) или тонкр (5—20 см) пере
слаиваются между собой. Изредка среди этих отложений присутствуют потоки 
миндалекаменных базальтов, спилитов и диабазов мощностью 5—50 м. Редко 
встречаются бурые яшмы, слагающие маломощные (2—3 и 10-20 см) линзы сре
ди аргиллитов. В верхней части формации терригенные породы резко доминиру
ют над вулканическими и кремнистыми, в нижней — отмечается наибольшее рас
пространение спилитов, диабазов и кремнистых аргиллитов. Состав пород здесь 
существенно не отличается от пород остальных ассоциаций.

Разрез отложений этой ассоциации, составленный ЛДЦ ветковым в междуречье 
Мукарылян — Пойменная, следующий:

М о щ н о с т ь ,  м
1 . П е с ч а н и к и  с  п р о с л о я м и  и  л и н з а м и  ( д о  1 0  с м )  а р г и л л и т о в . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0
2 .  П е с ч а н и к и  с  о б л о м к а м и  а р г и л л и т о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0
3 .  А л е в р о л и т ы  с  р е д к и м и  п р о с л о я м и  ( 2 - 3  с м )  а р г и л л и т о в  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0
4 .  П е с ч а н и к и  с  р е д к и м и  п р о с л о я м и  а р г и л л и т о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 5
5 .  П е р е с л а и в а н и е  ( о т  1 - 2  с м  д о  1 - 2  м )  п е с ч а н и к о в ,  а л е в р о л и т о в  и  а р г и л л и т о в ......  1 6 0
6 .  П е с ч а н и к и  м е л к о з е р н и с т ы е ,  с  м н о г о ч и с л е н н ы м и  о б л о м к а м и  а р г и л л и т о в . . . . . . . . . . . . .  8 0
7 .  Т о н к о п е р е с л а и в а ю щ и е с я  п е с ч а н и к и ,  а л е в р о л и т ы  и  а р г и л л и т ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 0
8 .  П е с ч а н и к и  с  о б л о м к а м и  а р г и л л и т о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0
9 .  П е р е с л а и в а н и е  ( о т  1 - 3  с м  д о  3  м )  а л е в р о л и т о в  и  а р г и л л и т о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 0

1 0 . Ч е р е д о в а н и е  м е л к о -  и  с р е д н е з е р н и с т ы х  п е с ч а н и к о в  и  г р а в е л и т о в  с  г о т е р и в с к и м и  о с т а т 
к а м и  I n o c e r a m u s  e x g r .  c o l o n i c u s  A n d . ,  B e l e m n i t e s  g e n .  i n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0

1 1 .  П е с ч а н и к и  м е л к о з е р н и с т ы е ,  с  р е д к и м и  п р о с л о я м и  а л е в р о л и т о в . . . . . . . . . . . . . . ...  . .  . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0
1 2 .  Г р а в е л и т ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0
1 3 .  П е с ч а н и к и  м е л к о з е р н и с т ы е ,  с  п р о с л о я м и  а л е в р о л и т о в  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 5
1 4 .  П е р е с л а и в а н и е  м е л к о -  и  с р е д н е з е р н и с т ы х  т у ф о г е н п ы х  п е с ч а н и к о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0
5 6



В пределах Майницкого поднятая туфогенно-кремнисто-граувакковая форма
ция охватывает образования чирынайской серии позднеюрско-готеривского воз
раста. Здесь она имеет сложное строение, изменяясь как в вертикальном направ
лении, так и по латерали. Общая мощность формации в этом районе достигает 
5000 м. Ее соотношения со смежными одновозрастными формациями тектоничес
кие. В основании формации установлены валунно-галечные конгломераты, содер
жащие в обломочной части диабазы, миндалекаменные базальты, андезитовые пор
ф и р и т , пироксениты, габбро, серпентиниты, амфиболиты и гиалобазальты.

В Майницком поднятии формация имеет сложный состав с резкими фациаль
ными переходами как по латерали, так и вкрест простирания. Она состоит из 
трех литологически различающихся комплексов, отражающих изменение форма
ции в вертикальном направлении.

Верхнеюрский (?) кремнисто-вулканогенный комплекс состоит из чередующих
ся потоков лав основного состава (от 1—2 до 100—150 м ), темно-серых крем
ней (1—5 м) и туфогенных пород общей мощностью 350—400 м. Для эффузи- 
вов характерна шаровая отдельность. Обычно это зеленокаменные лавы (спилиты, 
вариолиты, андезитовые порфириты), афировые, реже крупнопорфировые, с вы
делениями гломеропорфировых сростков плагиоклаза. Почти постоянно в них 
встречаются линзы и ’’карманы” красновато-бурых яшм. С потоками лав обыч
но пространственно связаны слои агломератовых туфов.

По направлению с востока на запад разрез комплекса фациально изменяется: 
в нем появляются во все возрастающем количестве туфопесчаники, туфограве- 
литы и разнообразные туфы. Характерная черта комплекса — почти постоянное 
присутствие в кремнистых породах радиолярий.

Берриас-готеривский туфо-граувакковый комплекс образован неравномерным 
чередованием граувакковых песчаников, туфогравелитов, туфопесчаников, туфо- 
алевролитов, туфов среднего состава с подчиненным количеством кремнистых 
аргиллитов, яшм, известняков, кремней, туфоконгломератов и лав основного и 
среднего состава. Наиболее распространены граувакковые песчаники и туфопес
чаники, которые слагают однородные слои мощностью до 100—150 м либо на
ходятся в грубом и неравномерном переслаивании с более тонкозернистыми раз
ностями (алевролитами, туффитами, реже туфами основного и среднего состава). 
Мощность комплекса иэ-за сложного тектонического строения достоверно опре
делить нельзя. По имеющимся данным [Александров, Мигович, Писаренко, 1975], 
она дрстигает 5000 м.

В нижней части берриаоготеривского комплекса местами (верховья р. Малый 
Научирынай, руч. Олистостромовый) отмечаются олистостромы. В этих горизон
тах мощностью 350—400 м отмечаются крупные (до 20—30 м) олистолиты палео* 
эойских известняков, основных эффузивов, серых кремней, зеленоватых туфор 
среднего состава, сцементированных туфогенными песчаниками и алевролитами 
с бухиями валанжинского возраста [Александров, Мигович, Писаренко, 1975].
По латерали олистостромовые горизонты фациально замещаются обычными стра
тифицированными отложениями. В верхней части комплекса иногда появляются 
редкие потоки андезитов и андезито-дацитов мощностью до 20—30 м.

Намечается фациальное изменение этого комплекса. С востока на запад в ею 
строении уменьшается количество лав, туфов и туфогенных разностей пород.

В комплексе часто встречаются линзы известняков мощностью до 2—3 м, а 
также кремнистые аргиллиты к яшмы, реже зеленовато-серые кремни. Кремнис
тые породы, хотя и составляют небольшую часть объема комплекса, но являют
ся характерной составной частью. Мощность таких прослоев обычно не превыша
ет 1 -2  м.

В этой части формации граувакковые песчаники состоят из плохо окатанных, 
плохо отсортированных обломков базальтов, диабазов, кремнистых пород, извест
няков, серпентинитов, алевролитов и амфиболитов, которые обычно слагают 70— 
80% объема породы. Обычны обломки кристаллов плагиоклаза, пироксенов, квар
ца. Цемент — базальный, поровый, соприкосновения; по составу — глинистый, 
реже кремнисто-хлоритовый, хлоритовый. Туфогенные песчаники отличаются от 
граувакковых с большим трудом по наличию угловых обломков лав среднего 
или основного состава.



Рассматривая эту формацию по отдельным участкам, мы можем констатиро
вать, что породные ассоциации в ней связаны взаимопереходами и сходством сос
тава слагающих их пород. Иными словами, ’’седиментационный фонд1* этих фор
маций [в понимании И.В.Хворовой, 1961] был сходным. Грубообломочные поро
ды образовались в результате размыва местных Кордильер, о чем свидетельству
ют преимущественно вулканогенный и осадочный состав обломочного материала, 
его плохая сортировка и окатанность.

По-видимому, вначале (поздняя юра) бассейн представлял собой хорошо вы
раженную глубоководную депрессию (котловинное море), где отлагались тонкие 
и однообразные глинистые и кремнистые илы и пески. Осадконакопление сопро
вождалось основным вулканизмом. Позднее накапливались главным образом 
граувакковые и туфогенные песчаники. Это говорит о том, что условия осадко- 
накопления стали более мелководными. Появление в южной части формации (Май- 
ницкое поднятие) эффузивов среднего и кислого состава в берриаоготеривском 
комплексе показывает, что в это время здесь происходили незначительные вул
канические излияния. О появлении мелководных Кордильер свидетельствуют так
же линзы рифогенных известняков.

Песчаника сланцевая формация

Породы этой формации широко развиты в северо-восточной части Корякско
го нагорья, в пределах Кэнкэрэнского, Золотогорского и Хатырского поднятий 
и Алькатваамского прогиба. Они объединяют отложения верхней юры — готери- 
ва, главная особенность которых — преимущественно тонкообломочный терриген- 
ный состав. Мощность формации во всех этих структурах около 2000 м. Соот
ношения ее с одновозрастной туфогенно-кремнисто-граувакковой формацией тек
тонические, а с более древними формациями неясны из-за сложнрго покровно
чешуйчатого строения района. Лишь в западной части хр. Кэнкэрэн (руч. Нептун) 
можно видеть, как породы этой формации ложатся на метаморфизованные об
разования нижней (?) — средней юры.

В строении формации выделяются две ассоциации пород — алевролито- песча
никовая и аргиллито-алевролитовая.

Первая из них развита в Кэнкэрэнском и Золотогорском поднятиях, где она 
сложена неравномерно чередующимися песчаниками, алевролитами и аргиллитами. 
Мощности отдельных слоев варьируют. Встречаются пачки тонкопереслаивающих- 
ся (10-30 см) пород, но нередко отмечаются однородные слои по 15-20 и да
же до 50 м. В подчиненном количестве присутствуют гравелиты и конгломераты, 
слагающие линзы или отдельные горизонты, мощность которых обычно не пре
вышает 5—10 м. Изредка встречаются прослои (до 20 м) осадочных брекчий, со
держащие в мелкозернистом песчаниковом цементе многочисленные остроуголь
ные обломки аргиллитов и алевролитов размером до 1—2 см.

В этой ассоциации слабо проявлена вертикальная зональность. В нижней ее час
ти отмечается наибольшее количество кремнистых разностей пород. Средняя часть 
сложена однородно чередующимися породами. Верхняя часть содержит большую 
часть гравелитов этой ассоциации.

Представление о характере чередования пород этой ассоциации дает сводный 
разрез отложений верхней юры — готерива, составленный Эр.Б.Невретдиновым в 
хр. Кэнкэрэн (см. рис. 11, разрез IX):

М о щ н о с т ь ,  м
1. Песчаники кремнистые, с прослоями гравелитов. В основании -  валунно-галечные конг

ломераты с Buchia ex gr. fischeriana (Orb.), В. sp. indet............................................................  150
2. Песчаники тонкозернистые, окремненные.........................................   40
3. Алевролиты...................................................................................................................................... 70
4 . Переслаивание песчаников и алевролитов..................................   60
5. Алевролиты с линзами гравелитов с Верхнегорскими Buchia cf. rugosa (Fisch.), В. cf. linds-

troemi (Sok.)................................................................................................  80
6. Аргиллиты с прослоями грубозернистых песчаников и брекчий.......................................... 160
7. Переслаивание аргиллитов и песчаников..  60
8 .  А р г и л л и т ы  с  л и н з а м и  п е с ч а н и к о в  и  г р а в е л и т о в  с  B u c h i a  s p .  i n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 0
9. Переслаивание светло- и темно-зеленых алевролитов с позднегорскими Buchia krotovi

(Pavl.), В. cf drcula (Parak.), В. cf. inflata (Toula)....................................................................... 90



10. Чередование аргиллитов и алевролитов с прослоями песчаников с валанжинскими Buchia
keyserlingi (Lah.), В. cf. inflata (Toula)..........................................................................................  90

11. Алевролиты с прослоями (до 0,6 м) песчаников с валанжинскими Buchia cf. krotovi (Pavl.),
В. flexuosa (Parak.), В. aff. volgensis (Lah.), B. cf. terebratuloides (Lah.).............................  40

12. Переслаивание алевролитов и мелкозернистых песчаников...................................................  60
13. Песчаники с прослоями алевролитов с Buchia cf. crassa (Pavl.)................................................  80
14. Переслаивание кремнистых аргиллитов, алевролитов и песчаников с валанжинскими

Buchia crassa (PavL), B.cft inflata (Toula)......................................................................................... 90
15.Чередование алевролитов, аргиллитов и песчаников с Inoceramus sp. i n d e t ......................  70
16. Алевролиты с прослоями (1-2  см) песчаников......................................................................  90
17. Переслаивание алевролитов и песчаников............................................. ................................... 250
18. Чередование аргиллитов, алевролитов и песчаников с редкими пачками (до 30 м) граве

литов . . .......................................................................................................................................... 150
19. Гравелиты с прослоями (0,2-0,3 м) алевролитов..................................................................  60
20. Алевролиты с прослоями (1,5-2 м) мелкозернистых песчаников.....................................  80
21. Гравелиты с прослоями песчаников и алевролитов.................................. ............................ 50
22. Переслаивание песчаников и алевролитов  ..............  . .  ...........................................  180

Породы этой ассоциации образовались в относительно мелководных условиях, 
о чем свидетельствуют значительное количество псаммитового и псефитового ма
териала с остатками бентосной фауны, наличие текстур взмучивания, осадочных 
брекчий и следов подводных оползней.

Аргиллито-алевролитовая ассоциация развита в пределах Хатырского поднятия 
где она сложена в основном аргиллитами с прослоями и пачками песчаников и 
гравелитов, конгломератов, туфов кислого состава и туффитов с линзами и про
слоями известняков.

Чередующиеся темно-серые, черные алевролиты, аргиллиты и мелкозернистые 
песчаники с тонкой параллельной и косой слоистостью содержат прослои песча
нистых известняков и известняковые конкреции с остатками фауны. Вверх по 
разрезу среди тонкообломочных разностей часто появляются прослои крупно- 
и грубозернистых туфогенных и известковистых песчаников. Среди алевролитов 
встречаются редкие пачки (до первых десятков метров) темно-серых туффитов. 
Гравелиты и конгломераты слагают линзы и прослои мощностью от 2—3 до 20 м. 
Обломочный материал представлен яшмами, кремнями, фтанитами, туфами, из
вестняками, песчаниками и алевролитами.

Иногда встречаются олистостромовые горизонты осадочных брекчий, состоящих 
из разноразмерных обломков мелкозернистых песчаников, алевролитов, габбро, 
плагиогранитов, палеозойских кремней и известняков, сцементированных мелко
зернистым песчаным материалом, содержащим тонкие (10—20 см) слойки свет
ло-серых пепловых туфов кислого состава. Изредка встречаются тефрогенные пес
чаники (1—2 м) и линзовидные пласты (от 1—3 до 30-40 м) светло-серых пес
чанистых известняков-ракушечников,состоящих из битых раковин бухий. В ниж? 
ней части видимого разреза этой ассоциации встречается слой (3 м) осадочных 
брекчий, обнаруженный в 1955 г. И.М.Русаковым, а позднее отмечавшийся прак
тически всеми геологами. Все они указывали на брекчиевидный характер, несор- 
тированность и изменчивость мощности (от 1—2 до 20 м) этого горизонта.

Разрез отложений этой ассоциации составлен А.Б .Коровкиным на правобережье 
р. Первая Инаськваам (см. рис. 11, разрез X):

Мощность, м
1. Алевролиты черные, с редкими линзами кремнистых аргиллитов и конкрециями глинис

тых известняков с верхнеюрскими Buchia cf. stantoni (PavL), В. sp. indet., В. ex gr. mosqu-
ensis (Buch.)....................................................................................................................................... 250

2. Алевролиты тонкослоистые.............................................................................. ............................  70
3. Переслаивание черных алевролитов и тонкозернистых известковых песчаников с конкре

циями глинистых известняков.............................................................................................ф. . . 200
4. Алевролиты черные, с конкрециями (10-20 см) глинистых известняков с верхнегорски

ми Buchia cf. fischeriana (Orb.)............. ......................................................................, ...............  100

Верхняя часть аргиллито-алевролитовой ассоциации имеет в этом районе сле
дующее строение:

М о щ н о с т ь ,  м
1. Переслаивание алевролитов и песчаников................................................................................  200
2. Алевролиты черные, с прослоями (0,5-0,7) кремнистых сланцев с остатками Buchia sd .

indet.. . .................................................................................    150



3. Переслаивание черных и известковистых алевролитов.......................................................... 200
4. Песчаники серые, мелкозернистые, полимиктовые................................................................  50
5. Алевролиты массивные, скорлуповатые, с конкрециями глинистых известняков с валан-

жинскими Buchia cf. uncrtoides (Pavl.), В. cf. unschensis (Pavi.)............. ................................... 170
6. Алевролиты массивные, скорлуповатые...................................................................................  200

Наиболее распространенные в этой формации алевролиты состоят из алеври
товы х  и редких более крупных зерен плагиоклаза, меньше кварца, обломков фтани- 
тоидов и основных вулканитов, сцементированных бурым глинистым материалом.

Песчаники обычно мелко- и среднезернистые, сложены хорошо окатанными 
обломками фтанитоидов, эффузивов основного состава, зернами плагиоклаза и 
кварца с порово-пленочным, глинистым, иногда карбонатным цементом. В туфо
генных песчаниках встречаются среднеокатанные обломки вулканических пород 
среднего состава.

Грубообломочные туфы сложены обломками вулканитов кислого состава и 
гиалокластов с порово-пленочным цементом, состоящим из частиц кислого вул
канического стекла и опалового материала.

Туффиты — пелитовые по размерности, зеленовато-серые породы, состоящие 
из зеленого спутанно-волокнистого гидрослюдисто-хлоритового материала, в ко
тором рассеяны полуокатанные, угловатые обломки плагиоклаза, редкие зерна 
кварца, отдельные пепловые частицы.

Отмеченные особенности состава и строения песчаник о-сланцевой формации 
свидетельствуют о том, что она образовалась в условиях открытого морского 
бассейна, где отлагались глинистые илы и в меньшей степени пески. С запада 
на восток строение формации становится более "грубым” , так как в ней увели
чивается роль псаммитового материала. Присутствие в формации туфогенного ма
териала и осадочных брекчий указывает на тектонически неустойчивый режим, с 
вулканическими извержениями за пределами области формирования этой форма
ции. Наличие в составе формации известняков-ракушечников говорит о мелко- 
водности бассейна, в котором- на многочисленных банках и отмелях формирова
лись органогенно-детритовые известняки.

Таким образом, позднеюрский — готеривский горизонтальный формационный 
ряд характеризуется резкой изменчивостью, причем выделяемые формации отли
чаются происхождением слагающего их материала, физико-географическими и Тек
тоническими условиями образования. На северо-западе района, в Мургальской 
структурно-фациальной зоне, развита андезито-граувакковая формация. К юго- 
востоку она сменяется туфогенно-глинисто-песчаниковой формацией, выклиниваю
щейся в центральной части Таловско-Майнской зоны.

В центральной части района в это время формировалась туфогенно-кремнисто- 
граувакковая формация. Распространение последней в современной структуре Ко
рякского нагорья чрезвычайно велико. Она выходит в пределах поднятий, обрам
ляющих Алганский и Емраваамский прогибы, что позволяет предполагать ее ши- 
личие и под более молодыми отложениями этих прогибов. На юге и востоке 
района туфогенно-кремнисто-граувакковая формация сменялась песчанико-слан
цевой.

ФОРМАЦИИ БАРРЕМА -  ТУ РОНА

Среди образований этого возраста выделяются конгломерато-песчаниковая мо- 
ласса, флишоидная и граувакковая формации.

Конгломерато-песчаниковая моласса

Эта моласса развита только в северо-западной части района, в пределах Мур- 
гальского поднятия. Она представлена преимущественно континентальными тер- 
ригенными отложениями, ббъединяемыми в кривореченекую свиту (сеноман — 
турон). Мощность этой формации изменяется от нескольких сот метров до 
2,2 км. Она с резким угловым несогласием перекрывает отложения андезито- 
граувакковой формации позднеюрско-готеривского возраста.
60



В северо-западном направлении формация выклинивается и сменяется конти
нентальными эффузивами Охотско-Чукотского вулканического пояса. В юго-вос
точном направлении она фациально замещается морской флишоидной формаци
ей, наиболее широко развитой в юго-восточной части Пенжинского прогиба. На 
рассматриваемой территорий переходные фации между обеими формациями пе
рекрыты более молодыми отложениями, но в юго-западной части Пенжинского 
прогиба они обнажены достаточно хорошо [Копорулин, Вознесенский, 1969].

Основное место в строении формации занимают конгломераты, которые сла
гают слои различной мощности — от первых десятков метров до 400-500 м. 
Подчиненное значение имеют гравелиты, туфогенные песчаники и алевролиты. 
Гравелиты и песчаники либо слагают однородные слои (10—50 м ), либо образу
ют пачки мощностью 50—100 м, в которых слои песчаников и гравелитов (5— 
20 см) переслаиваются с алевролитами (1 -3  см). Для этой формации характер
ны пудцинговые песчаники с рассеянной галькой различного размера.

Разрез отложений (кривореченская свита) составлен БД.Труновым в верховь
ях р. Кривой (см. рис. 12, разрез Т):

М о щ н о с т ь ,  м
1. Валунные конгломераты с прослоями туфогенных песчаников..........................................  500
2. Переслаивание туфогенных песчаников и среднегалечных конгломератов с остатками

ископаемой флоры..........................................................................................................................  700
3. Песчаники разнозернистые, туфогенные; в верхней части -  мелкозернистые песчаники

с редкой рассеянной галькой.......................................................................... ............................  210
4. Гравелиты . . .  ...........................................................................................................................  60
5. Среднегалечные конгломераты с прослоями Q0-20 м)туфогенных песчаников................  300
6. Песчаники массивные, разнозернистые, £ прослоями алевролитов с остатками флоры . . 250
7. Конгломераты с прослоями и линзами (до 0,4 м) песчаников.............................................  100

Обломочный материал в породах формации представлен эффузивами средне
го и основного состава, алевролитами, аргиллитами, разнообразными гранитоида- 
ми. В целом для формации характерен трансгрессивный тип разреза, так как 
снизу вверх по разрезу появляется все большее количество тонкообломочных по
род, в которых часто встречаются волноприбойные знаки и следы ползания чер
вей. В песчаниках и алевролитах часто обнаружена хорошо сохранившаяся флора.

Эти особенности строения конгломерато-песчаниковой молассы свидетельствуют, 
что ее формирование происходило в континентальных условиях. По-видимому, 
это были отложения крупных дельт и эстуариев.

Флишоидная формация

Эффузивы Охотско-Чукотского вулканического пояса и молассы, установлен
ные в прилегающих к нему структурах, в направлении к Корякскому нагорью 
постепенно сменяются одновозрастными морскими флишоидными образованиями.
В современной тектонической структуре Корякского нагорья образования фли
шоидной формации широко развиты в Пенжинско-Анадырской тектонической зо
не. Они установлены в юго-восточной части Пенжинского прогиба и в смежной 
части Таловско-Майнского поднятия, в восточной части Пекульнейского подня
тия и в Великоречеиском и Алькатваамском прогибах. На северо-западе Коряк
ского нагорья формация выклинивается в Таловско-Майнском поднятии. В се
веро-восточной части нагорья с востока на запад в Алькатваамском прогибе она 
выклинивается постепенно, а в Великореченском — ее соотношения с одновоз
растной граувакковой формацией тектонические.

Формация сложена морскими терригеиными отложениями с хорошо выражен
ной стратификацией и многочисленными пачками флиша, в которых песчаники 
обладают характерной градационной слоистостью. •

Флйшоидная формация имеет некоторые отличия в разных тектонических струк
турах.

В восточной части Пенжинского прогиба и в Таловско-Майнском поднятии она объе
диняет морские отложения аптского (?) — туронского возраста. Барремские, а места
ми и аптские отложения выпадают из разреза. Мощность формации изменчива. Апт
ские — среднеальбские образования в северной части этих структур имеют



мощность около 650 м, которая увеличивается к  юго-западу от 1,5 км. Мак
симальная мощность отложений верхнего альба — турона достигает 1100 м.

