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Монография посвящена геологии Восточной Камчатки. Проведенные исследования 
показали, что тектонические поднятия Восточно-Камчатской и Прибрежной зон при 
общей покровной и чещуйчато-надвиговой структуре сложены разноформационными 
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но-терригенных образований поднятий Восточно-Камчатской зоны позволяет рекон
струировать протяженную островодужнуго систему. Комплексы,слагающие тектоничес
кие поднятия Прибрежной зоны, представлены деформированными океаническими и 
сенонскими и палеогеновыми островодужными образованиями. Ведущим процессом 
при формировании структуры Восточной Камчатки являлась тектоническая аккреция.
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tions. The dominent process to have formed the structure of the East Kam
chatka was tectonic accretion.
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Неослабевающий интерес у исследователей вызывают зоны сочленения континен
тов и океанов, особенно области активных континентальных окраин. Один из ос
новных вопросов геологии таких переходных зон -  направленность развития зем
ной коры. Во многих районах обрамления Тихого океана сейчас установлено, что 
происходит наращивание континентальной коры (аккреция) за счет присоединения 
и переработки различных фрагментов океанической и переходной кор. Полуостров 
Камчатка в силу положения его в зоне сложного сопряжения различных тектони
ческих зон вызывает особый интерес, так как является уникальным объектом для 
изучения геодинамических процессов и направленности развития земной коры в 
северо-западном обрамлении Тихого океана.

Работами последних лет показано, что в строении приокеанической зоны Кам
чатки принимают участие верхнемеловые-нижнепалеогеновые комплексы пород, ко
торые могут быть сопоставлены с образованиями вулканических дуг, окраинных 
морей, преддуговых и океанических бассейнов. В современной структуре Восточ
ной Камчатки они фрагментарно обнажены среди плиоцен-четвертичных вулканитов 
северного отрезка Курило-Камчатской вулканической дуги, слагая протяженные 
неотектонические поднятия с покровным и чешуйчато-надвиговым строением.

Целью выполненного автором исследования являлось изучение геологического 
строения и соотношения меловых-нижнепалеогеновых комплексов пород Восточной 
Камчатки, позволяющих восстановить ранние этапы развития этого региона и луч
ше понять тектоническую историю обрамления северо-запада Тихого океана.

Фактический материал, положенный в основу монографии, получен автором при 
полевых исследованиях в 1980-1987 г г . на Восточной Камчатке (р и с .1 ). В ходе 
работ была собрана представительная коллекция образцов, из кремнистых пород 
которой методом химического препарирования (травление во фтористо-водородной 
кислоте) были выделены комплексы радиолярий; изучение вулканических пород 
позволило установить их формационную принадлежность. Наиболее важные резуль
таты работы: I )  определен и уточнен возраст многих ранее немых толщ; 2) выде
лены среднемеловые (апт-туронские) и верхнемеловые нижнепалеогеновые океани
ческие образования; 3) обоснована одновозрастность разнофациальных толщ, тек
тонически совмещенных в современной структуре, ранее выделявшихся в многокило
метровые серии; 4) установлены покровная и чешуйчато-надвиговая структура 
поднятий; 5) выявлены этапы тектонических перестроек. Полученные данные поз
волили разработать модель тектонического развития приокеанической зоны Кам
чатки в позднемезозойское-раннекайнозойское время, которая, как представляет
ся, должна учитываться при прогнозировании поисков полезных ископаемых.

Работа выполнена в лаборатории тектоники океанов и приокеанических зон Гео
логического института АН СССР под руководством академика Ю.М.Пущаровского.
В ходе исследований автор получал ценные советы и полезные замечания от 
В.П.Зинкевича, М.С.Маркова, Е .Н .Meланхолиной, Ю.Н.Разницина, А.О.Мазаровича,
А.В.Рихтера. Большой объем работы по определению возраста радиолярий выполни-



Р и с . I .  Схема расположения 
районов исследований

Цифры на карте: 1 -  хре
бет Кумроч, 2 -  Валагинский 
хребет, 3 -  восточная часть 
п-ова Кронодкий, 4- -  южная 
часть п-ова Камчатский Мыс. 
Штриховкой показаны районы 
исследований