В Пенжинском прогибе и Таловско-Майнском поднятии флишоидная форма
ция состоит из чередующихся серых и зеленовато-серых туфогенных и полимик- 
товых песчаников, алевролитов, псаммитовых туффитов и туфов. Эти породы 
обычно находятся в переслаивании между собой или образуют довольно мощные 
(до 300 м) пачки с резким преобладанием либо песчаников, либо алевролитов. 
Часто отмечается ритмичность, когда чередуются слои песчаников и алевролитов 
мощностью 0,1—0,2 м. Для этой формации обычны также стяжения или маломощ
ные линзы глинистых и песчанистых известняков.

Разрез апт-альбских отложений, составленный В.А.Захаровым в верховьях 
р. Правый Коначан, выглядит следующим образом (см. рис. 12, разрез II):

М о щ н о с т ь ,  м
1 .  Т у ф ф и т ы  с  п р о с л о я м и  т у ф о в  с р е д н е г о  с о с т а в а ,  т у ф о г е н н ы х  п е с ч а н и к о в  с  и э в е с т к о в и с т ы -

ми конкрециями с Lima sp. indet., Ammonites gen indet.................................... ......................  200
2. Переслаивание алевролитов и песчаников с линзами и конкрециями глинистых извест

няков с прослоями туфов андезитов; в алев рол игах встречены остатки альбской фауны: 
Aucellina dowlingi (Me Learn.), A. cf. aptiensis Orb., A. longa (Basow), A. kamtschatika (Ver.). 100

3. Чередование алевролитов и мелкозернистых песчаников с извест/ковистыми конкреци
ями с Aucellina ex gr. eaucasica (Buch.), Aucellina sp. indet., Ammonites gen. indet. . . . . .  200

1Ъзрез альб-туронских отложений в  этом районе следующий: М о щ н о с т ь  м

1. Песчаники разнозернистые, туфогенные, с прослоями (3 -4  м) алевролитов.................  130
2. Алевролиты с прослоями (0,1-0,2 м) кремнистых алевролитов и мергелей..................  90
3. Песчаники крупно- и мелкозернистые, с остатками сеноманских Inoceramus cf. nip-

ponicus Nagao et Mat., I. cf. hobetsensis Nagao et Mat....................................................................  120
4. Алевролиты с линзами мергелей и прослоями (0,3-0,5) песчаников..................................  30
5. Песчаники зеленова^-серые, среднезернистые, туфогенные, с обломками алевролитов и

аргиллитов............................................................................................................................. ..  300
6. Переслаивание (0,1-0,2 м) алевролитов и мелкозернистых песчаников............................. 95
7. Песчаники зеленовато-серые, мелко- и среднезернистые, туфогенные, с прослоями (0,1-

0,4 м) алевролитов........................................................................................................................... 130

В северо-западной части Таловско-Майнск ого поднятия в таких стратифициро
ванных отложениях местами появляются конгломераты и валунно-глыбовые брек
чии, происхождение которых связано с крупными подводными оползнями. Эти 
олистостромовые горизонты мощностью до 20—25 м встречаются исключительно 
в верхней части формации, среди образований верхнего альба — турона.

Ранее Г.П.Терехова и И.А.Басов [1972] показали, что такие горизонты широ
ко  распространены в верхнеальбских отложениях. В них встречаются переотло- 
женные валуны и глыбы разнообразных габброидов и диоритов, песчаников, алевроли
тов и аргиллитов размером до 60—70 см. Характерны переотложенные округлые кон
креции размером до 40—60 см.

Олистостромовые горизонты встречаются и среди более высоких горизонтов 
формации. Так, в верховьях р. Осиновой автор наблюдал прослои (50—70 м) 
валунно-глыбовых брекчий, в цементе которых встречаются иноцерамы позднего 
сеномана. В обломочной части этих горизонтов обнаружены крупные (40x60 м) 
плоские глыбы (олистолиты) палеозойских известняков, вытянутые в цепочку 
согласно общему простиранию пород (рис. 14). Хорошая окатанность материа
ла, даже грубого, свидетельствует об обработке его в мелководных условиях. 
Состав грубообломочного материала однозначно указывает, что размывались бо
лее древние палеозойские и меловые породы, характерные для центральной час
ти Таловско-Майнск ого поднятия.

В Великореченском и Алькатваамском прогибах и в восточной части Пекуль- 
нейского поднятия формация включает тамватнейскую, великореченскую, кен- 
вутскую, нейкинвээмскую и гинтеровскую свиты. Она состоит из переслаиваю
щихся песчаников, алевролитов и аргиллитов, в подчиненном количестве присут
ствуют конгломераты и гравелиты, туфогенные песчаники и туфы. Чередование 
пород разнообразно; то тонкое, ритмичное, то толстослоистое, то преобладание 
пачек с какой-либо одной разновидностью. В основании ритмов обычны песчаники 
и гравелиты (0,2—4 м ), выше которых встречаются алевролиты (5—15 см), а 
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Рис. 14. Г лы бы  (ол и стол и ты ) п а л ео зо й ск и х  и зв естн я к о в  в оли сто стр ом  ов ы х ю р и зо н т а х  се
н ом ан а в в ер х о в ь я х  р. О си н ов ой

затем аргиллиты (1—10 см). Нередко песчаники и гравелиты плохо сортированы 
и содержат угловатые обломки аргиллитов и алевролитов. В алевролитах и ар
гиллитах нередко отмечается слабоволнистая или косая слоистость, а в песчани
ках — гиероглифы.В то же время в этой ассоциации обычны и однородные плас
ты гравелитов и конгломератов, мощность которых достигает первых сотен мет
ров. Для всей формации характерны единичные прослои туфов кислого соста
ва, мощность которых не превышает 2—3 м. Встречаются также маломощные 
(до 0,2—0,3 м) линзы и конкреции известковистых песчаников, алевролитов и 
известняков.

Разрез апт(?)-альбских отложений флишоидной формации (тамватнейская сви
та) в среднем течении р. Великой (Тамватнейское ущелье) представлен ниже 
(см. рис. 12, разрез IV):

Мощность, м
1 . А п е в р о л и т ь ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0
2 .  П е с ч а н и к и  с  л и н з а м и  ( 0 , 2 - 0 , 3  м )  г р а в е л и т о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0
3 .  П е с ч а н и к и  к р у п н о з е р н и с т ы е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 0
4 .  П е с ч а н и к и  г р у б о з е р н и с т ы е ,  м е с т а м и  п е р е х о д я щ и е  в  г р а в е л и т ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0
5 .  П е р е с л а и в а н и е  ( 1 - 6  м )  п е с ч а н и к о в ,  г р а в е л и т о в  и  к о н г л о м е р а т о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0
6 .  П е с ч а н и к и  с  п р о с л о я м и  ( д о  3 - 4  м )  к о н г л о м е р а т о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 0
7 .  П е с ч а н и к и ,  с о д е р ж а щ и е  о т д е л ь н ы е  п а ч к и  ( 1 —6  м )  п е р е с л а и в а ю щ и х с я  а л е в р о л и т о в  и

п е с ч а н и к о в  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 0
8 .  П е с ч а н и к и  с  р е д к и м и  п р о с л о я м и  а л е в р о л и т о в  и  г р а в е л и т о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0
9 .  П е р е с л а и в а н и е  а л е в р о л и т о в  и  п е с ч а н и к о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 0

1 0 .  П е с ч а н и к и  с р е д н е з е р н и с т ы е ,  с  и э в е с т к о в и с т ы м и  с т я ж е н и я м и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0
1 1 .  Р и т м и ч н о  п е р е с л а и в а ю щ и е с я  п е с ч а н и к и  и  а л е в р о л и т ы  с о  с т я ж е н и я м и  и з в е с т к о в и с 

т ы х  а л е в р о л и т о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1 7 0
1 2 .  П е р е с л а и в а н и е  п е с ч а н и к о в  и  а л е в р о л и т о в  с  и э в е с т к о в и с т ы м и  с т я ж е н и я м и ,  с о д е р ж а щ и 

м и  A m m o n i t e s  g e n .  i n d e t . ,  в о з м о ж н о  C l e o n i c e r a s  s p .  i n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 0
1 3 .  Р и т м и ч н о  п е р е с л а и в а ю щ и е с я  п е с ч а н и к и  и  а л е в р о л и т ы  с  о с т а т к а м и  ф а у н ы  а л ь б а :

I n o c e r a m u s  a f f .  a n g l i c u s  W o o d s . ,  P r o t o c a r d i a  s p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t .  . . 1 2 0
1 4 .  З а д е р н о в а н н ы й  и н т е р в а л  с  в ы с ы п к а м и  а л е в р о л и т о в  с  A m m o n i t e s  g e n .  i n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0 0

Стратиграфически выше залегают отложения верхнего альба — турона (великоре- 
ченская свита):

15. Переслаивание песчаников и алевролитов с прослоями конгломератов, конгломерато- 
брекчий; в основании -  средне-и крупнозернистые конгломераты с галькой гипербази- 
тов, габбро, гранитоидов............................................................................................................... 180
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16. Чередование песчаников и алевролитов с конкрециями известковистых песчаников и
известняков с Inoceramus tenuistriatus Nagao et Mat., I. ex gr. crippsi Mant..............................  210

П^Шреслаивание песчаников и алевролитов с Inoceramus subovatus (Ver.)...............................  90
18. Песчанйки разнозернистые, с прослоями туфов кислого состава, вверх по разрезу сменяю

щиеся переслаивающимися (1-15 м) мелкозернистыми песчаниками и алевролитами с 
остатками фауны сеномана: Inoceramus aff. tenuistriatus Nagao et Mat., I. subovatus (Ver.),
I. korjakensis Ter. 150

19. Песчаники с редкими прослоями алевролитов и стяжениями (до 0,5 м) известковистых
песчаников.......................................................................................................................  700

20. Тонкопереслаивающиеся(0,01-0,1 м) алевролиты и песчаники с фауной сеномана-турона:
Inoceramus ginterensis Perg., I. reduncus Perg., I. aff. tenuis Mant., I. cf. pennatulus Perg............ 90

21.Чередование песчаников, гравелитов и алевролитов....................................................................  50
22. Песчаники мелкозернистые, с редкими прослоями алевролитов..........................................  70
23. Алевролиты с прослоями (0,1-0,3 м) мелкозернистых песчаников с остатками фауны се

номана—турона: Inoceramus aff. gradilis Perg., J.. cf. reduncus Perg., I. tenuis Mant., I. tenuisria-
tus Nagao et Mat........................................................................................................................................200

24. Алевролиты с редкими прослоями тонкозернистых песчаников с конкрециями известко
вистых алевролитов с сеноман-ту ронскими остатками: Inoceramus aff. tenuistriatus Nagao
et Mat, I. cf. reduncus Perg., I. aff. yabei Nagao et Mat., Inoceramus aff. gradilis Perg............. ..  . 250

25. Гравелиты, вверх по разрезу сменяющиеся песчаниками и алевролитами............................70
26. Переслаивание конгломератов, песчаников и алевролитов. В нижней части преобладают

конгломераты, в верхней -  алевролиты......................  150
27. Песчаники крупнозернистые, с маломощными прослоями алевролитов с Inoceramus aff.

tychljawajamensis Ver............................................................................................................................ 85
28. Тонкопереслаивающиеся (1 -2  м) песчаники и алевролиты................................................... 40

В западной части Пекульнейского поднятия формация характеризуется более 
’’грубым” строением, так как в ней преобладают песчаники и конгломераты. Раз
рез баррем(?)-альбских отложений, по данным Г.П.Терехов ой, здесь следующий:

Мощность, м
1 .  А л е в р о л и т ы  с  р е д к и м и  п р о с л о я м и  ( о т  1 - 3  с м  д о  2 - 3  м ;  и  л и н з а м и  м е л к о з е р н и с т ы х  п е с 

ч а н и к о в  и  и з в е с т к о в и с т ы м и  к о н к р е ц и я м и .  О б н а р у ж е н ы  о с т а т к и  ф а у н ы ,  х а р а к т е р н ы е  д л я  
б а р р е м а  ( ? )  -  а п т а :  A u c e l l in a  a p t i e n s i s  O r b . ,  A .  p e k u l n e j e n s i s  V e r . ,  A . c f . a n a d y r e n s i s  V e r . ,  
I n o c e r a m u s  e x  g r . a n g l i c u s  W o o d s ,  P a n o p e ?  a f f .  e lo n g a t i s s i m a  ( M e  L e a r n . ) ,  P l e u r o m y a  a f f .  s ik a -  
n n i  ( M e  L e a r n ) ,  T a n c r e d i a a f f .  k u r u p a n a  ( I m l a y ) ,  L i m a  s p . ,  P h y l l o p a c h y c e r a s  s p .  ( P h .  a f f .  i n f u n d i -  
b u lu s  O r b . ) ,  T r o p a e u m  ( ? )  k a j g o r o d z e v i  ( V e r . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 0

2 .  А л е в р о л и т ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 0 0
3 .  Р и т м и ч н о  п е р е с л а и в а ю щ и е с я  п е с ч а н и к и  и  а л е в р о л и т ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 0
4 .  Ч е р е д о в а н и е  п е с ч а н и к о в  и  а л е в р о л и т о в  с  р е д к и м и  п р о с л о я м и  к о н г л о м е р а т о в  с  B r a c h i o p o -

d a  g e n .  i n d e t ,  N u c u l a n a  s p . ,  V a r i a m u s s i u m  s p .  i n d e t ,  A r c t h o p l i t e s  t a l k e t n a n u s  ( I m l a y ) . . . . . . . . . . . .  2 1 0
5 .  Т о н к о п е р е с л а и в а ю щ и е с я  п е с ч а н и к и  и  а л е в р о л и т ы  с  и з в е с т к о в и с т ы м и  к о н к р е ц и я м и  с  

I n o c e r a m u s  s p .  i n d e t .  ( I .  e x  g r .  a n g l i c u s  W o o d s . ) ,  C l e o n i c e r a s  sp .  i n d e t . ,  х а р а к т е р н ы м и  д л я
а л ь б а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 5 0

Разрез сеноман-туронских отложений в этом районе следующий:
М о щ н о с т ь ,  м

1 .  Ч е р е д о в а н и е  к о н г л о м е р а т о в ,  г р а в е л и т о в  и  п е с ч а н и к о в  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 0
2 .  А л е в р о л и т ы  с  и з в е с т к о в и с т ы м и  к о н к р е ц и я м и  с  I n o c e r a m u s  e x  g r .  s u b o v a t u s  V e r . ,  1. s p .  ( I .

e x  g r .  t e n u i s  M a n t . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *  5 0
3 .  П е с ч а н и к и  м е л к о -  и  с р е д н е з е р н и с т ы е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0
4 .  А л е в р о л и т ы  с  п р о с л о я м и  п е с ч а н и к о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7 0
5 .  А л е в р о л и т ы  с  I n o c e r a m u s  e x  g r .  n i p p o n i c u s  ( N a g a o  e t  M a t . ) ,  I .  c f . r e d u n c u s  P e r g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0
6 .  П е с ч а н и к и  м е л к о з е р н и с т ы е ,  с  и з в е с т к о в и с т ы м и  к о н к р е ц и я м и ;  в  в е р х н е й  ч а с т и  -  п р о с л о и

а л е в р о л и т о в ;  о с т а т к и  ф а у н ы  с е н о м а н а - т у р о н а :  I n o c e r a m u s  c f . - c o r p u l e n t u s  M e  L e a r n . ,  I .  a f f .  
t y c h l j a w a j a m e n s i s  V e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 0

7 .  А л е в р о л и т ы  с  и з в е с т к о в ы м и  к о н к р е ц и я м и  и  п р о с л о я м и  м е л к о з е р н и с т ы х  п е с ч а н и к о в  с  
I n o c e r a m u s  e x  gr- n i p p o n i c u s  ( N a g a o  e t  M a t ) ,  I .  k o r j a k e n s i s  Т е г . ,  I .  g r a d i l i s  P e r g . ,  I .  p i c t u s  S o w . ,
I .  c f .  r e d u n c u s  P e r g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 0

8 .  Ч е р е д о в а н и е  п е с ч а н и к о в  и  а л е в р о л и т о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 0 0

Распространение флишоидной формации в Пенжинско-Анадырской зоне под
черкивает ее промежуточное положение между континентальными молассами и 
эффузивами Охотско-Чукотского пояса и развитой южнее одновозрастной грау- 
вакковой формацией. Рассмотренные особенности состава и строения этой фор
мации свидетельствуют о том, что она формировалась в мелководных морских 
условиях.



Граувакковая формация

Граувакковая формация выполняет Алтайский и Емраваамский прогибы. Она 
сложена терригенными, грубо отсортированными породами с подчиненным коли
чеством лав основного состава и яшм. Данные о возрасте слагающих формацию 
отложений неполны из-за сложнейшей разрывной и пликативной тектоники, од
нообразного вещественного состава и почти полного отсутствия фауны. Нами 
[Зинкевич, 1977] уже отмечалось, что верхний возрастной предел этих отложе
ний определяется по находкам иноцерамов сеномана -турона. Возраст отложений, 
слагающих нижнюю часть формации, условно определяется барремом(?)-альбом.
В пределах Алтайского прогибаг граувакковая формация охватывает отложения 
перекатнинской свиты, а в пределах Емраваамского прогиба — породы куйби- 
веемской серии. Мощность формации из-за сложности геологического строения 
недостаточно ясна. В Алтайском прогибе она приблизительно определяется в 
7000 м, а в ЕмраваамСком — в 4000 м.

Повсеместно граувакковая формация подстилается образованиями туфогенно
кремнисто- граувакковой формации. Соотношения же с одновозрастными форма
циями обычно тектонические.

Ассоциации пород в обеих тектонических структурах различаются.
В Алтайской зоне развита толща, сложенная разнообразными туфогенными 

песчаниками, гравелитами, алевролитами и аргиллитами, реже кремнистыми слан
цами, яшмами, конгломератами, манделынтейнами и диабазами. Переслаивание 
этих пород различное: какой-либо закономерности в нем не отмечается. Установ
лены однородные массивные слои (до 100—150 м ), но нередко встречаются и 
тонкочередующиеся пачки осадочных пород. Манделыптейны и диабазы слагают 
редкие тела мощностью до 50 м. В целом для этой ассоциации характерен рег
рессивный тип разреза.

В южной части Алтайского прогиба, в верховьях р. Березовой, автор наблю
дал следующий разрез: нижняя часть — ритмично переслаивающиеся алевролиты 
и аргиллиты (700—800 м ), средняя — грубое переслаивание песчаников и алев
ролитов с прослоями и линзами яшм и отдельными потоками манделыитеинов 
(700—800 м) и верхняя — грубозернистые песчаники, гравелиты, реже конгломе
раты. (500 м ). Описанная зкономерность, судя по результатам имеющихся гео
логических съемок, может быть распространена на большую часть Алганского 
прогиба.

В Емраваамской зоне граувакковая формация сложена аргиллитами, алевроли
тами, песчаниками и гравелитами, реже туфами и лавами основного и среднего 
состава. Строение формации мало изучено из-за недостаточной обнаженности и 
сложной тектонической обстановки. Встречаются однородные массивные слои, 
главным образом песчаников, мощностью до 50 м, но более характерны пачки 
(200-400 м ), где песчаники, алевролиты и аргиллиты часто переслаиваются. При 
этом мощность алевролитов и аргиллитов варьирует от 3—5 см до 0,4—0,5 м, а 
прослои песчаников достигают 10—15 м. В нижней части толщи алевролиты со
держат линзы и стяжения известковистых алевролитов и известняков. По всему 
разрезу встречаются слои гравелитов мощностью до 3—4 м.

Терригенные отложения грауйакковой формации в обеих структурах отличают
ся плохой сортировкой и окатанностью обломочного материала.

Песчаники обычно содержат.обломки алевролитов и аргиллитов, измененных 
эффузивов, яшм, плагиоклаза и кварца с незначительным количеством биотита, 
пироксенов, сфена, эпидота. Цемент обычно глинистый, базальный, глинисто-хло
ритовый, карбонатный.

Обломочный материал в алевролитах сложен угловатыми частицами кристал
лов плагиоклаза, кварца с редкими обломками кремнистых пород и зернами 
рудных минералов.

Перечисленные особенности строения граувакковой формации свидетельствуют 
о том, что ее образование происходило в унаследованно развивавшемся морском 
бассейне. Преимущественно тонкообломочный характер нижней части формации 
указывает на то, что вначале в этом бассейне существовали довольно глубоковод
ные условия. Резко регрессивный тип разреза, плохая сортированность и окатан- 
s. Зак. 70 65



иость слагающего формацию местного обломочного материала говорят о том, 
что бассейн быстро мелел за счет интенсивного сноса с окружающих поднятий.
В то же время особенности строения породных ассоциаций свидетельствуют о 
том, что Алганский бассейн был более глубоководным, чем Емраваамский.

Таким образом, формации баррем(?)-туронского возраста в Пенжинско-Ана
дырской и Корякской тектонических зонах принципиально различаются. В пер
вой из них вкрест простирания зоны континентальные эффузивы Охотско-Чу
котского вулканического пояса сменяются сначала континентальной конгломера
то-песчаниковой формацией, а затем мелководной морской флишоидной форма
цией. Последняя сменяется в Корякской зоне более глубоководной, мощной, 
литологически неоднородной граувакковой формацией.

ФОРМАЦИИ СЕНОНА

Эти формации отличаются от ранее охарактеризованных тем, что основное 
место среди них занимают молассы.

Как было показано выше, в Пенжинск о-Анадырской тектонической зоне конг
ломерато-песчаниковая моласса появилась в отдельных структурах еще в сено
мане — туроне. Но широкое распространение они приобрели только в сеноне. В 
отдельных структурах зоны породные ассоциации верхних частей моласс начиная 
с позднего сенона, обычно с Маастрихта, отличаются от таковых нижних частей.
В этом случае они выделяются в самостоятельный верхнесенонский молассовый 
комплекс.

В Корякской зоне сенонские образования отличаются от отложений Пенжинс- 
ко-Анадырской зоны прежде всего тем, что молассы здесь появляются только 
с Маастрихта. В раннем сеноне здесь образовывались флищоидная и песчанико
сланцевая формации. В связи с тем, что часто в Пенжинско- Анадырской зоне 
верхнесенонские образования тесно связаны с нижнесенонскими как структур
ным положением, так и сходством породных ассоциаций, они будут разобраны 
совместно.

Молассы Пенжинско-Анадырской тектонической зоны

Сенонские молассы в этой зоне формировались в различных тектонических 
структурах, поэтому слагающие их породные ассоциации различаются особенно
стями строения.

Пенжинский прогиб. Моласса сенонского возраста в этой структуре характе
ризуется большим и разнообразным набором пород, резко сменяющихся как по 
вертикали, так и в латеральном направлении. Изменчива также и мощность фор
мации, которая в северо-западной части прогиба не превышает 1,4—1,5 км , а в 
северо-восточной — достигает 3 км. В восточном направлении формация выкли
нивается в пределах Мургальского поднятия, а в западном — в пределах Таловс- 
ко-Майнского поднятия. По особенностям строения выделяются два литологичес
ки различных комплекса — нижнесенонский и верхнесенонский. В западной части 
Пенжинского прогиба сенонская моласса согласно наращивает разрез конгломера
то-песчаниковой молассы сеномана—турона, а в восточной она несогласно пере 
крывает отложения флишоидной формации альб-туронского возраста.

Н и ж н е с е н о н с к и й  к о м п л е к с  сложен несколькими ассоциациями 
пород, отражающими изменение седиментации в различных частях Пенжинско
го прогиба.

В северо-западной части этой структуры комплекс объединяет морские и кон
тинентальные отложения дуговской и Крестовской свит, состоящие из средне- и 
мелкозернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов с прослоями туфов кис
лого состава общей мощностью 1,4 км. Основное место в строении этой ассо
циации занимают полимиктовые и туфогенные песчаники и алевролиты. Они сла
гают мощные (до 400—500 м) пачки, в которых преобладает одна из разностей. 
Характерны также пачки тонкопереслаивающихся пород, разделенные более мощ
ными однородными пластами. Характер стратификации невыдержанный, так как



по простиранию меняется не только мощность слоев, но и их состав. Горизонты 
туфов кислого состава встречаются беспорядочно по всему разрезу, примем мощ
ность их обычно 8 -10  м, редко достигает 40 м. В пластах алевролитов часто 
встречаются стяжения мергелей размером до 60-70 см. Наряду с массивными 
породами большой мощности встречаются тонкослоистые и косослоистые. Слоис
тость обусловлена разным цветом пород и неравномерным содержанием алеври
тового материала.

Разрез этих отложений в бассейне рек Дуговой, Крестовой, по данным БД.Тру- 
нова, следующий (см. рис. 13, разрез Г):

Д у г о в с к а я  с в и т а  Мощностям
1. Песчаники среднезернистые, с редкими прослоями (до 3 см) алевролитов с раннесенон-

скими Inoceramus aff. hobetsensis Nagao et Mat......................................................................... 400
2. Туфы липаритов светло-серые, витрокристаллокластические.................................. ..  40
3. Переслаивание алевролитов и среднезернистых песчаников с Scaphites sp. indet..............  400

К р е с т о в с к а я  с в и т а
4. Алевролиты с прослоями (4—5 м) мелкозернистых песчаников с остатками сенонской фау

ны: Inoceramus cf. patootensis (Zor.), L cf. amakusensis (Nagao etMat.), Parallelodon cf. sacha- 
linensis Schmidt, Gastropoda gen. indet. и флоры: Cladophlebis jelisejevii (Krysht.), Ginkgo adi-
antoides, (Heer), Sequoia ambiqua Heer) .....................................................................................  500

5. Песчаники мелкозернистые, с прослоями (2-3  м) алевролитов........................................  40

Эта ассоциация формировалась в мелководных условиях, о чем свидетельству
ют обилие в ней бентосной фауны и флоры и наличие мергелистых конкреций.
В верхней части отмечаются и континентальные слои, содержащие большое коли
чество ископаемой флоры. Седиментация происходила при почти непрерывных 
вулканических извержениях, на что указывают содержащаяся в породах кристал- 
локластика и частые прослои туфов.

В восточной части Пенжинского прогиба и в смежной части Таловско-Майнс- 
кого поднятия нижнесенонский комплекс объединяет терригенные отложения 
коньякско-кампанского возраста общей мощностью до 3 км. Этот комплекс здесь 
сильно изменчив; в нем выделяются две ассоциации пород — олистостромовая 
и алевролито-песчаниковая.

Первая ассоциация распространена в юго-восточной части Пенжинского проги
ба. Наиболее хорошо она обнажена и изучена в среднем течении р. Майн, где 
имеется следующий разрез (см. рис. 13, разрез II):

Мощность, м
1. Чередование (от 10-20 до 60-80 м) грубозернистых песчаников, гравелитов, конгломе- 

рато-брекчий; в цементе валунно-глыбовых брекчий обнаружены остатки Inoceramus ex gr.
multiformis (Perg.), L cf. praeinconstans (Perg.), характерные для раннего сенона . . . . . .  500

2. Песчаники среднезернистые, грязно-серые, с прослоями пуддинговых песчаников, а также
известковистых песчаников с Inoceramus ex gr. naumanni Yok.............................................. 200

3. Алевролиты с прослоями мергелей с Nuculana sp. indet, Parallelodon sp., Inoceramus yoko-
yamai Nagao et Mat., Neopuzosia ishikawai (Jimbo)....................................................................  200

4. Чередование тонко- и среднеобломочных туффитов с Inoceramus naumanni Yok..............  125
5. Туфогенные песчаники и туффиты с прослоями (2-5 см) алевролитов с остатками Inoce

ramus yokoyamai Nagao et Mat, I. sp. indet., Epigoniceras sp. indet., Gaudryceras denseplicatum 
Jimbo, Neopuzosia cf. ishikawai (Jim bo)....................................................................................... 400

6. Грубое чередование туфогенных песчаников и туффитов с прослоями гравелитов и кон
гломератов ......................................................................................................................................  300

7. Грубое чередование туффитов и туфогенных песчаников, местами переходящих в конгло
мераты; встречаются редкие прослои (10—30 см) туфов среднего состава. ....................  300

8. Песчаники с прослоями алевролитов, аргиллитов, туфов кислого состава, известковис
тых алевролитов.............................................................................................................................  250

9. Песчаники туфогенные, средне- и грубозернистые; в верхней части -  прослои (0,5-0,7 м)
витрокластических туфов.......................................................................................................•. . 150

Для этих отложений характерна грубо выраженная стратификация, обусловлен
ная чередованием мощных пачек различного состава. Наиболее распространены 
туфогенные песчаники (рис. 15), которые либо слагают однородные пласты мощ
ностью от первых десятков метров до 150-200 м, либо переслаиваются с туффи- 
тами, гравелитами и конгломератами. В верхней части ассоциации преобладают



тонкообломочные разности пород, а в нижней — более грубообломочные. Харак
терным членом нижней части ассоциации являются валунно-глыбовые брекчии, 
в которых встречается большое количество крупных валунов и глыб, сложенных 
разнообразными песчаниками, туффитами, кремнистыми породами (рис. 16-18). 
Часто встречаются скопления растительного детрита и крупные окаменевшие ство
лы деревьев. Валуны и глыбы цементируются крупнозернистым песчаным мате
риалом.

Эти валуны и глыбы — крупные отторженцы (олистолиты) более древних ва- 
ланжинских, альбских и сеноман-туронских пород. Размеры их различны; преоб
ладают олистолиты размером от 5—20 см до 2 м ; но изредка встречаются и 
более крупные (8x10 м) глыбы (см. рис. 16). Окатанность их разнообразная, 
обычно грубая, но встречаются и хорошо окатанные олистолиты. Как правило, 
положение наиболее крупных олистолитов уплощенной формы согласуется с об
щим напластованием пород.

Песчаники и гравелиты этой ассоциации хорошо выделяются грязно-серым, зе
леноватым цветом. Они состоят из разноразмерных частиц, главным образом ар
гиллитов и гравелитов.

Хорошая окатанность части обломочного материала и присутствие в отложени
ях известковистых и туфогенных разностей пород свидетельствуют о формиро
вании пород этой ассоциации в мелководных условиях при почти непрекращав- 
шихся вулканических извержениях, происходивших западнее этой части района. 
Временами обычный ход осадконакопления нарушался появлением грубообломоч
ного материала, связанного с ростом Кордильер, располагавшихся к юго-восто
ку, на месте Таловск о-Май некого поднятия.

Олистостромовая ассоциация в северо-восточном направлении сменяется алев
ролито-песчаниковой, что- связано с постепенным исчезновением грубообломоч
ных горизонтов. Последняя установлена по обрамлению северной и северо-вос
точной частей Марковской впадины. Алевролито-песчаниковая ассоциация образо
вана неравномерным чередованием туфогенных песчаников, алевролитов, аргилли
тов и туфов. Наиболее хорошо ее состав изучен на левобережье р. Анадырь, где 
обнажена мощная толща переслаивающихся скорлуповатых, плитчатых алевроли
тов и аргиллитов (мощность слоев до 3 м) и разнозернистых туфогенных пес
чаников, часто содержащих мергелистые конкреции. Как и в предыдущей ассо
циации, в нижней части толщи здесь преобладают грубообломочные разности пород.

Таким образом, для нижнесенонского комплекса Пенжинского прогиба уста
навливается последовательная смена ассоциаций с юго-востока на северо-запад.
В этом направлении олистостромовая ассоциация, в которой преобладают грубо
обломочные гравелиты и песчаники с прослоями осадочных брекчий, сменяется 
туфо-ал евролито-песчаниковой, в которой тонкообломочные породы составляют 
не менее половины объема формации.

В е р х н е с е н о н с к и й  к о м п л е к с  представлен разнообразными прибреж
но-морскими и континентальными отложениями, с резким угловым несогласием 
перекрывающими разновозрастные образования — от палеозойских до нижнеме
зозойских. В нем выделяются две ассоциации пород — вулканогенная и туфо
генно-осадочная. Вулканогенная ассоциация развита в северо-западной части Пен
жинского прогиба, где она включает породы нэльвыльнейской свиты. Здесь встре
чаются лавы, туфолавы и туфы дацитов, липаритов, реже андезитов общей мощ 
ностью около 800 м. При этом в нижней части этой ассоциации преобладают 
породы кислого, а в верхней — среднего состава. Характерна сильная фациаль
ная изменчивость этих образований. Мощность отдельных слоев крайне изменчи
ва — от 1—2 до 150—200 'М. В прослоях туфов часто встречается ископаемая 
флора.

Липариты и дациты — белые, светло-серые, зеленоватые и сиреневые породы 
с массивной текстурой. Строение их порфировое, с микрофельзитовой, микроли
тов ой основной массой. Вкрапленники (до 40%) представлены таблитчатыми, зо
нальными плагиоклазами (от олигоклаза до андезина № 35—40), кварцем, био
титом, роговой обманкой.

Андезиты -  темно-серые, серовато-зеленые породы массивной текстуры. Струк
тура гиалопилитовая, реже пилотакситовая, участками интерсертальная. Во вкрап- 
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Рис. 150 Песчаники молассовой формации (нижний сенон) на правобережье среднего течо 
ния р. Майн

Рис. 16. В ал у нно-глыбовая брекчия нижнего сенона на правобережье среднего течения р. Майн

ленниках(10—50%) встречаются зональный плагиоклаз (№ 30-50), пироксены, 
роговая обманка, биотит.

Туфы липаритов и дацитов — серые, светло-серые, зеленоватые породы с по
лосчатой текстурой. Встречаются как пепловые, так и литокристаллокластические 
разности. В последних заключены обломки плагиоклазов, эффузивов кислого и 
среднего состава.



Рис, 17. Глыба пород сеномана-турона в нижнесенонских отложениях на правобережье 
р. Майн

Рис. 18. Конгломерато-брекчия нижнего сенона на правобережье р. Майн

Туфогенно-осадочная ассоциация распространена в северо-восточной части Пен
жинского прогиба. В ее строении участвуют прибрежно-морские и континенталь
ные терригенные образования изменчивой мощности (500-800 м ): Это туфоген
ные песчаники, конгломераты, алевролиты, аргиллиты. Встречаются редкие плас
ты бурых углей мощностью от нескольких сантиметров до 9 м, туффитов и ту
фов кислого и среднего состава. Чередование пород неравномерное; их мощ- 
70



ности варьируют от 0,1-0,2 см до 30-40 м. Характерна фациальная изменчи
вость отложенийв Местами они сложены сугубо терригенными разностями, а 
участками преобладают туфогенные породы. Часто в породах встречаются кон
креции мергелей и остатки обуглившейся древесины* Отложения обычно плохо 
отсортированы.

В этой ассоциации наиболее распространены желтовато-серые песчаники, сос
тоящие из хорошо окатанных и полуокатаиных зерен измененных эффузивов 
кислого и среднего состава, песчаников, алевролитов, гранитоидов и гипербази- 
тов. Цемент в песчаниках базальный, глинисто-карбонатный, чаще всего карбо
натный.

Конгломераты — слабо литифицированные породы розово-бурого или желто
вато-серого цвета. Обломочный материал представлен андезитами, песчаниками, 
алевролитами, глинистыми сланцами, грани то идам и, гипербазитами. Заполняющий 
материал песчаный, базального типа.

Состав и строение этой ассоциации, хорошая окатанность обломочного мате
риала, наличие угленосных пачек, характер фауны и флоры свидетельствуют о 
том, что эти породы формировались в мелководных и континентальных усло
виях у близко расположенных Кордильер.

Пекульнейское поднятое. Здесь выделяются две ассоциации, развитые в вос
точной и западной частях поднятия.

Для восточной части характерна конгломерато-песчаниковая ассоциация, объе
диняющая отложения веерской, поперечнинской и отрогинской свит общей мощ
ностью до 3—3,5 км. Эта ассоциация сложена песчаниками и конгломератами, в 
меньшей степени алевролитами, аргиллитами, гравелитами, туффитами и туфами 
кислого состава. Чередование этих пород крайне неравномерное. Отдельные плас
ты песчаников и конгломератов достигают мощности 200—250 м. Иногда встре
чаются пачки (до 100 м), сложенные тонкочередующимися (0 ,5 -2  м) порода
ми — песчаниками, алевролитами, туффитами. Отдельные пачки обогащены об
ломками обугленной древесины.

Разрез сенонских отложений восточной части хр. Пекульней, по данным В.А.За- 
харова, следующий (см. рис. 13, разрез III):

В е е р с к а я с в и т а  + Мощность, м

1. Конгломераты, вверх по разрезу сменяющиеся гравелитами........................................... 40
2. Чередование конгломератов и гравелитов. В верхней части встречаются туфы липаритов 120
3. Конгломераты, в нижней части с прослоями песчаников...................................................  275
4.Чередование (1,5-2 м) туффитов и разнозернистых песчаников с Inoceramus sp. indet.,

Entolium sp.......................................................................................................................................  190
5. Песчаники разнозернистые......................................................... . ..........................................  210
6. Переслаивание песчаников, туффитов и гравелитов ... ........................................................  40
7. Ритмично чередующиеся (0,5-2 м) мелкозернистые песчаники и алевролиты..............  105
8. Песчаники разнозернистые, с прослоями (1 -2  м) гравелитов. . . ..................................  150

П о п е р е ч н и н с к а я  с в и т а
9. Конгломераты валунные и галечные, реже гравелиты с линзами и прослоями разнозер

нистых песчаников ............................................................................................................................ 185
10. Переслаивание (1-4  м) конгломератов и гравелитов с остатками обугленной древесины 155
11. Песчаники крупно- и среднезернистые и туффиты с остатками ф л о р ы ............................  120
12. Ритмично чередующиеся песчаники и алевролиты с прослоями углистых алевролитов и

пепловых туфов.................................................................................................................................  105
13.Чередование разноэернистых песчаников и туффитов с крупными обломками обугленной

древесины......................................................................................................................................... 90
И.Тонкопереслаивающиеся песчаники, алевролиты, т у ф ы ......................................................  65

О т р о г и н с к а я  с в и т а
15. Конгломераты......................................................................................................... ..............*. . 30
16. Песчаники толстослоистые, мелко-и среднезернистые..........................................................  120
17.Чередование разноэернистых песчаников, туффитов, алевролитов и аргиллитов с Echinoi-

dea sp. indet, Paiallelodon cf.sachalinensis Schmidt,Inoceramus sp. indet., Variamussium sp.. 750
18.Конгломараты с прослоями (0,2-0,5 м) песчаников...........................................................  250

Песчаники обычно имеют серую, зеленовато- и светло-серую окраску и обла
дают массивной текстурой. Обломочный материал в них представлен эффузива- 
ми среднего, реже кислого состава и различными минералами — плагиоклазом,



кварцем, биотитом и пироксеном^ Окатанность обломков плохая. Цемент гли
нистый. Сходный состав имеет псаммитовый цемент в конгломератах, в кото
рых он скрепляет хорошо окатанные валуны и гальку пироксеновых базальтов, 
андезитов, гранодиоритов, диоритов, габбро.

Алевролиты темно-серого цвета* обладают слоистой или скорлуповатой тек
стурой. Кластический материал в них того же состава, что и в песчаниках. 
Цемент обычно глинистый, сильно хлоритизированный. В этой ассоциации встре
чаются как прибрежно-морские слои, содержащие мелководную фауну, так и 
континентальные породы, содержащие остатки хвойных и двудольных растений.

Для западной части Пекульнейского поднятия характерна угленосная парали- 
ческая ассоциация, объединяющая отложения янранайской и рарыткинской свит. 
Эта ассоциация очень изменчива по мощности (0,5—1 км) и по составу. Она сло
жена песчаниками, гравелитами и конгломератами, в меньшей степени алевро
литами, аргиллитами, туфами кислого состава. В северном направлении в ней 
увеличивается количество пород, содержащих пирокластический материал, и 
появляются потоки лав кислого и среднего состава. Чередование пород неравно
мерное, а мощности отдельных слоев крайне невыдержанны. Тем не менее наме
чается изменение ассоциации снизу вверх по разрезу. В нижней ее части установ
лены прибрежно-морские отложения, представленные главным образом песчани
ками и конгломератами. В верхней части преобладают более тонкообломочные 
породы. Характерным компонентом верхней части являются пачки переслаиваю
щихся алевролитов и углистых аргиллитов, содержащих редкие пласты (до 2 м) 
бурых углей.

Разрез сенонских отложений западной части хр. Пекульней (по данным 
В.И.Шкурского и АЖМануйлова) следующий (см. рис. 13, разрез IV):

Я н р а н а й с к а я  с в и т а  Мощность,м

1. Конгломераты, в верхней части переходящие в песчаники с нижнесенонскими остатками
Inoceramus ex gr. naumanni Yok....................................................................................................... 60

2. Конгломераты валунно-галечные; в средней части -  прослои песчаников с Apiotrigonis sp.,
Inoceramus sp., Bivalvia sp..................................................................................................................  120

3. Песчаники c Inoceramus ex gr. naumanni Yok., Parallelodon cf. sachalinensis Schmidt, Scaphi-
tes sp. indet..........................................................................................................................................  60

Р а р ы т к и н с к а я  с в и т а
4. Переслаивание песчаников, алевролитов, углистых аргиллитов с прослоями (от 1-2  рм до

2 м) бурых углей........................................................................................ ....................................  220
5. Чередование аркозовых песчаников и гравелитов; в верхней чарти в песчаниках -  про

слои (2 м) бурого у гл я ..................................................................................................................  125
6. Углистые аргиллиты и алевролиты с редкими пластами (до 1 м) бурого угля; в верхней

части -  прослой (30 м) песчаников..............................................................................................  140
7. Углистые аргиллиты и алевролиты; в нижней части -  прослой (3 м) угля..........................  145

В целом эта ассоциация пород напоминает образования Великореченского про
гиба, отличаясь лишь более грубым составом.

Великореченский прогиб. Моласса сенонского возраста в пределах Великоре
ченского прогиба и смежной с ним части Рарыткинского поднятия соответству
ет рарыткинской свите. Она широко распространена в нижнем течении р. Вели
кой и в хр. Рарыткин, где со структурным несогласием перекрывает подстилаю
щие нижне- и верхнемеловые отложения. Молассовые образования представлены 
терригенными, часто угленосными прибрежно-морскими и континентальными об
разованиями. Объем формации и ее строение чрезвычайно изменчивы. Мощность 
молассы меняется от 400 до 2000 м. Набор пород в ней большой, но особенно 
много песчаников и алевролитов. В подчиненном количестве распространены 
аргиллиты, гравелиты, конгломераты, углистые аргиллиты, бурые угли. Из-за силь
ной фациальной изменчивости строение разрезов этой формации также непостоянно.

В среднем течении р. Великой в строении молассы основное место занимают 
средне- и грубозернистые песчаники, слагающие мощные (60—70 м) пласты с 
редкими прослоями конгломератов (7 -1 0  м) и бурых углей (0,2--2 м ).

В верховьях р. Каменистой моласса (рарыткинская свита) имеет следующее 
строение (см. рис. 13, разрез IV):



Мощность, м
1. Переслаивание средне- и разнозернистых песчаников; в основании -  конгломераты

( Ю м ) . ............................................................................................................................................ 75
2. Песчаники разнозернистые, с конгломератами (7 м) в основании....................................... 60
3. Песчаники буровато-серые, грубозернистые.............................................................................  70
4. Песчаники серые, среднезернистые, с прослоями (0,2-2 м) бурых углей. .... ......................  125
5. Песчаники буровато-серые, разнозернистые.............................................................................  60

В восточном направлении в строении формации значительную роль начинают 
играть тонкообломочные породы, и в восточных отрогах хр. Рарыткин сенонс- 
кая моласса выполнена полимиктовыми, изредка вулканомиктовыми песчаника
ми и алевролитами с прослоями углистых алевролитов и аргиллитов. Мощность 
ее здесь достигает 2 км.

Наиболее полно формация изучалась здесь ВД.Волобуевой и Г Л.Тереховой 
[1974а]. Они отмечали, что для нижней части формации характерно четкое рит
мичное переслаивание, причем ритм в его типичном выражении состоит из двух, 
редко трех компонентов. Нижним компонентом ритма являются песчаники. В основа
нии слоя они серые, грубо- и крупнозернистые, иногда с мелкой галькой кремнистых 
и кислых эффузивных пород, неслоистые или с неотчетливой горизонтальной или косой 
слоистостью. Вверх по разрезу песчаники становятся более темными и тонкозер
нистыми, чаще всего горизонтальнослоистыми. Второй компонент ритма — алевро
литы. Они обычно темно-серые, мелкооскольчатые, местами скорлуповатые, неяс
нослоистые, иногда песчанистые в основании слоя и более темные тонкозернис
тые или слегка углистые около кровли. Иногда наблюдается третий компонент 
ритма — углистые алевролиты. Мощность ритмов 10—12 м. В средней части фор
мации единичные ритмы состоят из пяти компонентов — песчаников, алевроли
тов, аргиллитов, углистых аргиллитов и углей.

В верхней части формации ритмичность нарушается. Ритмы становятся различ
ными по мощности, значение одного и того же компонента в разных ритмах не
соизмеримо, хотя в целом преобладают алевролиты и углистые породы. Для пес
чаников этой формации характерна косая слоистость. Углистые алевролиты и ар
гиллиты имеют почти черный цвет, мелкооскольчатую или плитчатую отдельность, 
заключают тонкие, (от нитевидных до 1—2 мм) линзочки угля, число которых 
к кровле слоя увеличивается. ^

Нижняя часть формации образовалась здесь в мелководных морских, а верх
няя часть — в континентальных условиях. Об этом свидетельствуют как особен
ности строения формации, так и характер содержащихся в них органических ос
татков. В нижней части содержатся остатки морской фауны, а в верхней — от
печатки флоры и остатки пресноводных двустворок.

Алькатваамский прогиб. Формации се нона в различных частях этой структу
ры неодинаковы. В западной части прогиба формировались отложения флишоид- 
ной формации (коньяк — компан) и моласса (Маастрихт).

В рассматриваемой здесь восточной части прогиба к молассе относятся отло
жения всего сенона и неразрывно связанные с ними нижнепалеогеновые отложения.

В строении молассы выделяются два литологических комплекса: нижнесенонс- 
кий глинисто-песчаниковый и верхнесенон-нижнепалеогеновый угленосный пес- 
чанико- глинистый.

Н и ж н е с е н о н с к и й  г л и н и с т о - п е с ч а н и к о в ы й  к о м п л е к с  объе
диняет отложения барыковской и корякской свит ( коньякский — кампанский 
ярусы) общей мощностью до 2—2,5 км. Это неравномерно чередующиеся поли- 
миктовые и вулканомиктовые песчаники, алевролиты, аргиллиты, гравелиты и 
конгломераты. Строение этой пороДной ассоциации представлено на разрезе, сос
тавленном ОЛДундо, западнее лагуны Амаам (см. рис. 13, разрез VI);

Н и ж н е б а р ы к о в с к а я  п о д с в и т а  Мощность,м

1.Песчаники крупнозернистые, с Inoceramus cf. uwajimensis jehara var. yeharai Nagao et Mat.;
в основании -  пласт (5 м) гравелитов и конгломератов.......................... .............................. 55

2.Чередование алевролитов и аргиллитов с конкрециями известковистых аргиллитов с 
Neopuzosia cf. ishikawai (Jimbo), Diplomoceras cascadense (And.), Inoceramus uwajimensis 
Jeh., 1. tenuistriatus Nagao et Mat...................................................................................................... 190



3.Чередование туфогенных песчаников, алевролитов и аргиллитов. . ..................................  275
4 . Переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов......................................................  95
5. Аргиллиты с редкими прослоями песчаников..........................................................................  55
6. Аргиллиты и алевролиты с конкрециями известняков.........................................................  85
7. Алевролиты и аргиллиты с прослоями (0,2-0,5 м) туфов среднего состава с нижнесенон- 

скими NeoDuzosia ishikawai (Jimbo), Agapaehyrtiscus sp., Inoceramus yokoyamai Nagao et Mat. 85

В е р х н е б а р ы к о в с к а я  п о д с в и т а
8. Переслаивание туфогенных песчаников, алевролитов и аргиллитов с остатками фауны

нижнего сенона: Inoceramus orientalis Sok^ L cf. patootensis sokolovi Perg............................. 160
9 .Чередование алевролитов, туффитов, туфов кислого и среднего состава..........................  70

10. Алевролиты с карбонатными конкрециями.  ........................................................................ 90
П.Известковистые алевролиты.......................................................................................................  80
12.Песчаники с редкими прослоями туфов и алевролитов с остатками фауны кампана: Inoce

ramus schmidti Mich., I. sachalinensis Sok...................................................................................... 75

Как видно из приведенного разреза, в этом комплексе встречаются пачки од
нородных песчаников мощностью до 60—100 м, чередующиеся с пачками 
(до 160 м) переслаивающихся алевролитов и аргиллитов. В последних часто встре
чаются стяжения глинистых известняков. Часто пачки тонкопере спаивающихся пес
чаников, алевролитов и аргиллитов имеют ритмичное строение. Каждый ритм на
чинается средне- или крупнозернистыми песчаниками, сменяющимися сначала мел
ко-, а затем тонкозернистыми песчаниками, над которыми лежат алевролиты и 
глинистые сланцы. В верхней части этой ассоциации появляются углистые аргил
литы и маломощные (до 5—15 см) прослои каменного угля. Часто встречаются 
туфогенные разности пород. В мощных пластах песчаников обычны прослои гра
велитов, конгломератов и к онглом ера то-брекчий.