ли В.С.Вишневская, Д.И.Виту- 
хин, Н.Ю.Брагин. Многие воп
росы обсуждались с И.В.Хво- 
ровой, А.Е.Шандором, С.Д.Со
коловым, Е.А.Коне тантиновс- 
кой, Р.М.Юрковой (ГИН АН СССР), 
А. В. Федорчуком, И. Р. Кра вчен- 
ко-Бережным (ИЛСАН СССР), 
Б.И.Слядневым (ПГО Камчатгео- 
логия), М.Н.Шапиро (ИФЗ АН 
СССР), В.А.Селиверстовым (ИГЕМ 
АН СССР). Практическую по
мощь автору в определении хи
мического состава магматичес
ких пород оказал И.Л.Симо
нов, а в фотографировании 
скелетов радиолярий под элект
ронным микроскопом -  Л.В.Се
ребренникова.

Свою глубокую признатель
ность автор выражает научному руководителю Ю.М.Пущаровскому, а также 
В.П.Зинкевичу за постоянную поддержку и консультации во время работы.



Глава первая.
ОБЗОР ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕКТОНИКЕ 
ПРИОКЕАНИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ КАМЧАТКИ

Первые геологические данные по Камчатке были получены более 80 лет назад. 
До 30-х годов это были результаты отдельных геологических экспедиций. Весь 
накопленный за это время материал был суммирован С.В.Обручевым и нашел отра
жение на тектонической схеме Востока СССР [Обручев, 1934]. Камчатка на ней 
рассматривалась как симметричный ороген, сформированный в альпийскую эпоху 
складчатости.

В 1930-х годах начинается планомерное изучение геологического строения ре
гиона. Ведущая роль при этом принадлежала геологам ВНИГРИ и Академии Наук 
СССР. Сотрудники ВНИГРИ в основном занимались изучением перспектив нефтенос
ности структур Камчатки. В этих работах участвовали Б.А.Алферов, Н.И.Лазарен
ко, Л.А.Гречишкин, М.Ф.Двали, 0 .С.Вялов, Б.Ф.Дьяков и др. Академические ра
боты возглавлял А.Н.Заварицкий й в них принимали участие А.В.Щ ербаков^.С.Хар- 
кевич, И.Д.Соболев, А.Е.Святловский. Благодаря проведенным работам было выяв
лено более сложное, чем считалось раньше, строение Камчатки. Накопленный ма
териал был систематизирован М.Ф.Двали. В 1939 г . он составил тектоническую 
схему, где выделялись четыре крупные антиклинальные зоны, протягивающиеся в 
северо-восточном направлении параллельно друг другу. В 1955 г . эта схема бы
ла существенно уточнена [Двали, 1955]. На ней выделялись шесть тектонических 
областей: Срединно-Камчатский хребет, Восточно-Камчатский хребет (с разделе
нием на зоны), область Восточно-Камчатских вулканов, Восточное побережье, 
Западное побережье и Центрально-Камчатская депрессия. Отмечалось, что Камчат
ка претерпела несколько циклов геосинклинального развития, среди которых ве
дущая роль принадлежит мезозойскому этапу. Подчеркивалось также, что она яв
ляется мобильной переходной зоной между континентом и Тихим океаном.

На появившейся примерно в то же время тектонической схеме 0 .С«Вялова 
(1952 г . )  на юге полуострова был показан поворот северо-восточных структур 
к востоку. Смене северо-восточного простирания структур на северо-западное 
большое внимание уделялось в работах В.И.Тихонова и Г.Б.Удинцева. Они счита
ли, что первичные структуры Камчатки имели северо-западное простирание и 
только позднее приобрели северо-восточное направление [Тихонов, 1959]. Для 
обоснования своей точки зрения они привлекали данные по строению островного 
склона Камчатки [Тихонов, Удинцев, I9 6 0 ]. В то же время в работах Г.М.Власо
ва, В.А.Ярмолюка ведущая роль в тектоническом строении отводилась структурам 
с северо-восточным простиранием [Власов и д р ., 1963].

В 1961 г .  коллектив геологов [Белова и д р ., 1961] опубликовал книгу, где 
рассматривались вопросы тектоники Камчатки. На тектонической схеме отображен 
ряд крупных структур: Западно-, Центрально- и Восточно-Камчатские прогибы, 
которые разделяются Срединно-Камчатской и Восточно-Камчатской зонами подня
тий. Эти структуры, по мнению авторов, являются южными частями Корякско-Кам
чатской складчатой области. Выделенные структуры имеют северо-восточное прос
тирание и подразделяются на ряд более мелких поднятий и впадин. Формирование 
структур происходило в альпийскую эпоху складчатости.