В е р х н е с е н о н -  н и ж н е п а л е о г е н о в ы й  у г л е н о с н ы й  п е с ч а н и 
к о - г л и н и с т ы й  к о м п л е к с  охватывает породы чукотской, гангутской и 
алькатваамской свит. Это неоднородно напластованная толща, в которой преоб
ладают алевролиты и аргиллиты, содержащие линзы и конкреции* известковис- 
тых аргиллитов и глинистых известняков. Они слагают самостоятельные пачки 
(до 180—200 м) либо переслаиваются с мелкозернистыми песчаниками. Встреча
ются ритмично переслаивающиеся пачки, сложенные песчаниками, алевролитами 
и аргиллитами. В них часто присутствуют углистые аргиллиты, содержащие плас
ты (0,5—2,5 м) каменного угля. Последние особенно характерны для верхнего 
сенона. В нижней и верхней частях этой ассоциации встречаются мощные гори
зонты (до 60-80 м ), сложенные однородными песчаниками, гравелитами и кон
гломератами. Местами в ее строении появляются туфогенные породы и туфы 
кислого состава. В разрезе нижнепалеогеновых отложений присутствуют пачки 
(до 200 м) псефитовых и псаммитовых туфов и покровы миндалекаменных 
базальтов с шаровой отдельностью. С базальтами обычно ассоциируют маломощ
ные пласты и линзы кремнистых пород.

Разрез отложений комплекса, по данным ОЛДундо, следующий (см. рис. 13, 
разрез VI):

Н и ж н е к о р я к с к а я  п о д с в и т а  Мощность, м

1. Песчаники крупнозернистые, с Inoceramus cf. orientalis Sok., I. schmidti Mich., I. sachalinen
sis Sok., L elegans (Sok.), характерными для кампана. ............................................................  100

2. Песчаники вулканомиктовые, с остатками фауны; в основании -  гравелиты и конгломе
раты .................................................................................................................................................. 75

3. Переслаивание аргиллитов (до 0,1 м) и песчаников (0,4-1 м ) ........................................  135
4 .Чередование песчаников, туффитов, алевролитов и аргиллитов...........................................  70

В е р х н е к о р я к с к а я  п о д с в и т а
5. Переслаивание вулканомиктовых песчаников, аргиллитов и алевролитов с прослоями

(до 0,5 м) конгломерато-брекчий; многочисленные остатки ф а у н ы ................................ 100
6. Неравномерно чередующиеся песчаники и алевролиты....................................................... 100
7. Алевролиты и аргиллиты с прослоями (1-15 см) бурого угля...........................................  65
8. Туфопесчаники и туффиты с прослоями* (2 -4  см) аргиллитов, содержащих пропластки

(2—5 см) каменного угля. ................................................................................  60



9. Конгломераты и гравелиты, в верхней части — песчаники.......................  .......................... 60
10. Песчаники крупнозернистые, с прослоями алевролитов в верхней части.......................... 80
11. Аргиллиты с конкрециями глинистых известняков; в нижней и верхней частях встреча

ются прослои мелкозернистых песчаников; многочисленные остатки фауны и флоры. . 280

В е р х н е ч у к о т с к а я  п о д с в и т а
12.Чередование алевролитов и аргиллитов с карбонатными конкрециями. Вверх по разрезу

появляются прослои мелкозернистых песчаников, гравелитов и конгломератов . . . . .75-150
13.Песчаники, содержащие пакеты (5-20 м) аргиллитов и углистых сланцев, с пластами

(0,5-2,5 м) каменного у г л я ....................................................................................................110-180

А л ь к а т в а а м с к а я  с в и т а
14.Песчаники крупнозернистые, фациально сменяющиеся гравелитами и конгломератами;

многочисленны остатки фауны нижнего палеогена................................................................90-150
15. Алевролиты и аргиллиты с карбонатными конкрециями и редкими прослоями песчани

ков ................. .. ...............................................................................................................................  140
16. Песчаники с прослоями гравелитов и мелкогалечных конгломератов, чередующиеся с

пачками (5-30 м) переслаивающихся алевролитов и песчаников.....................................  350

Мощность верхнесенон-нижнепалеогенового комплекса изменчива, но не превы
шает 2,5—3 км. По всему разрезу в нем встречаются остатки мелководной фауны 
и отпечатки флоры. При формировании этой породной ассоциации морские усло
вия чередовались с континентальными.

Формации Корякской тектонической зоны

Сенонские отложения в этой зоне подразделяются на флишоидную, песчанико
сланцевую (коньяк—кампан) и молассовую (Маастрихт—датский ярус) формации.

Флишоидная формация

Эта формация распространена в западной части Алькатваамского, в юго-запад
ных частях Алганского и Емраваамского прогибов.

В западной части Алькатваамского прогиба флишоидная формация соответству
ет нерасчлененным образованиям коньяка-кампана мощностью до 1,8 км. В вос
точном направлении флишоидная формация здесь постепенно сменяется молассой, 
причем это фациальное замещение происходит на расстоянии 40—60 км.

В юго-западной части Алганского прогиба флишоидная формация охватывает 
отложения ламутской свиты мощностью до 1500 м. В западной части Емрава
амского прогиба ей соответствуют отложения вилюнейской толщи мощностью 
1500-1700 м. В юго-восточном направлении формация в этой структуре выкли
нивается. Изменение формации в юго-западном направлении недостаточно изуче
но. В современной структуре Корякского нагорья флишоидная формация текто
нически совмещена с одновозрастными породами Корякско-Западно-Камчатской 
зоны, относимыми к граувакковой и аспидной формациям [Ермаков, Супрунен- 
ко, 1975]. Но, по-видимому, в позднемеловое время эти формации были связа
ны тесными взаимопереходами.

Характерной чертой флишоидной формации является четкая слоистость отложе
ний (рис. 19). Она состоит из переслаивающихся алевролитов и песчаников, сре
ди которых встречаются внутриформационные прослои (первые метры) гравели
тов и конгломератов и мощные (до 100-300 м) пласты песчаников. В пачках 
тонкопереслаивающихся песчаников и алевролитов отмечается правильная ритмич
ность. Слои песчаников в ритмах имеют мощность 0,5—3 м, а алевролитов — 0,02- 
0,2 м. Границы между ритмами резкие, причем в нижней части песчаников час
то встречаются обломки алевролитов.

Для терригенных пород этой формации характерен полимиктовый, существен
но кварц-плагиоклазовый состав обломков, сцементированных хлоритовым, гли
нисто-хлоритовым цементом. Осадконакопление при образовании флишоидной 
формации происходило в мелководных морских условиях, о чем свидетельству
ет как характер отложений, так и обилие в них бентосной фауны.



тщ-:

Рис. 19. Выходы отложений флишоидной формации (ламутская свита) в верховьях р. Му- , 
карылян

Песчанцко-сланцевая формация

Эта формация распространена в пределах Хатырского поднятия, где она объе
диняет туфо-терригенные отложения сенонского возраста (коньяк — нижняя часть 
Маастрихта). Эти образования! тесно связаны с породами верхней юры — нижне
го мела, вместе с которыми они слагают единый структурный элемент в сложной 
покровной структуре Хатырского поднятия [Руженцев и др., 1978].

Песчаник о-сланцевая формация сложена песчаниками, туфогенными аргиллита
ми, туффитами и туфами кислого состава, известковистыми песчаниками, извест
няками, гравелитами, конгломератами, конгломерато- брекчиями общей мощнос
тью не менее 1000 м.

Последовательность напластования этих пород самая различная. Встречаются 
пласты однородного строения мощностью до 100-150 м, но отмечаются и тонко- 
чередующиеся пачки. По данным С.Г. Бялобжеского, С.В. Руженцева и СД. Со
колова, для этих отложений характерно присутствие олистостромовых горизонтов 
суммарной мощностью до сотен метров. Размеры глыб в них обычно колеблются 
от первых метров до нескольких десятков метров, не встречаются и более круп
ные олистолиты. Они сложены плагиогранитами, плагиолипаритами, габбро-диаба
зами, спилитами, кремнями, известняками, габбро и гипербазитами.

Среди песчаников выделяются полимиктовые и граувакковые разновидности 
Первые из них состоят главным образом из обломков фтанитоидов, кварца и 
плагиоклаза, редко биотита, плагиогранитов, спилитов, сланцев, кварцевых кера
тофиров, аргиллитов. Цемент кремнисто-глинистый, пленочного типа. В граувак- 
ковых песчаниках и гравелитах преобладают обломки вулканитов среднего и ос
новного, реже кислого состава.

В породах этой формации содержится большое количество остатков бентосной 
фауны и растительного детрита, что свидетельствует об образовании ее в мелко
водных условиях.

* * *

В последнее время в пределах Хатырского поднятия, от р. Ваамочки на севере 
до среднего течения р. Хайидин на юге, закартированы образования якенмывеем- 
ской толщи, относимые к кремнисто-вулканогенно-терригенной формации. Эта 
формация еще очень плохо изучена. По данным С.П. Игуменщева и его соавторов 
76



[1976], основную роль в этой формации играют терригенные породы — аргилли
ты, реже алевролиты, песчаники и спилиты; подчиненное значение имеют яшмы, 
фтанитоиды, кремнистые аргиллиты, туфы среднего и кислого состава, известня
ки общей мощностью около 3000 м. Соотношения кремнисто-вулканогенно-терри- 
генной формации с одновозрастшнми образованиями неясны, так как поле ее рас
пространения повсеместно ограничено тектоническими нарушениями. Не исключе
но, что она является фациальным аналогом развитой южнее, в пределах О люто р- 
ской зоны, кремнисто-вулканогенной ватынской серии. Ограниченное распростра
нение формации, ее ’’экзотический” состав, недостаточная изученность и слож
ное геологическое положение этих пород (в пределах Хатырского поднятия 
со сложной покровной структурой) не позволяют подробно рассмотерть эти 
образования.

Формация сложена главным образом аргиллитами (мощность терригенных па
чек от 10—20 до 120-200 м ). Вулканических пород в ней не более 20%. Это по
токи спилитов мощностью в первые метры, редко до 30—40 м, а также слои и 
пачки (20-50  м) красных и зеленых пепловых туфов среднего состава. В разре
зе встречаются многочисленные слойки (до 10-20 см) серых фтанитоидов. Очень 
характерны яшмово-спилитовые пачки (до 20-30 м) и пачки переслаивания (5—
10 м) красных, зеленых известняков и красных яшм. Последние составляют не 
более 5% породы. В терригенных пачках присутствуют отдельные слои серых фта
нитоидов, единичные слои красновато-бурых пепловых туфов среднего состава, 
светло-серых туфов кислого состава.

Молассовая формация

Верхнесенонская моласса в Корякской тектонической зоне распространена не
значительно. Выходы условно маастрихтских отложений известны на Ваежском 
поднятии. Они представлены грубозернистыми песчаниками с единичными прослоя
ми гравелитов, конгломератов, алевролитов, аргиллитов, углисто-глинистых слан
цев общей мощностью до 500 м, залегающими на подстилающих образованиях 
с резким угловым несогласием. В основании молассы наблюдается горизонт гра
велитов и конгломератов (10-15 м ), плохо окатанный обломочный материал в 
которых представлен алевролитами и аргиллитами. По всемуразрезу в песчаниках 
встречается ’’плавающая” галька алевролитов, гравелитов и песча&псов, режегра- 
нитоидов и эффузивов кислого и основного состава.

Более широко моласса распространена на востоке Корякской зоны, в бассей
нах рек Хатырка, Ваамочка, Чечеривээм. Она представлена песчаниками, граве
литами, конгломератами, алевролитами, аргиллитами и углисто-глинистыми слан
цами. В нижней части разреза в 400-500 м от основания формации (Маастрихт, 
высокореченская свита мощностью 800-900 м) развиты туфоалевролиты, покро
вы базальтов, андезито-базальтов и их туфов. Напластование пород неравномерное. 
Мощности слагающих формацию пород сильно варьируют. Общая мощность пород, 
слагающих молассу, достигает здесь 2500 м.

Кроме того, к  верхнесенонской молассе, по-видимому, относятся слабо лити- 
фицированные песчаники, алевролиты, конгломераты мощностью около 1100 м, 
выделенные В.М. Кривоносовым в верховьях р. Хатырки.

Обычно моласса слабо дислоцирована (10—30°) и несогласно перекрывает раз
личные горизонты подстилающих меловых образований. Но в зонах крупных над
вигов встречаются более сильные деформации, вплоть до появления опрокинутых 
складок.

Отложения этой формации образовались в мелководных морских и прибреж
ных условиях, о чем свидетельствуют остатки бентосной фауны и обилие в поро
дах растительного детрита и унифицированной древесины.

Таким образом, среди сенонских образований северной части Корякского на
горья выделяется несколько самостоятельных формаций.

В Пенжинско- Анадырской зоне формационно единый комплекс пород охваты
вает отложения всего нижнего и верхнего сенона. Кроме того, .в восточной час



ти Алькатваамского прогиба с сенонской молассой неразрывно связаны нижнепа
леогеновые отложения. По особенностям литологического состава сенонская мо- 
ласса в ряде случаев (Пенжинский, Алькатваамский прогибы) подразделяется на 
нижнесенонский и верхнесенонский (начиная с Маастрихта) комплексы.

В Корякской зоне выделяются нижнесенонские (коньяк—нижняя часть Мааст
рихта) флюпоидная и песчанико- сланцевая формации и моласса Маастрихт-датско
го возраста. В районе сочленения Хатырского поднятия с Нижнехатырским про
гибом к сенону относятся образования вулканогенно-кремнисто-терригенной 
формации. Сейчас еще не ясно, прослеживается ли эта формация в юго-за
падном направлении вплоть до Олюторской зоны, являясь фациальным ана
логом ватынской серии, или представляет собой самостоятельное структур
ное образование.

ФОРМАЦИИ КАЙНОЗОЯ

В Пенжинско- Анадырской тектонической зоне выделяются базальтовая и угле
носная молассовая формации, а в Корякской зоне — молассовая и порфировая 
формации.

Кроме того, кайнозойские терригенные образования узкой полосой протяги
ваются вдоль Берингова моря от устья р. Опухи до мыса Наварин. По-видимо
му, они продолжаются и на шельфе, являясь частью кайнозойской структуры 
Берингова моря. Нами они не рассматриваются.

Базальтовая формация

Базальтовая формация широко развита по периферии Пенжинско-Анадырской 
зоны, на границе ее с Охотско-Чукотским вулканическим поясом (Мургальское, 
Пекульнейское, Золотогорское поднятия). Но иногда эффузивы этой формации 
по зонам крупных разломов проникают и во внутренние части Корякского на
горья. В таких случаях ’’хвосты” этой формации в виде маломощных потоков 
базальтов появляются в несвойственных им тектонических структурах. По-види-

Т а б л и ц а 4

Средние составы кайнозойских эффузнвов северной части Корякского нагорья (X -  среднее 
арифметическое, S -  среднее квадратическое отклонение)

Б азальтов ая  ф о р м а ц и я

П одняти и

М ургальское П ек  ул ь н ей ск ое З о л о т о  г о р с к о е

К о м п о 
н ен т Б азальты  (1 0  

а н а л и зо в ) ,
S i0 2 <  52%

А н дези то-базал ь-  
ты (2  а н а л и за ), 
S i 0 2 = 5 2 - 5 7  %

А н д ези ты  (2  
а н а л и за ) ,
S i 0 2 = 5 2 -6 2 %

Б азальты  (3  ана
л и за ) , S i 0 2 <
<  52%

X S X S X S X S

S iO j 48,26 2,35 53,26 1,21 59,43 0,29 47,50 4,96
т ю 2 1,53 0,34 1,22 0,13 0,63 - 1,91 0,83
А12 Оз 17,47 0,57 17,71 0,14 17,52 0,26 13,98 2,00
F e 2 О 3 5,30 1,96 4,27 0,43 2,02 0,01 5,24 0,99
F e O 3,98 1,23 4,46 0,06 3,49 0,72 5,12 1,55
M n O 0,14 0,01 0,18 0,07 0,09 - 0,17 0,02
M g O 7,22 1,79 5,18 0,48 4,02 0,01 8,94 1,28
C a O 6,64 1,66 6,58 2,08 5,09 1,29 10,95 5,14
N a 2 0 3,80 0,75 3,86 0,49 4,25 0,84 3,19 1,16
K 2 0 1,16 0,51 1,38 1,13 1,67 0,03 0,80 0,69
P2O5 0,48 0,01 0,30 0,10 0,14 — 0,38 0,28



мому, этим объясняется появление маломощных потоков основных эффузивов 
среди палеогеновых отложений восточной части Алькатваамского прогиба и сме
шанных вулканогенно-осадочных толщ в северной части Рарыткинского подня
тия. В целом же, в направлении от Охотско-Чукотского пояса в сторону Коряк
ского нагорья эта формация выклинивается.

В то же время, по данным В.Ф. Белого [1969], сходные с рассматриваемы
ми базальты широко распространены в пределах Охотско-Чукотского вулкани
ческого пояса. Эта же формация, по-видимому, развита в основании кайнозой
ского разреза Анадырской впадины [Агапитов и др., 1976].

Формация состоит из базальтов, андезито-базальтов, андезитов, редко дацитов 
и их пирокластических разностей, выделяемых в танюрерскую свиту мощностью 
до 500 м. Мощность отдельных потоков эффузивов колеблется от 1—2 до 150— 
200 м. В основании формации встречаются континентальные конгломераты, гра
велиты и песчаники с остатками ископаемой флоры. Мощность таких осадочных 
пачек не превышает 100 м.

Базальты — породы темно- и красновато-серого цвета, массивной, реже порис
той текстуры, с интерсертальной, пилотакситовой, иногда микродолеритовой ос
новной массой. Вкрапленники (до 50% породы) представлены зональным плаги
оклазом (№ 35—65)*, реже оливином и пироксеном (авгитом). Основная масса 
сложена микролитами лабрадора, мелкими выделениями авгита, магнетита и вул
каническим стеклом.

Андезиты — светло-зеленые, темно- и зеленовато-серые порфировые породы с 
гиалопилитовой, реже пилотакситовой и интерсер тальной основной массой. Во 
вкрапленниках (5—10% породы) встречаются плагиоклаз (№35—55), оливин, мо
ноклинный и ромбический пироксены, роговая обманка, биотит. Основная масса 
состоит из вулканического стекла, участками раскристаллизованного, или из мик
ролитов плагиоклаза с мелкими зернами пироксена и магнетита.

В табл. 4 приведены средние составы нижнепалеогеновых эффузивов. Разделе
ние эффузивов на естественные группы проводилось в соответствии с работой 
большого количества авторов, предложивших упорядоченную классификацию эффу
зивных пород [Современное состояние..., 1972]. При этом базалыы рассматрива-

П о р ф и р ов ая  ф о р м а ц и я

В у л к ан о-тек тон и ч еск и е стр ук тур ы

К у й б и в е ем ск а я К р а с н о о зе р с к а я

А н д ези то  - 
базальты  
(1 анализ) , 
S i 0 2 = 52 —57%

А н дези ты  (8  
а н а л и зо в ) ,
S i 0 2 = 5 7 - 6 2 %

А н дези то-дац и -  
ты , дациты  
(1 3  анали зов ) , 
S i 0 2 = 6 2 - 6 8 ,5 %

Л ипа рито-дациты  
(3  а н а л и за ),
S i 0 2 = 6 8 , 5 - 7 3  %

Базальты  
(1 ан ал и з),
8Ю 2 <
<  52%

X X S X S X S X

52,22 59,63 1,33 64,64 2,01 69,07 0,50 50,90
1,29 0,78 0,16 0,58 0,17 0,37 0,16 2,42
14,71 15,97 0,86 15,93 0,20 15,03 1,13 16,32
3,47 3,04 1,35 2,20 0,68 2,63 0,82 3,67
4,87 3,49 1,26 2,16 0,94 0,88 0,29 7,24
0,16 0,13 0,03 0,07 0,02 0,04 0,02 0,20
6,44 4,00 1,16 2,41 0,86 1,01 0,37 4,95
8,63 5,22 0,52 4,11 0,69 2,66 0,35 7,48
4,24 3,83 0,40 4,46 0,69 4,68 0,95 4,21
1,24 1,29 0,31 1,60 0,56 2,00 0,47 0,80
0,41 0,20 0,04 0,14 0,05 0,15 0,02 0,32



Порфировая формация

Вулкано-тектонические структуры

Красноозерская
Компо- ”
нент Андезито-

Si02
ТЮ2
А120 3
Fe20 3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na20
K20
P2Os

базальты 
(1 анализ), 
SiO- = 5 2 -  
57%

А н д ези ты  (2  анали
за ) , S i 0 2 = 5 7 -6 2 %

А н д е  зи то-дац иты  
(4  анализа) S iO a 
= 6 2 - 6 8 ,5 %

Липарито-дациты 
(5  анализов) , Si02 = 
= 6 8 ,5 - 7 3  %

X X S X S X S

53,04 58,68 1,00 65,58 1,73 71,32 1,16
1,58 1,08 0,07 0,78 0,20 0,25 0,09
18,48 17,37 0,17 16,85 0,93 15,02 1,85
0,89 4,17 1,05 2,35 0,73 1,22 0,69
7,11 3,06 0,38 1,81 0,30 0,72 0,15
0,17 0,11 - 0,05 0,01 0,02 0,01
4,03 2,95 0,39 1,18 0,02 0,44 0,20
8,08 5,99 0,29 2,88 0,56 1,55 0,59
3,26 4,12 0,45 4,20 0,30 3,71 0,33
0,99 1,12 0,15 2,30 0,77 3,34 U 9
0,18 0,21 0,04 0,16 0,03 0,06 0,01

. Т а б л и ц а  4 (окончание)

П ор ф и р ов ая  ф о р м а ц и я

В ул к ан о-тек тон и ч еск и е ст р у к т у р ы

А л тай ск ая

К о м п о 
н ен т

А н дези ты  (3  анализа) , 
S iO a = 5 7 -6 2 %

А н дези то-дац и ты  и дациты  
(1 3  ан али зов ) , SiOa =
= 6 2 -6 8 ,5 %

Л ипарито-дациты  (7  анали
з о в )  , SiOa = 6 8 ,5 —73%

X S X  . S X S

SiOa 59,91 0,82 65,15 2,19 70,19 1,73
ТЮа 0,47 0,27 0,46 0,17 0,22 0,05
А1аОэ 17,69 1,60 16,55 0,79 16,14 0,93
FeaOa 1,64 1,55 2,06 0,67 1,09 0,69
FeO 2,13 1,34 1,75 1,01 0,83 0,81
MnO 0,11 0,07 0,04 0,02 0,02 0.01
MgO 2,76 1,11 1,85 0,74 0,91 0,83
CaO 4,63 1,38 3,58 0,86 2,32 0,47
NaaO 4,38 1,54 4,10 0,97 5,22 0,79
KaO 2,54 1,45 2,06 0,80 1,55 0,95
pao 5 0,11 0,03 0,10 0,06 0,08 0,04

емой формации оказались наиболее близки к  соответствующим породам конти
нентальной оливин-базальтовой формации [Кутолин, 1972], незначительно отлича
ясь от нее повышенными содержаниями А120 3, Na^O и пониженным — СаО.

Породы базальтовой формации образовались в континентальных условиях, о 
чем свидетельствует красноцветное изменение порфировых эффузивов и опацити- 
зация темноцветных минералов. Это подтверждается также тем, что местами (хр. 
Пекульней) базальты этой формации перекрывают континентальные терригенные 
отложения.



П о р ф и р ов ая  ф ор м ац и я

В ул к ан о-тек тон и ч еск и е стр ук тур ы

К р а с н о о зе р с к а я П ар хон ай ск ая

Л ипариты  (2  а н а л и за ), 
S i 0 2 > 7 3 %

А н д ези ты  (1  
ан али з) , 
S iO , = 5 7 -  
62%

А н дези то-дац иты  и да- 
циты  (6  а н а л и зо в ) ,
Si О 2 = 6 2 -6 8 ,5 %

Л ипарито-дациты  
(4  а н а л и за ),
S iO , = 6 8 ,5 -7 3 %

X SL X X S X S

74,08 0,48 61,67 66,24 1,46 70,58 0,32
0,16 0,03 0,60 0,63 0,20 0,39 0,02
12,67 0,17 17,08 15,63 0,94 14,72 0,23
0,59 0,22 1,79 1,49 0,74 1,76 0,62
1,61 0,29 2,88 2,62 0,99 1,26 0,55
0,01 - 0,09 0,06 0,03 0,03 0,01
0,64 0,57 2,85 1,94 0,90 0,83 0,18
0,85 0,49 5,00 3,50 0,71 2,08 0,13
3,72 0,08 4,34 3,83 0,54 3,69 0,43
4,08 0,02 1,46 2,59 0,82 3,30 0,56
0,04 0,01 0,28 0,13 0,02 0,08 -

П о р ф и р о в а я  ф ор м ац и я

В ул к ан о-тек тон и ч еск и е стр ук тур ы

Э лек ай ск ая

Б азальты  
(1 а н а л и з ) , 
S iO , <  52%

А н дези ты  (3  анализа) , 
S iO , =  ,5 7 -6 2 %

А н дези то-дац и ты  и 
дациты  (3  а н а л и за ) ,
S iO , =  6 2 - 6 8 ,5 %

(

Л ипарито- 
дациты  
(1 ан али з),
SiO - = 6 8 ,5  -  

Г 73%

X X S X S X

48,82 58,56 1,26 65,44 1,22 69,80
1,32 0,80 0,28 0,57 0,13 0,36

17,89 17,66 0,34 16,18 0,12 16,09
2,27 2,66 0,61 2,03 0,75 2,77
5,97 3,66 0,35 2,02 1,15 0,51
0,13 0,13 0,01 0,08 0,02 0,04
7,87 4,00 0,33 2,28 1,06 0,78
8,67 6,32 0,90 3,85 1,08 1,66
3,65 4,07 0,20 4,00 0,41 4,16
0,36 0,86 0,28 1,88 1,02 2,55
0,28 0,21 0,16 0,15 0,16 0,08

Угленосная мола£са

Эти образования закартированы в Пенжинско-Анадырской тектонический зоне — 
в Пенжинском прогибе, в западной части Пекульнейского, в северной части Ра- 
рыткинского и в Золотогорском поднятии. Кроме того, к  ней, по-видимому, час
тично относятся кайнозойские отложения Анадырской впадины. Рассматриваемая 
формация объединяет породы мавринской и марковской толщ (эоцен), свиты 
мыса Телеграфического (эоцен), северопекульнейвеемской свиты (миоцен). К ней 
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Рис. 20. Галечники и пески мавринской толщи (эоцен) в бассейне р. Бачкиной

же, возможно, относятся миоценовые отложения Пенжинского прогиба. В этой 
формации часто отмечаются перерывы и несогласия (например, олигоценовый пе
рерыв), но резкого изменения формационного состава отложений при этом не 
происходит. Главной особенностью этой формации является груботерригенный 
состав слагающих ее прибрежно-морских и континентальных отложений (рис. 20), 
их невыдержанная мощность и фациальная изменчивость.

Породы этой формации представлены разнообразными песчаниками, конгломе
ратами, алевролитами, туфами кислого и среднего состава, бурыми углями.

Моласса несогласно перекрывает различные горизонты подстилающих образо
ваний палеозоя и мезозоя. Ее мощность наиболее значительна в центральных час
тях крупных прогибов, а при приближении к тектонически приподнятым участ
кам формация выклинивается. В пределах Таловско-Майнского поднятия и смеж
ной части Пенжинского прогиба (хр. Нутавакли, Алтайские, Русские. Налгимские 
горы) намечается фациальная смена кайнозойской молассы континентальными эф- 
ф уз ивами порфировой формации. Мощности слагающих формацию пород измен
чивы — от первых десятков сантиметров до первых десятков метров. Максималь
ная мощность формации в Пенжинском прогибе достигает 3500 м [Афанасьева 
и др., 1974], а в северной части Рарыткинского поднятия -  1000 м [Волобуева, 
Невретдинова, 1975]. Среди пород этой формации обнаруживаются как мелко
водные, прибрежно-морские, так и континентальные образования.

Конгломераты обычно хорошо окатаны. В их обломочной части встречаются 
как разнообразные осадочные породы, так и гипербаз иты, габбро иды, различные 
эффузивы.

Среди песчаников этой формации обычны туфогенные и полимиктовые 
разности. Для них обычны косая слоистость, обломки обугленной древесины, мно
го остатков мелководной морской фауны, а в верхней части — остатков флоры.
В миоценовых отложениях этой формации встречаются шишки хвойных деревьев.

Образование формации происходило в условиях меняющегося мелководного 
морского и континентального режима.

Порфировая формация

Эффузивы порфировой формации закартированы только в Корякской тектони
ческой зоне, где они представлены вулканическими породами, главным образом 
среднего и кислого состава. В резко подчиненном количестве отмечаются основ- 
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ные эффузивы и туфогенно-осадочные образования. Породы формации слагают 
несколько изолированных полей, в каждом из которых выделяются самостоятель
ные свиты и толщи.

Возраст этих эффузивов варьирует от эоцена до раннего миоцена. При этом 
намечается омоложение пород в южном направлении. Обычно эффузивы со струк
турным несогласием перекрывают подстилающие разновозрастные образования. Осо
бенности состава и строения каждого из крупных полей распространения эффузи
вов позволяют считать их производными самостоятельных центров вулканизма. 
Развитие этих центров, приведшее к образованию изолированных вулкано- текто
нических структур, в каждом отдельном случае происходило неодинаково. Бла
годаря этому строение формаций в каждой из вулканоструктур имеет свои осо
бенности. Это выражается в различном характере переслаивания вулканических 
потоков и преобладании какой-либо петрографической разновидности пород в 
каждой из вулканоструктур.

В Алтайской вулканоструктуре (северная часть Таловско-Майнского поднятия) 
порфировая формация объединяет породы коначанской толщи мощностью до 450 м. 
Она сложена потоками дацитов, андезитов, значительно реже андезито-базальтов, 
переслаивающимися в антидромной последовательности. Мощности отдельных по
токов варьируют от 10-15 до 80—100 м. Очень редко в основании формации 
здесь встречаются континентальные конгломераты и туфогенные песчаники с об
ломками унифицированной древесины. Мощность таких быстро выклинивающихся 
пачек не превышает 100 м. Породы формации со структурным несогласием пере
крывают образования различных горизонтов нижнего и верхнего мела. К западу, 
в сторону Пенжинского прогиба, порфировая формация, по-видимому, фациально 
замещается угленосной молассой кайнозоя.

В Красноозерской вулканоструктуре (сочленение Алтайского прогиба с Рарыт- 
кинским и Ольтянским поднятиями) к  порфировой формации относятся вулкано
генные образования позднего палеогена — миоцена. Они представлены преиму
щественно андезитами и дацитами, липарито-дацитами и липаритами при подчи
ненном значении андезито-базальтов и базальтов. Мощности отдельных потоков 
изменчивы, но не превышают 150 м. Общая мощность порфировой формации в 
этой части района достигает 1600-1800 м [Волобуева, Терехова, 1972].

В основании формации здесь нередко распространены туфоконгло^ераты и ту- 
фо-конглобрекчии мощностью до 30 м. Местами встречаются чередующиеся зеле
новато-серые слабо сцементированные конгломераты, гравелиты, песчаники, алев
ролиты, углистые алевролиты, угли. Мощности слоев варьируют от 10—20 см до 
первых метров. В осадочных отложениях среди эффузивов часто встречаются 
отпечатки флоры.

В Пархонайской вулканоструктуре (южная часть Алганского прогиба) в строе
нии формации участвуют разнообразные игнимбриты, реже дациты, липариты, ан
дезиты, витрофиры, фельзолипариты, объединяемые в элекайскую свиту. Мощ
ность формации здесь не превышает 600-700 м, в то время как мощности 
отдельных слоев изменяются от 10—20 до 200 м.

Характерна сильно проявленная изменчивость эффузивов. Их слои по прости
ранию быстро выклиниваются. Нередко разрезы, расположенные на расстоянии 
нескольких сот метров один от другого, существенно различаются соотношением 
слагающих их пород. В основании формации отмечен быстро выклинивающийся 
горизонт (10 м ), состоящий из пепловых туфов, туфогенных песчаников и алев
ролитов, туфобрекчий и туфоконгломератов. В туфах часто встречаются остатки фло
ры. В нижней части формации здесь преобладают кислые, а в верхней — средние 
разности вулканических пород.

В Элекайской вулканоструктуре (юго-западная часть Великореченского прогиба) 
эффузивы, также относимые к элекайской свите, представлены дацитами, липари
тами, плагиолипаритами, туфами кислого состава, андезитами, редко андезито-ба
зальтами и базальтами. Мощность формации здесь достигает 650 м. В нижней ее 
части (400 м) развиты породы кислого, а в верхней (200—250 м) -  среднего 
состава. В нижней части формации кислые эффузивы либо быстро выклинивают
ся, либо изменяются по составу. Для верхней части характерно постоянство сос
тава андезитовых и андезито-базальтовых покровов на большой площади. Так, в



верхней части формации установлен единственный поток базальта мощностью 
30 м, который прослеживается по всей площади развития этих эффузивов.

В Куйбивеемской вулканоструктуре к  порфировой формации относятся эффу- 
зивы велолныкской свиты общей мощностью не более 650—700 м. В нижней час
ти формации закартированы дациты, андезито-дациты, андезиты, реже псаммито
вые туфы, глыбовые и агломератовые туфы и лавобрекчии. Мощности переслаи
вающихся потоков самые разнообразные — от 1—2 до 100-140 м. Вверх по раз
резу появляются глыбовые и агломератовые туфы базальтов, андезито-базальтов, 
туфоконгломераты, андезито-базальты, андезиты, дациты. Венчают разрез форма
ции андезито-базальты, базальты, андезиты.

В Хатырской вулканоструктуре строение формации изучено недостаточно. Она 
сложена здесь чередующимися андезитами, андезито-базальтами, дацитами, их ту
фами и туфолавами общей мощностью около 700 м

Дациты порфировой формации серые, светло-бурые, сиреневые, с афировойили 
порфировой структурой. Во вкрапленниках обычно встречаются биотит, роговая 
обманка, авгит. Основная масса имеет фельзитовую, микропойкилитовую, реже 
андезитовую структуру.

Андезиты и андезито-базальты —темно-серые, с порфировой структурой. Вкрап
ленники представлены плагиоклазом (андезином и лабрадором), авгитом, ромби
ческим и моноклинным пироксеном, редко роговой обманкой. Основная масса 
обычно гиалопилитовая.

Базальты темно-серые до черных. Структура порфировая, с микродолеритовой 
основной массой. Вкрапленники (до 20-30% породы) представлены авгитом, ре- ч 
же плагиоклазом. Основная масса состоит из микролитов плагиоклаза (битовни- 
та) и вулканического стекла.

Игнимбриты серые, зеленовато-серые, бурые, с псефитовой или псаммитовой

Рис, 21. Формационные ряды северной части Корякского нагорья (вкрест простирания тек
тонических структур, с учетом полинспастических построений)



структурой, псевдофлюидальной текстурой. Пирокластический материал представ
лен обломками плагиоклаза, кварца, роговой обманки с отдельными более круп
ными включениями осадочных пород. Встречаются участки с фьяммевидным строе
нием, сложенные переплавленным вулканическим стеклом. Связующая масса сос
тоит из спекшихся частиц вулканического стекла.

Средние химические составы пород порфировой формации представлены в 
табл. 4. В петрохимическом отношении эти породы являются типичными предста
вителями щелочноземельного ряда формаций [Петрография, 1976].

Породы рассматриваемой формации возникли в континентальных, реже в при
брежно-морских условиях. Об этом свидетельствуют присутствие в основании фор
мации прослоев континентальных терригенных отложений, наличие большого ко
личества игнимбритов, вулканических бомб и лапиллей, резко порфировое строе
ние красноцветно-измененных эффузивов, опацитизация в них темноцветных минера
лов и другие признаки.

Молассовая формация

Кайнозойские молассы в Корякской зоне развита незначительно. К ним отно
сятся терригенные отложения, установленные в западной части Алькатваамского 
прогиба, от хр. Кэнкэрэн до верховьев р. Хатырки. Они объединяют породы эоце
на -  миоцена, мощность которых обычно очень изменчива, но не превышает 
1500 м. Соотношение этой формации с подстилающими образованиями недостаточ
но ясно. По-видимому, кайнозойская терригенная моласса несогласно перекрыва
ет формационно сходные верхнесенонские образования. Рассматриваемая форма
ция сложена алевролитами, аргиллитами, конгломератами. Либо эти отложения 
слагают пачки чередующихся между собой пород, либо в разрезе преобладает 
какая-либо одна разновидность. Очень характерны конгломераты, которые часто 
содержат обильную хорошо окатанную гальку кварца. По-видимому, породы 
этой формации образовались в прибрежно-морских условиях, о чем свидетельст
вуют находки в них мелководной морской фауны.

Таким образом, вкрест простирания структур Корякского нагорья отмечается 
хорошо выраженная смена кайнозойских формаций. В Пенжинско-Анадырской 
складчатой зоне, вблизи Охотско-Чукотского вулканического пояса, установлена 
базальтовая формация, а в остальной ее части — угленосная моласса. В то же вре
мя в Корякской зоне формировались покровы эффузивов, объединяемых в пор
фировую формацию. Терригенная моласса этого возраста в этой зоне развита не
значительно. Латеральные и вертикальные ряды формаций Корякского нагорья по
казаны на рис. 21.

ГЛАВА ПЯТАЯ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НИЖНЕМЕЗОЗОЙСКИХ ФОРМАЦИЙ
СЕВЕРО -ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ
С ФОРМАЦИЯМИ СОВРЕМЕННЫХ ОСТРОВНЫХ ДУГ

Одним из наиболее спорных вопросов геологии Корякского нагорья является 
тектоническое развитие этого района в раннем мезозое. Это связано с тем, что 
до недавнего времени нижнемезозойские отложения были закартированы только 
в западной части рассматриваемого района. В северо-восточной части Корякского 
нагорья фаунистически охарактеризованные образования нижнего мезозоя не бы
ли известны, за исключением отдельных выходов верхнетриасовых (карнийских) 
пород. Следствием этого явились различные представления о тектонической исто
рии в раннем мезозое. Высказывались представления о квазиплатформенном ре
жиме [Тильман и др., 1969; Геология СССР, 1970] или, позднее, о повторном 
рифтообразовании, происходившем в раннем мезозое [Тильман и др., 1975].

Новый фактический материал» полученный в последние годы в северной час
ти Корякского нагорья (район хр. Кэнкэрэн), позволяет высказать иные пред-



Полные силикатные анализы нижнемезозойских эффузивов северо-восточной части Корякско 
го нагорья

К о м п о 
нент

О б р а зец

13/5 1 /6 3 5 /1 77 5 1 /1 3 4 /1 2 6 /2 14 /1

1 2 3 4 5 6 7 8

Si02 77,82 77,89 77,46 76,96 72,38 71,25 70,31 69,88
т ю 2 0,30 0,10 0,10 0,34 0,20 0,33 0,30 0,51
А120 3 10,21 11,04 9,02 12,18 10,35 10,74 12,56 12,63
Fe203 1,31 1,06 2,38 0,39 1,38 3,40 1,02 0,75
FeO a,85 1,06 1,08 1,14 3,02 3,31 4,11 3,55
MnO 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 Сл. 0,11 0,10
MgO 0,42 0,82 1,00 0,17 2,73 3,09 2,28 2,94
CaO 1,95 1,98 2,23 1,10 2,36 0,99 1,10 2,33
Na20 6,42 4,33 4,40 6,45 3,50 4,40 5,22 3,72
K20 0,26 0,13 0,65 0,19 0,70 Нет 0,37 0,61
Сг20з - 0,02 0,03 - 0,03 0,03 - -
H20 + 0,24 - - 1,47 - - 1,94 2,25
н 2с г 0,16 - - 0,02 - - 0,24 0,40
c o 2 0,20 

_ \
- - - - - - -

p 2o 5 0,02 _ _ 0,04 _ _ 0,08 0,11
П.П.П. - 1,22 1,70 - 3,00 2,07 - -

С у м м а 100,19 99,57 100,06 100,47 99,67 99,61 99,64 99,78

П р и м е ч а н и e. 1, 4, 6 — пл а ги о липариты;; 2, 3 - плагиолипаритовые порфиры; 5 — кварце-
в ы й  п о р ф и р ; 7 , 8 -  л ип арито-даци ты ; 10 , 1 1 , 1 3 — л а в обр ек ч и и  ан дези то-дац и тов ; 12 — а м ф и б о 
л о в  ый ан дези то-даци т; 14 — п лаги одац и тов ы й  п о р ф и р ; 15 — ан дези то-дац и т; 16 — п лагиодац и т;  
17  — а н дези т; 18 — ан дези то-базал ьты ; 21 —2 4  — базальты .

Т а б л и ц а  5 (окончание)

Образец
К о м п о -
нент

2 0 / 2 5 0 /1 83 14 /2 2 6 /1 79 14

18 19 2 0 2 1 2 2 23 2 4

Si02 5 6 ,5 1 5 4 , 5 0 5 3 , 1 9 4 9 , 7 9 4 9 , 5 5 4 8 , 6 8 4 7 , 9 3
ТЮ2 1 ,4 4 0 ,5 3 0 ,5 6 1 ,8 7 0 ,2 5 1 ,7 4 1 ,9 5

. А 1 2 0 3 1 4 ,5 3 1 5 , 0 0 1 8 ,5 6 1 4 ,1 5 1 0 ,8 7 1 5 ,6 3 1 6 ,3 8
F e 2 0 3 1 ,9 2 5 ,0 5 1 ,9 2 2 ,1 7 4 , 4 2 1 ,7 8 2 ,3 4
F e O 9 ,8 7 6 ,2 5 7 ,5 3 8 ,7 8 7 ,6 8 8 , 9 0 7 ,3 7
M n O 0 ,2 8 0 ,0 5 0 ,1 4 0 , 1 7 0 ,2 5 0 ,1 8 0 , 1 7
M g O 2 ,4 9 5 , 9 2 3 ,8 9 6 , 2 7 8 ,7 5 6 , 2 4 6 , 5 2
С а О 4 ,0 3 2 ,3 6 3 ,5 5 1 1 ,5 5 1 2 ,5 1 1 1 ,3 7 1 0 ,7 9
N a 2 0 6 ,6 1 4 , 2 0 6 , 3 0 2 ,9 6 2 ,7 9 2 ,8 9 3 , 3 0
K 2 0 0 ,4 0 0 ,7 7 0 ,2 7 0 ,1 3 0 , 0 9 0 ,1 6 0 ,3 3
С г 2 0 3 - 0 ,0 2 - - - - -
Н 2 0 + 1 ,5 3 - 3 ,7 5 1 ,3 1 1 ,9 6 1 ,7 2 2 ,0 9
Н 2 0 - 0 Д 8 - 0 ,2 6 0 , 3 2 0 , 4 8 0 ,0 8 0 ,4 9
С 0 2 - - - 0 , 5 0 - - -
С - - — 0 , 2 2 - - -

Р 2 0 5 0 ,2 7 - 0 ,0 5 0 , 1 7 - 0 ,1 8 0 , 1 9
П л .п . - 5 , 0 0 — - - - -
С у м м а 1 0 0 ,0 6 9 9 , 6 5 9 9 , 9 7 1 0 0 , 3 6 9 9 , 6 0 9 9 ,5 5 9 9 ,8 5



1 4 /3 1 9 /2 19 /1 10 /2 15 /1 4 4 /1 78 3 4 /2 80

9 10 11 12 13 14 15 16 17

67,35 66,06 64,82 64,81 64,36 63,84 62,40 62,17 61,50
0,51 0,42 0,51 0,59 0,51 0,45 0,55 0,48 0,47
14,96 13,28 12,68 11,94 16,87 12,45 16,15 12,31 17,01
3,76 2,96 4,40 2,17 1,26 3,03 0,86 4,46 0,38
1,93 4,54 4,46 5,68 3,56 5,35 4,68 5,25 2,84
0,06 0,16 0,16 0,17 0,11 0,04 0,13 0,04 0,04
1,81 3,07 3,58 2,17 1,30 3,09 3,17 5,00 3,42
4,14 2,08 2,41 3,77 4,63 3,60 4,38 1,61 5,38
1,80 4,60 4,82 3,21 2,80 3,05 3,75 3,75 4,50
1,67 0,21 0,22 2,17 2,25 1,00 0,71 0,10 1,31
- - - - - 0,02 - 0,04 —
1,87 2,24 1,48 1,97 2,12 - 2,98 - 2,40
0,37 0,24 0,42 0,33 0,18 - 0,18 - 0,22
- - - 1,15 - - - - -

0,11 0,07 0,05 0,13 0,11 _ 0,11 _ 0,09
- - - - - 3,85 - 4,18 —
100,34 99,33 100,01 100,26 100,06 99,86 100,05 99,39 99,56

А н али зы  2-> 3 , 5 , 6 , 14, 16 , 19 п р едостав л ен ы  ав тор у  С .А . П ал а н д ж я н о м  (С ВК Н И И ) ; остальны е
анализы  вы п олн ен ы  в Г ео л о ги ч еск о м  и н сти туте АН СССР.

ставления о раннемезозойской истории района. Было установлено, что здесь име
ются фаунистически охарактеризованные отложения всего мезозоя — от верхне
триасовых до меловых. Верхнетриасовые отложения выделены в туфогенно-оса- 
дочную формацию, а породы нижней (?)—средней юры объединены в андезито- 
туфо- граувакковую формацию. В настоящее время вопрос о площадном распрост
ранении последней, ее мощности и соотношениях с вмещающими образованиями 
нуждается в дальнейшей доработке. Недостаточно ясен и вопрос о возрасте этой 
формации, так как она охарактеризована только среднеюрскими криноидеями, а 
нижняя часть формации отнесена к нижней юре условно.

Автору представляется возможным сравнить отмеченные формации северо-вос
точной части Корякского нагорья с некоторыми образованиями современных ост
ровных дуг.

По данным В.К. Гаврилова и Н.А. Соловьевой [1973], на островах Большой 
Курильской гряды широко распространены миоценовые образования, представлен
ные лавами и лавобрекчиями базальтового, андезито-базальтового, дацитового и 
риолитового состава, их туфами и туфобрекчиями. Менее развиты туфогенные 
алевролиты, аргиллиты, песчаники и конгломераты. Общая мощность этих образо
ваний достигает 3500-4000 м. Они прорваны интрузиями диоритов, тоналитов и 
плагиогранитов. На о-ве Кунашир пачки туфогенно-осадочных образований миоце
нового возраста достигают мощности 500-700 м [Кичина, Соловьева, 1966].

Сходные образования обнаружены на Командорских островах, где они объеди
нены в командорскую серию палеоцен-эоценового возраста. По данным О.А. Шмид
та [1978], средняя часть этой серии (гавриловская и полуденная свиты) сложена 
псаммитовыми и пелитовыми туфами основного состава, туфоконгломератами, 
туфогравелитами и туфопесчаниками общей мощностью около 1000 м. Характер
но, что в туфогенно-осадочных породах грубый обломочный материал часто быва
ет достаточно хорошо окатан, хотя в целом окатанность плохая.