Важным итогом первого этапа площадного картирования Камчатки, начавшегося 
с создания в 1950 г . геологической службы, было появление 31-го тома Геоло
гии СССР [1 9 6 4 ]. В нем Камчатка отнесена к молодым тектоническим сооружениям 
востока Азии и считается частью Курило-Камчатской дуги. В структуре Камчатки 
выделяются три структурно-фациальные зоны: Западно-Камчатская, Центрально- 
Камчатская, Восточно-Камчатская и молодые наложенные вулканические пояса -  
Срединный и Восточный. Структуры Камчатки сформировались в условиях геосин- 
клинального режима (начиная с позднего мела) в результате пяти фаз складча
тости.

П.Н.Кропоткин, анализируя строение этой области, выделяет внутреннюю зону 
Камчатки, в которую входят Западно-Камчатский прогиб, поднятие Срединного 
хребта и Тагильская зона, и внешнюю зону. Граница между ними проводится по 
глубинному разлому, отделяющему геоантиклиналь Срединного хребта от Централь
но-Камчатской депрессии. Южный отрезок Камчатки, перекрытый четвертичными 
вулканитами, относится к внешней дуге Курильской системы. П.Н.Кропоткин ука
зывает на важную роль Петропавловско-Малкинской зоны поперечных дислокаций.
Он предполагает, что структура меловых и кайнозойских отложений Камчатки соз
давалась в основном в результате тектонических движений на границе мела-па- 
леогена и в миоцене [Кропоткин, Шахварстова, 1965].

А.В.Горячевым [1966] также подчеркиваются принципиальные отличия в строе
нии Западной и Восточной Камчатки. Граница между этими зонами проводится по 
Центарльно-Камчатской депрессии. Он полностью отрицает поворот структур с се
веро-восточным простиранием в районе Петропавловска-Камчатского в сторону Ти
хого океана [Горячев, 1966].

Такое же деление Камчатки на Западно- и Восточно-Камчатскую зоны проводит 
Л.И.Красный, при этом первую относит к области с завершенной складчатостью, 
а вторую рассматривает как активно развивающийся район [Геологическое . . . ,  
1966].

Ю.М.Пущаровский приокеаническую зону Камчатки считает современной геосин- 
клинальной структурой, не завершившей свое развитие [Пущаровский, 1972].

В 60-70-е годы благодаря проведению съемочных и тематических работ шло 
накопление количества фактического материала, в основном по частным структу
рам. Этими работами было выявлено широкое развитие надвигов в Восточных хреб
тах и офиолитов на востоке Камчатки [Шанцер, Тихонов, 1967; Тихонов, 1968; 
Селиверстов, 1978]. При обобщающих построениях использовалась в основном тек
тоническая схема, предложенная Г.М.Власовым [Геология СССР, 1964].

В дальнейшем в этой схеме производились лишь небольшие изменения и уточне
ния. Так, М.С.Марков и М.Ю.Хотин доказали, например, принадлежность п-ова 
Камчатский Мыс к основанию Алеутской дуги [Марков и д р ., 1969].

Вследствие установления сходства офиолитовых ассоциаций с разрезом океа
нической коры [Пейве, 1969] произошла модификация геосинклинальной концепции 
и пересмотр взглядов на тектоническое развитие Камчатки. Новые взгляды нашли 
отражение на Тектонической карте Северной Евразии (масштаб 1 :5  000 000) и 
Тектонической карте Востока СССР (масштаб 1 :2  500 000), изданных в 1979 г .
На них проведено тектоническое районирование по времени формирования конти
нентальной коры. На территории Камчатки выделены две области с разным време
нем формирования гранитно-метаморфического слоя. Для Западной Камчатки вре
мя становления этого слоя относится к позднему мелу-палеоцену. Восточная 
Камчатка отнесена к областям с формирующимся гранитно-метаморфическим слоем.

в



При этом указывается, что данная область заложилась на океанической коре в 
меловое время. На этих картах выделяются также фрагменты меланократового фун
дамента, комплексы-показатели становления континентальной коры.