Срединно-Курильский прогиб, находящийся между двумя грядами островов 
Больших и Малых Курил, также выполнен мощной (2 -1 0  км) толщей туфо-тер- 
ригенных отложений [Марков и др., 1967].

Приведенный материал показывает, что мощные туфогенно-осадочные отложе
ния характерны для разрезов островодужных формаций. Поэтому вполне можно 
предположить, что верхнетриасовая туфогенно-осадочная формация начала образо
вываться в связи с заложением в раннем мезозое в северо-восточной части Коряк
ского нагорья поднятия типа островной дуги. Это хорошо подтверждается сравне
нием ее литологии с рассмотренными выше образованиями островных дуг. Ана
лиз андезито-дацитов из этой формации (табл. 5, обр. 10/2) близок к аналогия* 
ной породе из плиоценовых эффузивов Командорских островов [Шмидт, 1978], 
отличаясь незначительно пониженным содержанием CaO, Na20  и А120 3 и повы
шенным — FeO и MgO. В петрохимическом отношении он принадлежит к извест
ково-щелочному типу.

Еще большее сходство с формациями островных дуг отмечается у нижне(?)- 
среднеюрских образований северо-восточной части Корякского нагорья, объединя
емых в андезито-туфо-граувакковую формацию. Действительно, пестрый состав 
этой формации (граувакки, алевролиты, аргиллиты, лавы и лавобрекчНи основно
го, среднего и кислого состава, яшмы, известковистые песчаники и известняки) 
обнаруживает большое сходство с миоценовыми образованиями Курильской ост
ровной дуги [Гаврилов, Соловьева, 1973]. Сходные по составу породы описаны 
также в командорской серии Командорских островов [Шмидт, 1978].

Такое сходство подтверждается сравнением не только литологии нижнемезозой
ских пород Корякского нагорья и кайнозойских образований островных дуг, но 
и химического состава пород этого нагорья (табл. 6; см. также табл. 5)сэффу- 
зивами Командорских островов [Шмидт, 1978]. По содержаниям основных поро
дообразующих окислов рассматриваемые эффузивы Корякского нагорья наибо
лее близки к соответствующим породам водопадской свиты плиоценового воз
раста Командорских островов (см. табл. 6 ). При этом общая щелочность сопос
тавляемых пород имеет близкие значения, но соотношения в них калия и натрия 
различны. В эффузивах Корякского нагорья значительно меньше калия, что, 
возможно, объясняется некоторым метаморфизмом этих пород, приведшим к вы
носу калия и привносу натрия. Близки они также к миоценовым эффузивам Ма
лой Курильской гряды, рассмотренным в работе Т.И. Фроловой и ее соавторов 
[1977]. Нижнемезозойские эффузивы Корякского нагорья сопоставимы с поро
дами островных дуг и по содержанию редких и рассеянных элементов (табл. 7).

Одна из главных особенностей раннемезозойского вулканизма Корякского на
горья — пестрый состав эффузивов (см. табл. 5), хотя в количественном отно
шении в составе формации преобладают андезиты и андезито-дациты.

Незначительно развитые в андезито- туфо- граувакковой формации базальты от
личаются от среднего состава базальтов андезитовой формации [по В.А. Кутоли- 
ну, 1972] пониженными содержаниями кремния, алюминия и калия и повышен
ными — титана, магния и кальция. В то же время они отличаются и от средне
го состава базальтов океанической оливин-базальтовый формации пониженными 
содержаниями титана, алюминия и магния и повышенными — кальция и натрия 
(см. табл. 6 ). На диаграмме Миясиро [Miyashiro, 1975] рассматриваемые базаль
ты попадают в поле абиссальных толеитов (рис. 22).

При эволюции базальтов в сторону более высокой кремнекислотности толеи- 
товая тенденция (накопление железа) не наблюдается. Нижнемезозойские эффу
зивы Корякского нагорья относятся к известково-щелочному типу, что устанав
ливается на рис. 23 по критериям, предложенным Миясиро [Miyashiro, 1975]. 
По-видимому, кислые известково-щелочные дифференциаты образовались из то- 
леитовых базальтов. Возможность такого направления дифференциации в связи 
с вариациями содержания летучих компонентов подчеркивал X. Куно [1964].

Для пород Корякского нагорья характерны сравнительно высокие содержания 
глинозема и общей щелочности (до 5,5-6%) в средних и кислых дифференциатах.

Интересно, что в более кислых дифференциатах эффузивов Корякского наго
рья (липаритах и липарито-дацитах) не отмечается общего увеличения щелочно
сти по сравнению с андезитами и андезито-базальтами. По-видимому, это объяс- 
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Средние химические составы нижнемезозойских эффузивов Корякского нагорья и других 
районов

К о м 
понент

К о р я к с к о е  н агорье А л еутск ая  д у га А н д ези то -  
вая ф ор -  
м ация  
[ п о
В .А . К у- 
тол и н у , 
1972]

О кеаниче
ск ая  о  л и 
в ни -базаль
тов  а я  ф о р 
м ация  t io  
В А .  К у то -  
л и н у ,
1972)

А н д е 
зи то-да-  
циты  и  
дациты

А н д е
зиты

А н дези -  
то-ба- 
з альты

Б а 
зал ь
ты

А н дези -  
то-даци- 
ты и д а 
циты

А н д е
зиты

А н де-  
зи то-  
ба- 
з  аль
ты

S i 0 2 6 4 , 4 8 6 1 , 5 0 5 4 ,7 3 4 8 , 9 9 6 6 , 7 0 6 0 , 3 3 5 4 , 1 9 5 0 ,8 6 4 9 , 1 5
Т Ю 2 0 ,5 1 0 , 4 7 0 ,8 4 1 ,4 5 0 , 7 2 0 ,7 4 0 , 7 2 1 ,0 4 2 ,0 9
А12 О э 1 3 ,8 3 1 7 ,0 1 1 6 ,0 3 1 4 ,2 6 1 5 ,5 4 1 6 ,8 8 1 7 ,3 6 1 7 ,7 3 1 5 ,0 9
F e 2 0 3 2 ,8 6 0 , 3 8 2 ,9 6 ‘ 2 ,6 8 2 ,4 3 3 ,5 4 5 , 5 4 3 ,9 2 3 ,3 5
F e O 4 , 4 3 2 ,8 4 7 ,8 8 8 ,1 8 1 ,3 5 1 ,4 5 2 ,3 4 6 ,3 3 7 ,5 6
MnO 0 ,1 1 0 ,0 4 0 ,1 6 0 , 1 9 0 ,0 3 0 ,0 4 0 Д 1 0 , 1 7 0 , 1 7
MgO 2 , 9 0 3 , 4 2 4 , 1 0 6 , 3 4 1 ,8 7 2 ,5 6 3 ,6 1 5 ,3 7 7 ,7 5
CaO 3 ,3 3 5 , 3 8 3 ,3 1 1 1 ,5 6 5 ,3 4 5 ,8 4 7 ,8 7 9 ,8 1 1 0 ,6 1
N a 2 0 3 , 4 7 4 , 5 0 5 , 7 0 2 ,9 8 4 , 2 2 4 , 5 8 3 , 6 9 2 ,6 9 2 ,2 3
K 2 0 1 ,0 4 1 ,3 1 0 ,3 3 0 , 1 8 1 ,6 9 1 ,7 6 1 ,8 4 1 ,0 0 0 , 3 0

Т а б л и ц а  7

Содержание некоторых редких и рассеянных элементов в вулканических породах островных 
дуг и нижнемезозойских эффузивах Корякского нагорья (ТЮ2, Na20 , К20  и Р20 5 -  в %, 
остальные — в 10“4 %)

К о м п о 
нент

И зв е с т к о в о 
щ елочны е се 
рии о с т р о в 
ны х д у г  
[по A . Miys- 
h iro , 1*975]

М езо зо й ск и е  
эф ф у зи в ы  К о 
р я к с к о г о  н а
горья
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рии о с т р о в 
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[п о  A . M iyshi- 
го, 1 9 7 5 ]

’ М езо зо й ск и е  
эф ф у зи в ы  
вы  К о р я к 
с к о г о  
нагорья  

+

Т Ю 2 0 , 1 - 1 , 3 0 , 1 - 1 , 9 Z r 4 0 - 1 5 0 Н е  о п р .
N a 2 0 2 , 5 - 5 , 5 1 , 8 - 6 , 6 РЪ 0 - 5 0 1 0 - 1 2
К 2 0 0 , 1 - 2 , 5 0 - 2 , 2 К /В а 1 5 - 2 0 0 Н е  о п р .
р 2 о 5 0 , 0 2 - 0 , 5 0 , 0 2 - 0 , 2 S r / B a 0 , 2 - 5 , 0 И

С г 0 - 9 0 0 1 0 2 - 5 0 0 С и - 2 0 - 1 2 2
N i 0 - 3 0 0 4 6 - 2 5 0 С о - 1 1 - 5 9
V 2 0 - 3 0 0 7 0 - 2 3 5 G a - 1 1 - 2 1
В а 1 0 - 5 0 0 Н е  о п р . G e - 1 , 4 - 2 , 5
S r 1 0 0 - 7 0 0 »» M o - 1 , 5 - 2 , 5

няется режимом летучих компонентов, раннее отделение которых способствует вы
носу щелочей из расплава. Разнообразие нижнемезозойских эффузивов, вероятно, 
объясняется широким развитием процессов дифференциации, происходивших как 
в глубинных условиях, так и в пределах периферических камер в земной коре. 
Поступление расплава к поверхности было пульсационным и сменялось довольно 
длительными периодами отстоя, о чем свидетельствует чередование в разрезе анде- 
зито- туфо- граувакковой формации эффузивов и осадочных пород. По-видимому, 
здесь существовал гео динамический режим сжатия, приведший к появлению про
межуточных очагов* где осуществлялись процессы дифференциации.

С образованиями андезито-туфо-граувакковой формации Корякского нагорья 
тесно ассоциирует комплекс субвулканических тел и даек, габбро-диабазов, ан
дезито-базальтов, диабазов и долеритов.

Характеристика сходных известково-щелочных серий островных дуг была да
на Д.Х. Грином и А.Е. Рингвудом [1968], отметившими, что такие серии обыч
но возникают на первичной океанической коре.
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Р и с ,  2 2 .  Д и а г р а м м а  М и я с и р о  [ M i y s h i r o ,  1 9 7 5 ]
1—7 — п о л я  б а з а л ь т о в :  1 — и с л а н д с к и е  т о л е и т ы , 2 — г а в а й с к и е  т о л е и т ы , 3 —

и с л а н д с к и е  щ ел о ч н ы е  п о р о д ы , 4 — щ е л о ч н ы е  п о р о д ы  а т л а н т и ч е с к и х  о с т р о в о в ,  5 — 
к о н т и н е н т а л ь н ы е  щ ел о ч н ы е  п о р о д ы  В о с то ч н о й  А зи и , 6 — в у л к а н и ч е с к и е  п о р о д ы  
о с т р о в н ы х  д у г , 7  -  а б и с с а л ь н ы е  т о л е и т ы ; 8 — н и ж н е м е з о з о й с к и е  э ф ф у з и в ы  К о р я к с к о г о  
н а г о р ь я ;  9 — п л и о ц е н о в ы е  э ф ф у з и в ы  К о м а н д о р с к и х  о с т р о в о в ;  10 — в е р х н и й  п р е д е л  д л я  
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Р и с ,  2 3 .  П о л о ж е н и е  ф и г у р а т и в н ы х  т о ч е к  н и ж н е м е з о з о й с к и х  э ф ф у з и в о в  К о р я к с к о г о  н а 
г о р ь я  н а  д и а г р а м м е  М и я с и р о  [ M i y s h i r o ,  1 9 7 5  ]

Таким образом, рассмотренные особенности строения формаций северо-восточ
ной части Корякского нагорья свидетельствуют о том, что в раннем мезозое 
здесь существовало вулканическое поднятие, сходное с кайнозойскими островны
ми дугами западной части Тихого океана.

К северо-западу от этого поднятия условия седиментации, по-вцдимому, были 
иными. Здесь вплоть до Таловско-Майнского поднятия развиты песчаники, туфо- 
песчаники, туфоалевролиты, туфы кислого и среднего состава и гравелиты общей 
мощностью не менее 350-400 м. Состав этих отложений позволяет сопоставить 
их формационно с образованиями, выполняющими котловины окраинных морей 
[Безруков, 1970].

По данным П.Л. Безрукова [1970], отложения Берингова моря относятся к 
терригенно-кремнисто-туффитовой формации, состоящей из чередующихся диатомо
вых и глинистых осадков, содержащих прослои вулканических пеплов, турбиди- 
тов, песков, алевролитов. Нетрудно видеть, что состав отложений в обоих случа
ях сходен.

В Корякском нагорье в строении этих отложений местами большую роль иг
рают оползневые валунно- глыбовые брекчии, конгломерато-брекчии и конгломе
раты. В направлении к Таловско-Майнскому поднятию эти олистостромовые го
ризонты выклиниваются. Состав чуждого обломочного материала в грубообломоч
ных образованиях свидетельствует о том, что его источники находились в преде
лах этого поднятия, перемещаясь в юго-восточном направлении на десятки кило
метров. Принципиальная возможность существования таких крупнооползневых 
процессов недавно была отмечена для позднекайнозойских отложений Черного мо
ря [Москаленко, Шимкус, 1976]. К северо-западу от Таловско-Майнского подня
тия появляется глинисто-песчаниковая формация, характерная для мелководных 
бассейнов.Олистостромовые горизонты в ней отсутствуют. По-видимому, это го
ворит о том, что Тало веко-М айнское поднятие в раннем мезозое было асимметрич- 
9 0
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1 — д е й с т в у ю щ и е  в у л к а н ы ;  2—5 — ф о р м а ц и и : 2 - т у ф о г е н н о -о с а д о ч н а я , 3 — ан д ези - 
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к р е м н и с т о -в у л к а н о г е н н ы е  и т е р р и г е н н ы е  о б р а з о в а н и я ;  7 — м е л а н о к р а т о в ы й  ф у н д а м е н т

ным и оползни возникали у более крутого его склона. Вероятно, асимметрич
ное строение поднятия было обусловлено началом формирования его чешуйчатой 
структуры.

Предполагаемый палеотектонический профиль для раннего мезозоя Корякско
го нагорья представлен на рис. 24.

Таким образом, рассмотренные выше материалы показывают, что ранний ме
зозой отнюдь не был периодом спокойного квазиплатформенного развития. В 
северо-восточной части Корякского нагорья в раннем мезозое заложилась остров
ная дуга, а в северо-западной его части, в Таловско-Майнском поднятии, зарож
дались крупные оползни. Следы этих оползней, выразившиеся в образовании 
верхнетриасовых олистостром в современной структуре Корякского нагорья, ус
танавливаются на расстоянии 70—80 км от Таловско-Майнского поднятия. По-ви
димому, их появление обусловлено повышенной тектонической активностью в 
раннем мезозое с выведением в верхние структурные этажи более древних обра
зований, происходившим при интенсивном тангенциальном сжатии^геосинклиналь- 
ной области.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ
КАК УЧАСТКА ПРИОКЕАНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Большинство исследователей в настоящее время полагают, что Корякская эв- 
геосинклиналь заложилась в палеозое на коре океанического типа. При этом на 
северо-западе и северо-востоке она ограничивалась континентальными блоками.
К юго-востоку от нее существовал океан. Это положение на границе взаимодей
ствующих континентального и океанического участков земной коры послужило 
причиной неодновременного и неоднородного развития различных тектонических 
зон этой эвгеосинклинали.

Выше мы отмечали, что Пенжинско-Анадырская и Корякская тектонические 
зоны различаются как по формационному составу отложений, так и по особен
ностям магматизма. Эти зоны прошли длительную тектоническую эвоцюцию. В 
них хорошо выделяются структурные комплексы, отвечающие океанической и 
переходной стадиям развития земной коры.

В Пенжинско-Анадырской зоне наиболее древние комплексы океанической 
стадии датируются ордовиком [Заборовская, Некрасов, 1974].

В Корякской зоне достоверно охарактеризованные наиболее древние образова
ния этой стадии, по данным Г.П. Тереховой и О.Г. Эпштейна [1979], а также 
С.Г. Бялобжеского и АД. Чехова [1974], датируются девоном. Соответствующие 
породы представлены фтанитоидами, зеленокаменно-измененными эффузивами и



Ni

*7

*1

K2d

K 2m

K2 s t

K 2cn

K 2t

K2c

K , a l

K . a

K » b

K , h

Kiv

K i b r

Мургальское поднятие

T а н ю р е р с к а я  

с в и т а
Базальты, андезитобазальты , 
андезиты, реже 
пирокластические породы 

500 м

Пенжинский прогиб

Галечники, пески, илы

Пески, илы с лигнитами, глины 

Более 78 м

Конгломераты, песчаники, алевролиты, туфы 
кислого состава, лавы кислого, среднего и 
основного состава

40 0 0 -4 5 0 0  м

И л ь в е н е й в е  
е м  с к  а я 
с в и т а

Конгломераты, 
песчаники, 
алевролиты, туфы

К р е с т о в с к а я  
с в и т а  

Песчаники, алевролиты, 
аргиллиты, туфопесчаники

Д у г о в с к а я  с в и т а .
Песчаники, алевролиты, 
аргиллиты, конгломераты, 
туфы

8 0 0 -8 5 0  м

. Н е л ь в ы л ь н е й  
с к а я  т о л щ а

,Л а в ы , туфы и туфолавы 

* липаритов, андезитов

Песчаники, алевролиты 
туфы и
туфопесчаники, 

конгломерато- 
брекчии

К р и в о р е ч е н с к а я  с в и т а

Конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты 

Д о 1200 м

А р ги л л и ты , а л е в р о л и т ы , 
п есч ан и ки , ту ф ы  и л а в ы  
ср е д н е го  и к и с л о г о  с о с т а в а

2 7 0 0  м

2

ЯИ
8.
S

2

Песчаники,
алевролиты,
гравелиты,
туфопесчаники,
туффиты

П есч ан и ки , к о н г л о м е р а т ы , а р ги л л и ты , 
ал е вр о л и ты

1100 м

П есч ан и ки , а л е в р о л и т ы , к о н г л о м е р а т ы , г р а ве л и ты  
1 4 0 0  м

Г р а в е л и т ы , п есч ан и ки , ту ф о п есч ан и к и , ту ф ы  
ср е д н е го  с о с т а в а , а л е в р о л и т ы , к о н г л о м е р а т ы  

7 0 0  м

Таловско-М айнское поднятие

К о н а ч а н с к а я  
т о л ща

Дациты, андезиты, андезито- 
базальты

Д о 450 м

Туфогенные песчаники, 
конгломераты, алевролиты, 
аргиллиты, туфы, бурые угли 

7 0 0 -7 5 0  м

Н е р а с ч л е н е н н ы е  
о т л о ж е н и я  

Песчаники, алевролиты, 
туфопесчаники и туфы 
кислого состава, 
конгломераты, конгломерато- 
брекчии, валунно-глыбовые 
брекчии

2800 м

Алевролиты, песчаники, 
туфопесчаники, туффиты, 
туфы кислого состава, 
гравелиты, конгломерато- 
брекчии, валунно-глыбовые 
брекчии

До 2600 м

П есч ан и к и , а л е в р о л и т ы , 
а р г и л л и ты , т у ф ф и т ы , 
к о н г л о м е р а т ы , м е р гел и  

1 2 0 0  м

Т у ф о г е н н ы е  п есч ан и ки  и 
а л е в р о л и т ы , к о н г л о м е р а т ы , 
м ер гел и

1 7 0 0  м

П есч ан и к и , а л е в р о л и ты  с 
к о н к р е ц и я м и  и з в е с т к о в и с т ы х  
п есч ан и к о в

3 6 0  м

Пекульнейское поднятие

западная часть

С е в е р о п е к у л ъ н е й в е  
е м с к а я  с в и т а  

Галечники, пески 

До 80 м

восточная часть

Т а н ю р е р с к а я  с в и т а

Базальты, андезито-базальты, андезиты, туфоконгломераты, 
туффиты, туфы , туфопесчаники с прослоями бурого угля 

Д о 80 м

Р а р ы т к и н с к а я с в и т а

Конгломераты, песчаники, 
гравелиты, углистые 
алевролиты, бурые угли 

Д о  750 м

Я н р а н а й с к а я  с в и т а

Конгломераты, песчаники, 
алевролиты, реже 
туфоконгломераты, туффиты, 
туфы и лавы липаритов 

2 5 0 -5 0 0  м

Алевролиты, аргиллиты, 
туффиты, туфы и лавы 
пестрого состава, 
конгломераты , гравелиты, 
известняки

3500 м

О т р о г и н с к а я  с в и т а

Гравелиты, песчаники, 
алевролиты, конгломераты 

Не менее 1250 м

П о п е р е ч н и н с к а я
свита

Конгломераты, гравелиты, 
песчаники, алевролиты, 
пепловые туфы и туффиты 

1200 м

В е е р с к а я  с в и т а  
Конгломераты, гравелиты, 
песчаники, алевролиты, 
туффиты

1100 м

Песчаники, алевролиты, 
гравелиты, конгломераты 

3000 м

П е к у л ь н е й в е е м с к а я  
свита

Спилиты, вариолиты, 
кремнистые алевролиты, 
аргиллиты, яш м ы , туфы 
основного и среднего 
состава, известняки 

1200-1500  м

К энкэрэнское поднятие

Песчаники, алевролиты, 
кремнистые аргиллиты, 
конгломераты

2 0 0 0 -2 2 0 0  м

Н е р а с ч л е н е н н ы е  
о б р а з о в а н и я  

Г р а у в а к к и , а л е в р о л и т ы , а р 
ги л л и ты , л а в ы  и л ав о б р е к ч и и  
а н д е зи т о в о го  с о с т а в а , даци ты , 
л и п ар и ты , сп и л и ты , т у ф о г р а -  
в  ели  ты , т у ф ы , я ш м ы , 
■ и звестн яки

Н е м ен ее  6 5 0  м

П1ШШ.1Т у ф о ге н н ы е  п есч ан и к и , гр а  
ве л и ты , а л е в р о л и т ы , ту ф ф и т ы  
ту ф ы  и л а в ы  ср е д н е го  со ста  
в а ,  и з в е с т к о в и с т ы е  песчани ки, 
и зв е с т н я к и

Н е м ен ее  3 5 0  м

Алькатваамский прогиб

Н е р а с ч л е н е н н ы е  
о т л о ж е н и я  

(западной части прогиба) Пес
чаники, алевролиты, гравелиты 
углисто-глинистые сланцы, 
конгломераты 5 0 0  м _

А л ь к а т в а а м с к а я
свита

Конгломераты, песчаники, 
алевролиты, каменные угли 

800 м

Ч у к о т с к а я  с в и т а  
Песчаники, алевролиты, 
конгломераты, гравелиты, 
каменные угли

700 м
Г а н г у т с к а я  с в и т а  

Песчаники, алевролиты, 
аргиллиты

20 0 0 -2 7 0 0  м

К о р я к с к а я  с в и т а  
Песчаники, конгломераты, 
алевролиты, аргиллиты, угли 

Д о 1100 м

Б а р ы к о в с к а я  с в и т а

Алевролиты, аргиллиты, 
песчаники, конгломераты, 
углистые сланцы, бурые угли 

Д о 2000 м

Г и н т е р о в с к а я  с в и т а

Песчаники, алевролиты, 
аргиллиты, гравелиты, 
конгломераты, туфы кислого 
состава

Д о 3300 м

Н э й к и н в  э э м с к а я  свита
Алевролиты, аргиллиты, 
песчаники, туфы среднего и 
кислого состава 

•  2000 м

К е н в у т с к а я  с в и т а

Туфопесчаники, туфы 
среднего состава, туффиты, 
алевролиты, туфоконгломе 
раты, яш мы

1300 м

Песчаники, туфопесчаники, 
алевролиты, аргиллиты, 
гравелиты, конгломераты

Великореченекий прогиб

Песчаники, конгломераты, 
гравелиты

Более 30 м

_  Э л е к  а й с к  а я с в и т а  
Дациты, андезиты, липариты, 
игнимбриты, андезито-базаль 
™  650—700 м
Б е р е з о в о р е ч е н с к а я  