М.Н.Шапиро [1976] анализирует строение и тектоническое развитие восточно
го обрамления Камчатки. За основу он берет тектоническую схему Г.М.Власова и 
др. [1 9 6 3 ], но считает, что структура переходной зоны наложена на доверхнемио- 
ценоцую структуру Камчатки. По его мнению, в допозднемиоценовое время к вос
току от Камчатки находились блоки с корой континентального или субконтинен
тального типа, которые в позднем кайнозое были замещены структурами с океани
ческой корой, замещение происходило in a itu  [Шапиро, 1976].

Близкие взгляды высказывал Г.Б.Удинцев [1972]. Он отмечал связь структур 
возвышенности Обручева с геосинклинальными образованиями Восточной Камчатки, 
которая была отделена от них молодой плиоцен-четвертичной дугой и желобом 
[Удинцев, 1972].

Иную схему тектонического строения приводит в своей работе В.И.Шульдинер.
Он полагает, что для всей области Камчатки характерна континентальная кора, 
но различных типов: для Западной Камчатки -  сиалическая, а для Восточной -  
мафическая и что развитие переходной области происходит за счет преобразова
ния океанической коры в континентальную кору мафического типа [Шульдинер и 
д р ., 1981].

В книге В.И.Мараханова и С.В.Потапьева на основе традиционного деления 
Камчатки на две структурные зоны было уточнено пространственное положение 
Восточно-Камчатского антиклинория и синклинория, Центрально-Камчатского гра- 
бен-синклинория и Срединного антиклинория, выявлен ряд новых структур. Эти 
авторы отмечают, что Восточно-Камчатская зона заложилась на коре океаническо
го типа и имела эвгеосинклинальное развитие, а Западно-Камчатская зона разви
валась на субконтинентальной коре эпимезозойской Охотоморской плиты [Мараха- 
нов, Потапьев, 1981].

С появлением и распространением тектоники литосферных плит была предприня
та попытка применить ее к тектоническому развитию Камчатки [Леглер, 1977]. Им 
выделяются два района, имеющие разные типы фундамента: юго-западный, где об
нажается Срединный и Ганальский массивы метаморфических пород, и северо-вос
точный с меловым возрастом фундамента. Предполагается, что линия, разделяю
щая разные типы фундамента, была границей континента и океана в палеоценовое 
время. Вся дальнейшая история рассматривается как возникновение и перемеще
ние вулканических дуг к востоку.

Развитие Камчатки как процесса постепенного зарождения и миграции с запада 
на восток (начиная с позднего мела) островных дуг рассматривается в книге 
Б.В.Ежова и А.А.Ищенко [1 9 8 4 ]. Предполагается, что в середине мела произошла 
быстрая океанизация субконтинентальной коры палеозойско-мезозойского возрас
та на месте Восточной Камчатки. На этой океанической коре и происходило раз
витие вулканических дуг [Ежов, Ищенко, 1984].

Первые, данные по строению подводной части Приокеанической зоны Камчатки 
были получены сотрудниками Института океанологии АН СССР [Удинцев, 1972; Ка
наев, 1959]. В них в основном содержались сведения о рельефе дна этого района.

В последнее десятилетие благодаря широко поставленным работам в акватории 
сотрудниками Института вулканологии ДВНЦ АН СССР и САХКНИИ были составлены 
структурно-морфологические и геологические карты подводной окраины Камчатки 
[Высоцкий, 1983* Тектоника..., 1980; Селиверстов, 1987]. На них выделены



главные структурные элементы континентального склона, нанесены основные сис
темы разломов, а также мощности осадочного чехла. Во многих работах отмечает
ся сложное строение средней и нижней частей островного склона. Вопросы исто
рии изучения этого района изложены в книге "Тектоника Курило-Камчатского глу
боководного желоба” [1980].

Таким образом, в подавляющем большинстве работ Камчатка рассматривается 
как полициклично развивающаяся геосинклинальная область. Расхождения в основ
ном касаются характера фундамента, на котором заложились Камчатские структу
ры. При этих построениях почти не учитываются горизонтальные перемещения. Хо
тя в последнее время в результате геологического картирования и тематических 
стратиграфических работ, которые проводили сотрудники ПГО Камчатгеология 
(Б.И.Сляднев, В.С.Успенский, А.М.Литвинов, М.£.Бояринова и д р .) ,  а также те
матических работ геологов Геологического института АН СССР (В.П.Зинкевич, 
Е.А.Константиновская, Ю.Н.Разницин, А.В.Рихтер, А.А.Пейве, Н.В.Цуканов) и 
сотрудников ИФЗ (М.Н.Шапиро, А.В.Ландер) было показано, что ведущая роль в 
формировании структур Камчатки принадлежит процессам, обусловленным значи
тельным горизонтальным сжатием. Эти данные вызывают необходимость изменить 
представления о тектоническом районировании и соответственно о тектоническом 
развитии этой области.