_  т о л щ а
Песчаники, алевролиты, 
гравелиты, углисто-глинистые 
сланцы

Р а р ы т к и н с к а я  с в и т а

Песчаники, алевролиты, 
аргиллиты, гравелиты, 
конгломераты, углисто
глинистые сланцы, бурые 
угли

4 0 0-1900  м

Б е л о р е ч е н с к а я  с в и т а  
Песчаники, алевролиты, 
конгломераты

1500 м

В е л и к о р е ч е н с к а я  
свита

Песчаники, алевролиты, 
конгломераты, туфопесчаники 
и туфоалевролиты, 
конгломерато-брекчии, туфы 

2500 м

Т а м в а т н е й с к а я  
свита

Песчаники, алевролиты, 
гравелиты, конгломераты, 
туфопесчаники, 
туфогравелиты, туфы

2800 м

Ваежское поднятие

В е л о л н ы к с к а я  с в и т а

Дациты, андезиты, андеэито- 
базальты, их туфы и 
туфолавы, туфогравелиты

6 5 0 -7 0 0  м

Песчаники, гравелиты, 
конгломераты, алевролиты, 
аргиллиты, углисто-глинистые 
сланцы

500 м

Песчаники, алевролиты, 
гравелиты

500 м

Песчаники, алевролиты, 
гравелиты, конгломераты

1300 м

П е к у л ь н е й в е е м с к а я
свита

Г раувакковы е песчаники, 
алевролиты, аргиллиты, 
миндалекаменные базальты, 
спилиты, диабазы, яш мы

Не менее 1300 м

П е с ч а н ж н , ту ф о п есч ан и к и , 
ту ф о а л е в р о л и т ы , ту ф ы  с р е д *  
н е го  с о с т а в а , гр а в е л и т ы , 
к о н г л о м е р а т ы , к о н г л о м е р а т о -  
б р е к ч и и , ва л у н н о - г л ы б о в ы е  
б р екч и и

Н е м ен ее  3 5 0 - 4 0 0  м

Ольтянское, Рарыгкинское 
и Майницкое поднятия

П е к у л ь н е й в е е м с к а я  
с в и т а  и ч и р ы н а й с к а я  

серия
Т у ф о г е н н ы е  а л е в р о л и ты , 
а р ги л л и ты , п есч ан и ки , 
к р е м н и ст ы е  а р ги л л и ты , 
ту ф ф и т ы , сп и л и ты , я ш м ы , 
и з в е с т н я к и

Д о  5 0 0 0  м

Алтайский прогиб

Э л е к а й с к а я  т о л щ а

Игнимбриты, липариты, 
дациты, андезиты, андезито- 
базальты

6 5 0 -7 0 0  м

Л а м у т с к а я  с в и т а  

Алевролиты, аргиллиты, 
песчаники, гравелиты, 
конгломераты

3000 м

П е р е к  а т н и н с к а я  
с в и т а

Песчаники, туфопесчаники, 
гравелиты, алевролиты, 
аргиллиты, кремнистые 
сланцы, яш м ы , конгломераты 
манделыитейны, диабазы 

Д о 7000 м

Емраваамский прогиб

Андезиты, андезито-базальты, 
дациты, липариты

Около 700 м

В и л ю н е й с к а я  т о л щ а  

Песчаники, гравелиты, 
конгломераты, алевролиты

1500-1700  м

К у й б и в е е м с к а я
с е р и я

Аргиллиты, алевролиты, 
песчаники, гравелиты, реже 
туфы и лавы основного и 
среднего состава

Д о 4000 м

Ч и р ы н а й с к а я  с е р и я
Т у ф о г е н н ы е  а л е в р о л и т ы , 
а р г и л л и ты , п есч ан и ки , 
к р е м н и ст ы е  а р ги л л и ты , 
т у ф ф и т ы , сп и л и ты , я ш м ы , 
и з в е с т н я к и

Д о  5 0 0 0  м

Ха ты рекое поднятие

Песчаники, алевролиты, гравелиты, 
туфоконгломераты, туфобрекчии, туфопесчаники, 
туфоалевролиты, лавы  и туфы среднего и 
основного состава

1900 м

Я к е н м ы в е е м с к а я  
т о л щ а  

А р г и л л и ты , а л е в р о л и т ы , 
п есч ан и ки , сп и л и ты , 
я ш м ы , ф та н и то и д ы , 
т у ф ы , и зв е с т н я к и

3 2 0 0  м

Н е  р а с ч л е н е н н ы е  
о т л о ж е н и я  

П есч ан и к и , ту ф о ген н ы е  
а л е в р о л и т ы , ту ф ф и т ы , 
т у ф ы , и зв е с т н я к и

7 0 0 - 9 0 0  м

П е к у л ь н е й с к а я  с в и т а  
А р г и л л и ты , а л е в р о л и т ы , п есч ан и к и , т у ф ф и т ы  
и  т у ф ы  к и с л о г о  с о с т а в а , к о н г л о м е р а т ы , 
г р а в е л и т ы , и з в е с т н я к и

1 8 0 0  м

А л е в р о л и т ы , п есч ан и ки , м е р г е л и , гл и н и сты е 
и зв е с т н я к и

6 0 - 7 0  м

П есч ан и к и , а л е в р о л и т ы , а р ги л л и ты  

Б о л е е  7  м

Зак. 70
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М у р г а л ь с к о е  п од н яти е П ен ж и н ски й  п р о ги б . Т ал о в ск о -М ай н ск о е  
п однятие

П е к у л ь н е й ск о е  п од н яти е

за п а д н ая  часть в о с т о ч н а я  часть
К э н к э р э н с к о е  п од н яти е А л ь к а тв а ам с к и й  п р о ги б В е л и к о р е ч е н ск и й  п р о ги б В а е ж с к о е  п од н яти е

О л ъ тя н ск о е , 
Р а р ы ж и н с к о е  

и М ай н и ц ко е п о д н яти я
А л ган ск и й  п р о ги б Е м р а в а а м с к и й  п р о ги б Х а т ы р с к о е  п о д н я ти е

Ф о р м а ц и я С в и та ,
то л щ а Ф о р м а ц и я С в и т а ,

то л щ а Ф о р м а ц и я С в и т а ,
то л щ а Ф о р м а ц и я С в и та ,

то л щ а
Ф о р м а ц и я С в и т а ,

т о л щ а Ф о р м а ц и я С в и т а ,
то л щ а Ф о р м а ц и я С в и т а ,

то л щ а Ф о р м а ц и я С в и т а ,
то л щ а Ф о р м а ц и я С в и т а ,

то л щ а Ф о р м а ц и я С в и та ,
то л щ а Ф о р м а ц и я С в и т а ,

то л щ а Ф о р м а ц и я С в и т а ,
то л щ а

Ф о р м а ц и я С в и т а ,
то л щ а

Ni

Б  а з  ал  ь - 
т о в а я

K 2 d

К2ш

о.
£

К2 ср

K2s

К 2 сп

У гл ен о сн ая  
м о л а с с о в а я  
и б а з а л ь 
т о в а я

Г р у п п а
сви т

П о р ф и р о 
в а я

Т ан ю р ер  - 
с к а я

K2t
М о л ас с о в а я

К2с

К ,а 1

К , а

К,Ь

У гл ен о сн ая
м о л а с с о в а я

С е в е р о  -  
п ек у л ьн ей  -  
в е е м с к а я

К он ач ан  - 
с к а я  то л щ а

В у л к а н о  
генно- 
м о л а с с о в ы й  
к о м п л е к с

Н э л ь в ы л ь - 
н е й ск ая  
и д р . М о л ассо вая

Молассовая

В  зап ад н ой  
части
К р е с т о в с к а я  
и дугов -  
с к а я , в  в о  
сточной  -  
н а зва н и я  
нет

То же

К р и в о  -  
р еч ен ская

М о л ассо ва я  
и ф л и ш о  -  

и д н ая

В  зап ад н ой  
части 
к р и в о  -  
речен ская , 
в  в о с 
точной -  
н азван и я  
нет

Ф л и ш о и д  - 
ная

Б а за л ь  - 
т о в а я

Н а зв ан и я  
то л щ и  нет

М о л а с с о в а я

То же

Т ан ю р ер  — 
с к а я

Б а за л ь  -  
т о в а я

Р а р ы т к и н с -  
к а я  и ян ра  
н ай ск а я

М о л а с с о в а я

Ф л и ш о и д  -  
н ая

Т а н ю р е р .
с к а я

О т р о г и н с -  
к а я  и 
поп ереч  -  
н и н ск ая

Н а зв ан и я  
то л щ и  нет

У гл е н о сн ая
м о л а с с о в а я

Н а зв ан и я  
то л щ и  нет

П о р ф и р о 
в а я ,
угл ен о сн ая
м о л а с с о в а я

Э л е к а й ск а я , 
б е р е зо в о  -  
р е ч е н ск ая  
то л щ а

П о р ф и  -  
р о в а я

П о р ф и 
р о в а я

Н а зв а н и я  
то л щ и  нет

В е л о л н ы к  - 
с к а я

П о р ф и  - 
р о в а я

Н а зв а н и я  
то л щ и  нет

П о р ф и 
р о в а я

Э л е к а й с к а я

М о л ассо вая

В восточ н ой  
части 
м о л а с с о в а я , 
в  за п а д  
ной  -  
ф л и ш о  -  
и д ная

В в о сто ч н о й  
части  а л ь к а- 
т в а а м с к а я , 
ч у к о т с к а я  и 
г а н г у тс к ая , 
в  за п а д н о й -  
н а зва н и я  
то л щ и  нет

М о л ассо ва я

Ф л и ш о  -  
идная

М о л ассо в а я

К о р я к с к а я  
и б ар ы  -  
к о в с к а я

Г и н т ер о в  
с к а я  и нэй- 
к и н в э э м  
с к а я

Ф л и ш о и д -  
н ая

М о л а с с о в а я

Р а р ы т к и н - 
с к а я

Н а зв а н и я  
то л щ и  нет

Б е л о р еч ен  -  
с к а я ,  в е л и - 
к о р е ч е н с к а я  
и т а м в а т -  
н е й ск а я

Ф л и ш о и д -  
ная

Н а зв ан и я  
то л щ и  нет

Ф л и ш о и д - 
ная

Г р а у в а к -
к о в а я

М о л а с с о в а я

Л а м у т с к а я Ф л и ш о и д  -  
н ая

П е р е к а ! - 
н и н ск ая

Г р а у в а к  -  
к о в а я

Н а зв ан и я  
то л щ и  нет

М о л а с с о в а я

В и л ю н ей - 
с к а я  то л щ а

П есч ан и к о 
с л ан ц ева я ,
кремнисто-
в у л к а н о 
ген но-
тер р и ген н ая

К у й б и в е  -
е м с к а я
сер и я

Н а зв а н и я  
то л щ и  нет

Я к е н м ы в е  - 
е м с к а я  
то л щ а  и 
о тл о ж е н и я  
б е з
н а зва н и я

K . h

Kiv
А н дези то- 
г р а у в а к  -  
к о в а я

К ,Ь г

h

I ки

Jl

Тэ

Н а зв ан и я  
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туфами основного состава, яшмами, кремнями, граувакковыми песчаниками, алев
ролитами, известняками. Повсеместно эти породы выведены на поверхность в 
виде аллохтонных пластин и блоков; часто они слагают глыбы в серпентинито- 
вых меланж ах.

Начало переходной стадии в обеих зонах неодновременно. В Пенжинско-Анадыр
ской зоне она началась со среднего палеозоя, когда стало формироваться Талов- 
ско-Майнское поднятие. В рассматриваемом районе палеозойские образования этой 
зоны обнажены недостаточно. За его пределами, в юго-западной части Таловско- 
Майнского поднятия, они представлены более полно. Существование этого подня
тия доказывается там появлением в карбоне наземных вулканитов и континен
тальной угленосной молассы [Некрасов, 1976].

Вероятно, формирование этого поднятия происходило в обстановке резкого 
горизонтального сжатия, когда на поверхность были выведены породы мелано- 
кратового фундамента (см. рис. 24). Этим объясняется то, что уже в отложениях 
карбона встречается галька ультраосновных пород. По-видимому, общее сжатие 
и усложнение внутренней структуры поднятия сопровождались метаморфизмом 
пород, так как, по данным Л.Г. Пономаревой и Н Л . Добрецова [1966], абсолют
ный возраст метаморфических пород Пенжинского хребта, определенный К-Аг 
методом, составляет 330-350 млн. лет. В дальнейшем поднятие представляло со
бой устойчивую область денудации, что доказывается отсутствием на большей 
его части верхнепалеозойских и нижнемезозойских пород. Видимо, структура Та- 
ловско-Майнского поднятия была асимметричной. Она полого погружалась на 
северо-запад и круто обрывалась на юго-востоке. Об этом свидетельствуют круп
ные подводные оползни, зарождавшиеся в раннем мезозое в пределах этой струк
туры и перемещавшиеся в юго-восточном направлении.

В настоящее время почти общепринятыми являются представления о тесной 
связи этих олистостромовых горизонтов с периодами тектонического сжатия. 
Асимметричное строение Таловско-Майнского поднятия говорит о том, что его 
внутренняя структура в раннем мезозое, а возможно, и в позднем палеозое бы
ла чешуйчатой. Появление в триасе мощных горизонтов олистостром, широко 
распространенных в современной структуре Ваежского поднятия (рис. 25), поз
воляет предположить, что в это время появились первые тектонические покровы, 
следы которых в современной структуре Корякского нагорья не сохранились.

С конца палеозоя вплоть до го тер ива интенсивный андезитовый вулканизм 
происходил в северо-западной части района (под внутренней зоной Охотско-Чу
котского вулканического пояса). По мнению ряда авторов [Некрасов, 1976; Стро
ение..., 1976], в это время здесь существовала островная вулканическая дуга.

В северо-восточной части Корякского нагорья начало переходной стадии отно
сится к раннему мезозою, о чем свидетельствует появление здесь туфогенно-оса
дочной и андезито- туфо- граувакковой формаций. В современной тектонической 
структуре нагорья они обнажены только в КэнкэрэнскоМ поднятии, где слагают 
отдельные тектонические пластины (рис. 26). Строение этих формаций и их соот
ношения с одновозрастными образованиями подробно рассмотрены в пятой гла
ве. Появление таких формаций указывает на формирование островной дуги в ре
зультате скучивания и метаморфизма пород океанической коры.

Но, как показывают данные о более молодых образованиях, процесс этот с гео- 
динам ической точки зрения был сложным и сопровождался явлениями тектони
ческой деструкции. Большая роль деструктивных процессов в истории Тихоокеан
ского тектонического пояса была подчеркнута недавно Ю.М. Пущаровским и 
А.Л. Яншиным [1974]. В результате этих процессов в поздней юре в Корякской 
зоне произошло крупное растяжение. Это привело к появлению туфогенно-кремнис
то-граувакковой формации, в основании которой обычно наблюдаются кремнис
то-вулканогенные образования. Эта формация в современной структуре Корякско
го нагорья распространена чрезвычайно широко. Выходы слагающих ее пород 
встречаются повсеместно в пределах поднятий Корякской тектонической зоны и 
в восточной части Пекульнейского поднятия Пенжинско-Анадырской зоны. Поэ
тому можно говорить о региональном характере этого растяжения. В процессе 
раздвига палеозойские и нижнемезозойские толщи местами (Майницкая и, види
мо, Емраваамская структурные зоны) были удалены и вскрыты габбро-гиперба- 
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зитовые образования [Руженцев и др., 1977]. По мнению С.В. Руженцева и его 
соавторов [1978], в процессе смещения происходило расслоение вдоль срывов, 
главный из которых был поверхностью раздела ультрабазиты — ja66po. Южнее 
зоны вторичного растяжения существовала зона мелководного терригенного осад- 
конакопления, где образовывалась песчанико-сланцевая формация.

В конце готерива — барреме (?) в северной части Корякского нагорья про
изошла крупная тектоническая перестройка. Региональный характер ее давно от
мечается в литературе [Авдейко, 1968; Агапитов, Иванов, 1969; Егиазаров, 1969 
Тильман и др., 1969; и др.]. Эта тектоническая фаза сильно усложнила внутрен
нюю структуру геосинклинальной области и в большинстве случаев привела к 
резкому изменению формационного состава отложений. Нередко она подчеркива
ется угловым несогласием между верхнеюрско- готеривским и баррем- туронским 
комплексами.

В Пенжинско-Анадырской зоне после этой перестройки возникли Мургальское, 
Золотогорское, Пекульнейское, Рарыткинское, К энк эр энское и Каканаутское под
нятия, Великореченский и Алькатваамский прогибы; продолжали развиваться Та- 
ловско-Майнское поднятие и Пенжинский прогиб. При этом строение Пенжинско- 
Анадырской зоны стало резко асимметричным. Протяженные краевые поднятия 
(Мургальское, Золотогорское, Пекульнейское) тяготеют к  уже сформировавшим
ся и имеющим мощный гранитно-метаморфический слой мезозондам. В этих 
структурах произошло резкое изменение характера осадконакопления. На Мур* 
гальском поднятии и в смежной части Пенжинского прогиба стали формировать
ся сероцветная морская (апт — альб) и континентальная конгломерато- песча
никовая (сеноман — турон) молассы общей мощностью около 2 км [Филатова, 
1974]. Северо-восточная часть Пенжинско-Анадырской зоны (северные части Пе- 
кульнейского и Золотогорского поднятий) в апте — альбе являлась областью раз
мыва. Только к  северу от этих структур, в пределах Охотско-Чукотского вул
канического пояса, начала формироваться прибрежно-морская вулканогенно-оса-



Рис. 27. Геологические профили через Таловско-Майнское поднятие
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дочная формация общей мощностью до 2 км, постепенно замещающаяся в севе
ро-восточном направлении континентальными фациями эффузивов. В генетическом 
смысле появление этих моласс означает становление внутри этих краевых подня
тий молодого ’’гранитного” слоя.

Хотя в пределах краевых поднятий в конце раннего мела и появились молас- 
сы, но в остальной части Пенжинско-Анадырской зоны в барреме — туроне (?) 
накапливались отложения флишоидной формации, чрезвычайно сходные в Пенжин
ском, Великореченском и Алькатваамском прогибах. Это морские отложения с 
большим количеством мелководной фауны, растительного детрита и известковис
тых стяжений (кенвутская, нейкинвээмская, тамватнейская, великореченская, гин- 
теровская свиты). Они представлены песчаниками и алевролитами, реже гравели
тами, конгломератами, туфами кислого состава. Отложения обладают грубой рит
мичностью, иногда в них встречаются пачки флиша с характерной градационной 
слоистостью в песчаниках. Мощность их в Алькатваамском прогибе достигает 
3 км, в Великореченском -  5 км, в Пенжинском -  2 км.

В Корякской зоне после готерив-барремской перестройки начали формировать
ся Ваежское, Майницкое, Хатырское и Ольтянское поднятия. Они, видимо, бы
ли областями размыва, так как разделяли различные структурно-фациальные зо
ны. Осадконакопление происходило главным образом в Алганском и Емраваам- 
ском прогибах, где накапливались образования граувакковой (апт (?)—турон) 
формации. До Маастрихта моласса в этой зоне не формировалась.

Образование этих структур в Корякской зоне, видимо, сопровождалось зна
чительными горизонтальными перемещениями, так как обычно верхнеюрско- готе- 
ривский комплекс содержит многочисленные тела серпентинитового меланжа или 
же подстилается им. Подтверждением того, что в барреме — туроне происходило 
сжатие геосинклинальной области, служит наличие в этом комплексе олистостро- 
мовых горизонтов, представленных конгломерато-брекчиями и валунно-глыбовы
ми брекчиями. Автор наблюдал их в северо-западной части Таловско-Майнского 
поднятия (рис. 27) — в верховьях рек Бачкиной и Осиновой, а ГЛ . Терехова 
и И.А. Басов [1972] -  в среднем течении р. Майн.

Следующая крупная перестройка тектонического плана, выразившаяся в рез
кой смене формационного состава отложений, происходила в конце турона — 
раннем сеноне.

В Пенжинско-Анадырской зоне уже не только в пределах краевых поднятий, 
но и в крупных унаследованных прогибах в сеноне формируется следующий ком
плекс нижних моласс (см. табл. 3 ). На северо-западе Пенжинского прогиба на 
континентальных образованиях сеномана-турона согласно залегают морские, а 
в верхней части континентальные образования сенона, представленные песчаника
ми, алевролитами, аргиллитами, конгломератами, туфами кислого и среднего 
состава. Характерно, что снизу вверх по разрезу отмечается погрубение от
ложений.

В центральной и юго-восточной частях Пенжинского прогиба в раннем сеноне, 
вплоть до Маастрихта, формируются фациально изменчивые песчано-глинистые, 
нередко туфогенные отложения с прослоями гравелитов и конгломератов, с мак
симальной мощностью в бассейне р. Кутинской до 3 км. Эта морская моласса 
с резким угловым несогласием перекрывает все досенонские образования.

На правобережье р. Майн в основании молассы установлена своеобразная тол
ща, представляющая собой песчанико- сланцевые отложения мощностью около 
500 м, содержащие плохо окатанные глыбы и куски осадочных пород с остат
ками фауны от валанжина до турона (см. рис. 16—18). По всему разрезу этой 
толщи отмечаются пачки, содержащие плохо сортированные обломки пород раз
нообразного состава — песчаников, аргиллитов, известняков, основных эффузи
вов. Эти образования, по сути дела представляющие собой олистострому, под
черкивают изменение тектонической обстановки в раннем сеноне.

На западном крыле Пекульнейского поднятия в сеноне формируются прибреж
но-морские и континентальные отложения общей мощностью около 1 км . На вос
точном крыле этого поднятия те же фации пород имеют мощность около 3 км.
В северном направлении здесь наблюдается постепенное замещение терригенных 
прибрежно- морских фаций пород континентальными эфф уз ивами.



Рис. 28. Геологический профиль через хр Рарыткин
1 ~  в у л к а н о г е н н о - о с а д о ч н ы е  о б р а з о в а н и я  в е р х н е й  ю р ы  — н и ж н е г о  м е л а  ( г о т е р и в а )  ; 2  — п р е и м у щ е с т в е н н о  г р а у в а к к о в ы е  о т л о ж е н и я  а п т а  — т у р о -  

н а » 3, 4  — ф л и ш о и д н ы е  о т л о ж е н и я :  3  — а п т а — а л ь б а ,  4  — с е н о м а н а —т у р о н а ;  5  — м о л а с с а  с е н о н а ;  6  — к а й н о з о й с к и е  э ф ф у з и в ы  с р е д н е г о  и  к и с л о г о  с о с 
т а в а ;  7 -  с е р п е н т и н и т о в ы й  м е л а н ж ;  8  -  р а з л о м ы

Рио, 29„ Геологический профиль через Великореченский прогиб (среднее течение р. Великой)
1 — г а б б р о  и  г и п е р б а з и т ы ;  2  — т у ф о г е н н о - к р е м н и с т о - г р а у в а к к о в ы е  и  к р е м н и с т о - в у л к а н о г е н н ы е  о б р а з о в а н и я  в е р х н е й  ю р ы —г о т е р и в а ;  3  — 

н е р а с ч л е н е н н ы е ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  г р а у в а к к о в ы е  о т л о ж е н и я  а п т а —т у р о н а ;  4  — ф л и ш о и д н ы е  о б р а з о в а н и я  а п т а —а л ь б а ;  5  — ф л и ш о и д н ы е  о б р а з о 
в а н и я  в е р х н е г о  а л ь б а —т у р о н а ;  6  — м о л а с с а  с е н о н а —д а н и я ;  7  — к а й н о з о й с к и е  э ф ф у з и в ы  к и с л о г о  и  с р е д н е г о  с о с т а в а  ( э л е к а й с к а я  с в и т а ) ;  8-  
г р у б о т е р р и г е н н а я  м о л а с с а  н е о г е н а ;  8  — р а з л о м ы



В пределах Великореченского прогиба и в восточной части Рарыткинского под
нятия усиление тектонических деформаций в конце турона-раннем сеноне(?) от
разилось на строении амочинской свиты. Так, в хр. Рарыткин отложения этой 
свиты, с угловым несогласием перекрывающие флюпоидные образования апта— 
турона (?), имеют груботерригенный состав; характерны мощные пачки плохо 
сортированных гравелитов и конгломератов. В верховьях р. Горной Г Л . Тере
хова наблюдала образования, связанные, по ее мнению, с крупными подводны
ми оползнями. Она описала их как невообразимую мешанину из песчаников 
и алевролитов, причем в алевролитах рассеяны гравий и галька, а песчаники за
ключены в них в виде "линз” , ’’кусков” , ”колобков”и т.д. Слои изогнуты са
мым различным образом и иногда соприкасаются друг с другом ’’впритык” . Оче
видно, это пачки, связанные с образованием широко распространенных в этой 
части районов надвигов (рис. 28).

После предсенонской перестройки в Великореченском прогибе начинает форми
роваться нижняя угленосная моласса паралического типа (рарыткинская свита). 
Моласса широко развита в этом прогибе. В нижней своей части она представле
на морскими фациями, а в верхней — главным образом континентальными. Мощ
ность молассы изменчива — от 200-300 до 1800-1900 м. Возраст ее, по новым 
данным [Волобуева, Терехова, 1974а] , коньяк-датский. Сенонские образования 
полого дислоцированы, но в зонах крупных разломов отмечается напряженная 
складчатость (рис. 29).

В Алькатваамском прогибе после предсенонской перестройки унаследованно 
развивавшийся прогиб резко сократился. При этом морские флюпоидные обра
зования (гинтеровская свита) сменяются нижней молассой (см. табл. 3 ). В этой 
структуре для молассовых образований сенона характерны сильная изменчивость 
отложений и их ’’погрубение” вверх по разрезу. В нижней части отмечаются 
морские фации отложений (барыковская свита), а в верхней — широко развиты 
континентальные (корякская, чукотская свиты). Уже в кампане начинают появ
ляться прослои каменных углей [Дундо, 1974].

. В целом сенонские молассы Пенжинско-Анадырской зоны имеют ряд общих 
особенностей. Они обычно связаны с подстилающими ф люпоидным и отложения
ми апт-туронского возраста. В нижней части молассы представлены морскими, 
сравнительно тонкообломочными отложениями, вверх по разрезу сменяющимися 
континентально- морскими и континентальными образованиями. В верхнем сеноне 
нередко появляются угленосные фации отложений. Снизу вверх увеличивается 
также грубость материала. Снос осуществлялся с поднятий, общее северо-восточ
ное простирание которых сохранялось длительное время. Структурный план про
гибов, в которых формировалась сенонская моласса, также существенно не ме
нялся.

В Корякской зоне фаза складчатости конца турона—раннего сенона привела к 
сокращению площади геосинклинального накопления и резкому изменению фор
мационного состава отложений. С этого времени вплоть до Маастрихта здесь на
капливались морские терригенные толщи флюпоидной и песчанико-сланцевой фор
маций. В современной структуре Корякского нагорья они протягиваются узки
ми (20 -30  км ) полосами северо-восточного простирания (верховья р. Великой, 
среднее течение р. Ваамочки, верховья р. Хатырки). Видимо, они отлагались в 
морских прогибах, тесно связанных с расположенным южнее геосинклинальным 
бассейном Корякско-Западно-Камчатской зоны, где в это время накапливались 
толщи осадочных пород аспидной, граувакковой и флишевой формаций [Ерма
ков, Супруненко, 1975].

В конце сенона, начиная с Маастрихта, молассы не только формируются в 
Пенжинско- Анадырской зоне, но появляются также в Корякской зоне. Пен
жинско-Анадырской зоне верхнесенонские отложения представлены главным об
разом прибрежно-морскими и континентальными терригенными, реже вулканоген
ными образованиями, залегающими согласно, реже с незначительным угловым 
несогласием на подстилающих нижнесенонских образованиях.

В Корякской зоне нижняя моласса верхнего сенона развита незначительно. 
Выходы маастрихтских отложений, по данным Л Д . Цветкова, известны в юж
ной части Ваежского поднятия, где они представлены слабо дислоцированными 
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(5—10°) грубозернистыми песчаниками, гравелитами, конгломератами, алевроли
тами общей мощностью до 500 м, залегающими на подстилающих образованиях 
с резким угловым несогласием. Более широко моласса распространена в восточ
ной части Корякской зоны, в бассейнах рек Хатырка, Ваамочка, Чечеривээм.По 
данным С.В. Руженцева и его соавторов [1977, 1978], маастрихтские породы пе
рекрывают шарьирОванные из более северных частей Корякского нагорья текто
нические покровы. Моласса сложена здесь песчаниками, гравелитами, конгломера
тами, алевролитами, аргиллитами, углистыми сланцами*, в нижней части разреза 
(Маастрихт, высокореченская свита) отмечаются лавы и туфы основного и сред
него состава. Эти отложения слабо дислоцированы (10—30°), но в зонах круп
ных надвигов они бывают деформированы более сильно, вплоть до появления 
опрокинутых складок. В верховьях р. Хатырки, по данным ВМ. Криво Носова, 
моласса, представленная слабо литифицированными песчаниками, алевролитами, 
конгломератами, достигает общей мощности 1100 м.

Приведенный материал показывает, что в сенонское время рассматриваемая 
территория испытывала значительное воздымание с образованием серии поднятий 
и прогибов и появлением в прогибах принципиально новых формаций — нижних 
мол асе. Чешуйчатое строение большинства тектонических структур района (см. 
рис. 27—29) и наличие отдельных горизонтов сенонских олистостром подчерки
вают, что это поднятие происходило в обстановке резкого горизонтального сжа
тия. Интенсивное сжатие в северной, тыловой части области, выразившееся в над
вито- и складкообразовании, сопровождалось явлениями растяжения в ее фрон
тальной части (Олюторская зона) и заложением нового эвгеосинклинального про
гиба. По-видимому, сопряженность процессов сжатия и растяжения -  явление, 
широко распространенное в северо-западной части Тихоокеанского тектоническо
го пояса. Ранее оно отмечалось для мезозоид [Тильман, 1973] и зоны перехода 
от мезозоид к мезозойско-кайнозойским структурам [Заборовская, Некрасов, 
1977].

Незначительное распространение нижней молассы в Корякской зоне, видимо, 
объясняется быстрым поднятием территории, когда большая часть региона была 
выведена из-под уровня моря и только в отдельных остаточных прогибах про
должали формироваться молассы.

Это общее поднятие охватывало и расположенную южнее Корякско- Западно- 
Камчатскую зону. В начале палеогена флишевая формация верхнего сенона сме
няется здесь грубо тер ригенной нижней молассой [Ермаков, 1971; Алексеев, 1974; 
Дундо, 1974; Ермаков, Супруненко, 1975; Свистунов, 1975]. Значительность 
позднемеловых—раннепалеогеновых тектонических движений в северо-западной 
части Тихоокеанского тектонического пояса подчеркивается тем, что в это же 
время здесь заложилась Алеутская островная дуга [Шмидт, 1974; Ludwig, 1974].
В южной части Корякского нагорья в конце позднего мела происходило интен
сивное шарьирование с движением покровных масс в северо-западном направле
нии — из Олюторской зоны в Корякско-Западно-Камчатскую [Митрофанов, 1977].

В кайнозое общее поднятие территории продолжалось. В это время существо
вали участки низкогорной суши, окаймлявшейся узкими проливами. В Пенжин- 
ско- Анадырской зоне формировалась наземная базальтовая формация палеоцен- 
эоценового возраста (танюрерская свита) максимальной мощностью до 400-500 м. 
В унаследованно развивавшихся прогибах (Анадырская впадина, Пенжинский и 
Алькатваамский прогибы) в течение всего кайнозоя продолжали накапливаться 
прибрежно- морокие и континентальные фации терригенных, реже вулканогенных 
образований [Дундо, 1971, 1974; Агапитов и др., 1976]. Местами в раннем кай
нозое имел место перерыв в осадконакоплении, и молассы снова отлагались лишь 
в эоцене—миоцене.

В Корякской зоне нижняя моласса эоцен-олигоценового (?) возраста форми
ровалась в наложенных прогибах. Большая часть территории представляла собой 
область сноса и пенепленизации. Это доказывается тем, что эоцен-миоценовые 
континентальные эффузивы порфировой формации залегают преимущественно 
субгоризонтально, со структурным несогласием перекрывая подстилающие отло
жения нижнего и верхнего мела. Эти покровы континентальных эффузивов (ко-
начанская, элекайская, велолныкская свиты) достигают мощности 600—650 м.
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Они сложены породами кислого и среднего состава, обычно формировавшимися 
в антидромной последовательности. Местами (хр. Нутавакли, Алтайский кряж, 
хр. Рарыткин) вулканиты находятся в тесном парагенезе с кайнозойским комп
лексом нижних моласс. Большая часть этих эффузивов излилась в эоцене-олиго- 
цене [Зинкевич и др., 1975], но иногда они отмечаются и в нижнем миоцене 
[Волобуева, Терехова, 1972].

Крупная перестройка произошла в конце миоцена—плиоцене. В это время окон
чательно оформились Марковская и Бельская впадины, продолжали развиваться 
Анадырская, Парапольская и Рытгыльская впадины. В центральной части Коряк
ского нагорья (долины рек Тамватвеем, Хатырка) в плиоцен-четвертичное время 
проявился слабый наземный базальтовый вулканизм.

Активное формирование современных аллювиальных и морских террас свиде
тельствует о том, что поднятие продолжается и в новейшее время. Оно происхо
дит в условиях сильного сжатия складчатой области, на что указывает широкое 
распространение в регионе надвигов новейшего времени. Так, по наблюдениям ав
тора, в междуречье Черная — Рынатанмельген меловые породы надвинуты на 
верхнепалеогеновые. В бассейне р. Алькатваам буровыми работами установлены 
сдвоенные разрезы в верхнемеловом—нижнепалеогеновом комплексе отложений 
с образованием пакета тектонических чешуй [Бушуев, 1954]. По буровым мате
риалам установлено также, что Тамватнейский гипербазитовый массив в централь
ной части Корякского нагорья надвинут на фаунистически охарактеризованные 
миоценовые отложения (устное сообщение В.И. Тутубалина). Все эти данные по
казывают, что орогенный этап продолжается и в современное время. Эти новей
шие движения подчеркивают, что земная кора находится в состоянии изостати- 
ческой неуравновешенности. Ее современная мощность в центральной части Ко
рякского нагорья достигает 35—40 км, а на побережье Берингова моря уменьша
ется до 25—30 км  [Борисов, 1967]. Приведенные данные позволяют считать, что 
гранитно-метаморфический слой в Корякском нагорье окончательно не сформи
рован.

Собственно континентальная стадия развития земной коры фиксируется по по
явлению верхних моласс, обычно сопровождающихся внедрением калиевых гра- 
ннтоидов [Моссаковский, 1975; Пейве и цр., 1976]. Заложение и формирование 
верхних моласс происходят во впадинах, резко дискордантно наложенных на ра
нее созданные структуры. ~

Изложенный материал показывает^ что в северной части Корякского нагорья 
верхняя мопасса не может быть выделена. Здесь имеется несколько комплексов 
нижних моласс, причем в зонах, где орогенный этап начался раньше (в Пенжин- 
ско-Анадырской и частично в Корякской), нижние молассы неоднократно пов
торяются, наращивая вертикальный формационный ряд тектонической зоны. Ин
тересно, что время их появления омолаживается в разных зонах в направлении 
к  Тихому океану. Это указывает на последовательное разрастание гранитно-мета
морфического слоя в юго-восточном направлении — от континентальной части к 
океану.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После издания крупных сводных работ, выполненных под общим руководством 
Ь Х .  ЕгНазарова [Геология Корякского нагорья, 1963; Геология и полезные ис
копаемые..., 1965], накопился большой материал по стратиграфии северной час
ти Корякского нагорья. Это связано с успехами, достигнутыми при проведении 
как геологосъемочных, так и тематических исследований района. Некоторые пред
ложенные ранее стратиграфические подразделения были упразднены, а по ряду 
других появился новый материал, касающийся обоснования их возраста. При этом 
нередко отложениям близкого возрастного диапазона в одном и том же районе 
давались различные наименования. Это привело к  появлению многочисленных дуб
лирующих друг друга свит и толщ. Именно поэтому был необходим единообраз
ный подход к фактическому материалу по стратиграфии этого большого района. 
Обобщение имеющихся материалов, в том числе и данных автора, позволило 
создать корреляционную стратиграфическую таблицу мезозойских и кайнозой
ских отложений северной части Корякского нагорья.

Одним из наиболее неразработанных вопросов стратиграфии Корякского наго
рья является строение нижнемезозойских образований. Считанные находки нижне
мезозойских отложений, сделанные на большом удалении одна от другой обычно 
в мелких тектонических блоках, не позволяли представить единую картину стра
тиграфии этих отложений. Это привело к  тому, что и тектоника раннего мезозоя 
стала трактоваться крайне противоречиво. В северо-восточной части Корякского 
нагорья, в районе хр. Кэнкэрэн, автором собраны новые материалы, свидетельст
вующие о том, что здесь имеются фаунистически охарактеризованные отложения 
всего мезозоя — от верхнего триаса до мела. Впервые в восточной части Коряк
ского нагорья находки раннемезозойской фауны ’’привязаны к  разрезу” достаточ
но мощных толщ. Это дает возможность рассмотреть их формационный состав и 
сделать более обоснованные выводы о тектоническом развитии в раннем мезозое.

Автор предпринял попытку выделения, описания и систематического изучения 
формаций северных районов Корякского нагорья. Установлены их латеральные и 
вертикальные ряды, отвечающие стадии развития островных дуг и формации мо- 
лассовой группы (нижние молассы). Изучение этих рядов наряду с другими осо
бенностями позволило выделить в центральной и северной частях района в соот
ветствии с новыми принципами тектонического районирования (по времени ста
новления гранитно-метаморфического слоя) три тектонические зоны — Пенжинско- 
Анадырскую, Корякскую и Корякско-Западно-Камчатскую.

Формационный анализ позволил подойти к  выделению основных этапов текто
нического развития севера Корякского нагорья в мезозое и кайнозое. Эти этапы 
следующие: позднетриасовый—среднеюрский, позднеюрский—раннемеловой (готерив- 
ский), раннемеловой (барремский) —позднемеловой (туронский), позднемеловой 
(сенонский) и кайнозойский (плиоцен-четверточный этап в работе не рассматри
вается) .

Для позднетриасового—среднеюрского этапа характерны глинисто-песчанико
вая, олистостромовая, туфогенно-осадочная и андезито-туфо-граувакковая форма
ции. Особенно интересной оказалась впервые установленная верхнетриасовая оли
стостромовая формация, широко распространенная в северо-западной часто Коряк
ского нагорья. В ее породах был собран большой комплекс органических остат
ков, характерных для позднего триаса. Это позволило установить, что широко 
развитые в этой части района палеозойские известняки не являются сингенетич- 
ными вмещающим породам. Следовательно, попытки рассматривать палеозойские 
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образования бассейна р. Ваеги как выступы палеозойского основания складчатой 
области не являются правомерными.

Для образований следующего этапа (поздняя юра — ранний мел) характерны 
андезито-граувакковая, туфогенно-глинисто-песчаниковая, туфогенно-кремнисто- 
граувакковая и песчаник о- сланцевая формации, причем в горизонтальном форма
ционном ряду с северо-запада на юго-восток эти образования сменяют друг ф у 
га. Особенно широко распространена туфогенно-кремнисто-граувакковая форма
ция. Наличие в нижней ее части горизонтов, сложенных довольно глубоковод
ными кремнистыми вулканогенными образованиями, свидетельствует о значи
тельном прогибании области, вероятно происходившем в условиях растяжения 
земной коры.

Среди образований баррем-туронского этапа по направлению от периферии к 
внутренним частям Корякского нагорья выделяются конпюмерато-песчаниковая 
моласса, флишоидная и граувакковая формации. Появление молассы среди фор
маций рассматриваемого района означает начало орогенного этапа развития гео- 
синклинальной области. Впервые она появилась в краевых поднятиях Пенжинско- 
Анадырской зоны, в то время как в остальной ее части образовывалась флишо
идная формация. В Корякской зоне для этого времени характерна граувакковая 
формация.

Формации сенонского этапа отличаются от предыдущих прежде всего широким 
распространением моласс. В Пенжинско- Анадырской зоне молассы образовывались 
в течение всего сенона, в Корякской — они появились только в Маастрихте, 
а в раннем сеноне здесь формировались флишоидная и песчанико-сланцевая 
формации.

Формации кайнозоя в Пенжинско-Анадырской и Корякской зонах также различ
ны. В первой из них выделяются базальтовая и угленосная молассовая форма
ции, а во второй — порфировая формация и терригенная моласса.

Проведенный анализ показал, что Пенжинско-Анадырская и Корякская зоны 
в течение почти всей истории своего развития различались по формационному 
составу отложений. Но особенно резко это проявилось на орогенном этапе, когда 
формировались основные тектонические структуры района и начали образовывать
ся первые молассы.

Начало орогенного этапа, определяемое по появлению нижних моласс, разно
временно в разных зонах. В пределах краевых поднятий Пенжинско-Анадырской 
зоны молассы появляются в апте (? )—туроне, а в остальных частях этой зоны — 
в раннем сеноне. В Корякской зоне нижние молассы появляются в Маастрихте, 
а в южнее расположенной Корякско-Западно-Камчатской зоне -  в палеоцене- 
эоцене. К юго-востоку от зон формирования моласс существовали условия гео- 
синклинального осадконакопления.

Собственно континентальная стадия развития земной коры фиксируется по 
появлению верхних моласс, обычно сопровождающихся внедрением калиевых гра- 
нитоидов [Моссаковский, 1975; Пейве и др., 1976]. Заложение и формирование 
верхних моласс происходит во впадинах, резко дискордантно наложенных на ра
нее созданные структуры.

В рассматриваемых зонах по вертикали выделяется несколько комплексов ниж
них моласс. В Пенжинско-Анадырской зоне выделяются апт (?)- туронский, се- 
нонский и кайнозойский комплексы, в Корякской — верхнесенонский (Мааст
рихт-датский ярус) и кайнозойский комплексы, а вКорякско-Западно-Камчатской 
зоне — палеоцен- эоценовый комплекс. Повсеместно нижние молассы формирова
лись в унаследованно развивавшихся прогибах, причем более молодые комплек
сы перекрывали более древние, наращивая вертикальный формационныд ряд тек
тонической зоны.

Резкие перестройки с появлением дискордантных структур, секущих более 
древний структурный план, в период орогенного этапа развития не возникали. 
Поэтому верхние молассы в регионе выделяться не могут.

Наряду с формационным в работе использован также актуалистический метод 
сравнения нижнемезозойских образований Корякского нагорья с породами совре
менных островных дуг и окраинных морей западной части Тихоокеанского тек
тонического пояса.



Такое сопоставление необходимо было потому, что полученный автором новый 
материал по стратиграфии нижнемезозойских отложений позволяет принципиаль
но по-новому представить тектоническую историю Корякского нагорья в раннем 
мезозое.

Сравнение с кайнозойскими образованиями Алеутской и Курильской остров
ных дуг позволило установить, что между ними и породами нижнего мезозоя 
Корякского нагорья много общего как в строении этих образований, так и в 
петрохимических особенностях. Это свидетельствует о том, что в раннем мезозое 
в северо-восточной части района заложилась островная дуга, к  северо-западу от 
которой существовало окраинное море. Временами нормальное осадконакопление 
в нем нарушалось грандиозными подводными оползнями, зарождавшимися в пре
делах Таловско-Майнского поднятия.

Как показывает формационный анализ, это поднятие зародилось еще в палео
зое, но в раннем мезозое в результате интенсивного сжатия в верхние структур
ные этажи были выведены наиболее древние образования. Они представляют со
бой экзотические глыбы в верхнетриасовой олистостроме. Все это свидетельст
вует о крупных тектонических деформациях в обстановке резкого горизонталь
ного сжатия, происходившего в северной части Корякско-Камчатской области в 
раннем мезозое.

Процесс преобразования океанической коры в континентальную с гео динами
ческой точки зрения был сложным и сопровождался явлениями тектонической 
деструкции. В поздней юре произошло крупное растяжение, приведшее к  появле
нию туфогенно- кремнисто- граувакковой формации, которая перекрывала обнажив
шийся гипербазит-габбро-амфиболитовый фундамент.

Становление гранитно-метаморфического слоя, фиксируемое по появлению ниж
них мол асе, в рассматриваемом районе растягивается от конца раннего мела до 
раннего кайнозоя. Особенности формирования этих моласс свидетельствуют о по
следовательном разрастании этого слоя в юго-восточном направлении — от при- 
континентальной части в сторону Тихого океана.

Геофизические данные о неоднородности и невыдержанности гранитно-метамор
фического слоя, отсутствие проявлений ’’континентального” гранитоидного магма
тизма, активные молодые и новейшие движения, плиоцен-четвертичный основной 
вулканизм, отсутствие верхних моласс — все это позволяет считать, что раннеоро- 
генный этап еще не закончился, а гранитно-метаморфический слой в Корякском 
нагорье окончательно не сформировался. Земная кора здесь находится в состоя
нии изостатической неуравновешенности, и формирование коры континентального 
типа не завершилось.

Активно формирующиеся четвертичные аллювиальные и морские террасы сви
детельствуют, что и в новейшее время продолжается процесс поднятия Корякско
го нагорья. Оно происходит в условиях сильного горизонтального сжатия склад
чатой области, начавшегося еще в конце раннего мела и продолжающегося до 
сих пор. Об этом говорит наличие широко распространенных в регионе кайнозой
ских надвигов.

В процессе формирования сложной тектонической структуры северной части 
Корякского нагорья ведующую роль играли горизонтальные тектонические дви
жения. Следы этих движений зафиксированы в виде меланжа, надвигов и сдви
гов, тектонических покровов и чешуи.

Сделанные выводы позволяют выявить некоторые новые закономерности в 
размещении месторождений золота, ртути, олова. Практически все россыпи золо
та установлены в плиоцен-четвертичных отложениях, тяготеющих к поднятиям 
или участкам их сочленения с прогибами. Коренные источники связаны с выхо
дами разновозрастных отложений, обычно разбитых многочисленными разломами, 
облегчавшими циркуляцию гидротермальных растворов. Естественно, что на тек
тонически приподнятых участках, где обычно обнажены наиболее дислоцирован
ные образования, условия для проникновения таких растворов были лучше. Поэ
тому правильное выделение таких поднятий позволяет более обоснованно прово
дить прогнозирование месторождений.

Интересная закономерность устанавливается в распределении ртути. Ареал это
го широко распространенного в Корякском нагорье металла совпадает с конту



рами позднеюрской зоны вторичного растяжения. Эта зона устанавливается по 
распространению пород туфогенно-кремнисто-граувакковой формации, образовавшей
ся в Северо-Корякской структурно-фациальной зоне. Многие авторы, занимающие
ся металлогенией, подчеркивали мантийный характер рудогенерирующих очагов 
ртути [Кузнецов, 1968; Оболенский, Оболенская, 1968]. Отсюда становится по
нятной ее приуроченность к  зоне растяжения, где существовали условия для по
вышенной проницаемости рудоносных растворов. Соответственно указанная зона, 
как часть ртутоносной Корякско-Камчатской провинции, представляет большой 
практический интерес.

Сделанные выводы о незавершенности формирования континентальной коры в 
северной части Корякского нагорья имеют значение и для правильной оценки 
коренной оловоносности этого района. Многие месторождения олова на Северо- 
Востоке СССР связаны с очагами гранитной магмы, характерными для зрелой 
континентальной коры [Лугов, 1977]. В последнее время в северной части Коряк
ского нагорья открыты проявления коренной оловоносности [Невретдинов, Зин
кевич, 1974; Розенблюм и др., 1975]. Они довольны широко распространены,но 
масштаб оруденения пока неясен. Если оловоносность действительно связана со 
’’зрелой” континентальной корой, то в связи с отсутствием ее в Корякском на
горье высоко оценивать перспективы района на этот вид минерального сырья не 
следует.

Геологическое изучение Корякского нагорья интенсивно продолжается. Нере
шенных проблем остается еще много. Однако то, что сделано за последний пе
риод, показывает, что этот район, по-видимому, будет принадлежать к числу 
классических примеров приокеанических геосинклиналей, где можно отчетлива 
представить закономерности преобразования океанической коры в континенталь
ную.
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