Глава вторая.

СТРУКТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПРИОКЕАНИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ КАМЧАТКИ
И ЕЕ ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Камчатка располагается в районе сложного сопряжения различных тектоничес
ких зон. На юге к ней подходит Курильская островная дуга. На севере прости
рается Корякская покровно-складчатая область. С востока к ней причленяется 
Алеутская островная дуга. Такое положение Камчатки обусловило сложное и ге
терогенное ее внутреннее строение. В общей структуре Камчатки выделяются две 
области: западно-камчатская и приокеаническая, которые различаются по геоло
гическом^ строению и геофизическим характеристикам, а также по времени ста
новления гранитно-метаморфического слоя [Тектоника континентальных . . . ,  
1980]. Западно-камчатской области мы касаться не будем.

Приокеаническая область Камчатки охватывает район непосредственного пере
хода от континента к океану, где происходит постепенное утонение и выклинива
ние гранитно-метаморфического слоя. Область характеризуется субконтиненталь- 
ным типом коры мощностью от 42-47 км под хребтами Восточной Камчатки до 20- 
24 -  под полуостровами [Утнасин и д р ., 1975; Попов, 1983]. Юго-восточнее ко
ра становится субокеанической.

Граница описываемой области условно проводится по западному борту Цент
рально-Камчатской грабенообразной депрессии, с другой стороны ее ограничени
ем является глубоководный желоб.

В наземной части приокеанической области Камчатки (ри с.2) выделяются две 
зоны неотектонических поднятий (Восточно-Камчатская и Прибрежная), Централь
но-Камчатская депрессия, Восточно-Камчатский прогиб, выполненные мощными 
толщами кайнозойских отложений, и пояс молодых вулканов.

Тектонические поднятия Восточно-Камчатской зоны: Озерновское, Кумрочское,



Р и с .  2 . Схема тектонического районирования Приокеанической зоны Камчатки
1-3 -  образования Западной Камчатки: I  -  кайнозойские, 2 -  меловые, 3 -  

терригенные образования Центрально-Камчатской депрессии: 4 -  тектонические 
поднятия Приокеанической зоны Камчатки ( I —У -  Восточно-Камчатские тектоничес
кие поднятия: I -  Карагинское. I I  -  Озерновское, I I I  -  Кумрочское, 1У -  Тум- 
рокское, У -  Валагинское; У1,УП -  система Прибрежных тектонических поднятий: 
У1 -  Камчатский Мыс, УН -  Кроноцкое); 5 -  вулканогенно-осадочные и терриген
ные образования Восточно-Камчатского прогиба; 6 ,7  -  метаморфические образо
вания: 6 -  Срединного массива, 7 -  Ганальского блока и Хавывенской возвышен
ности; 8 ,9  -  вулканические пояса: 8 -  Центрально-Камчатский, 9 -  Восточно- 
Камчатский; 10 -  разрывные нарушения: а -  надвиги, б -  прочие; И  -  разрыв
ные нарушения подводной части, устанавливаемые по геофизическим и геоморфо
логическим данным: 12 -  оси глубоководных желобов; 13 -  изолинии глубин, м:
14 -  скважины глубоководного бурения; 15-18 (в  колонках): 15 -  базальты, 16 -  
алевролиты, пелиты, 17 -  известковистые образования, 18 -  илы

О



Тумрокское, Валагинское и Ганальское. Далее к востоку располагается Восточно- 
Камчатский прогиб, отделяющий тектонические поднятия Прибрежной зоны -  Кам
чатского Мыса и Кроноцкое. Поднятия сложены в основном вулканогенными и туфо- 
терригенными образованиями позднемелового-раннепалеогенового возраста.

Тектонические поднятия Восточно-Камчатской и Прибрежной зон имеют в целом 
покровно-складчатое и чешуйчато-надвиговое строение, но различаются по осо
бенностям внутренней структуры и по вещественному составу слагающих их комп
лексов.

О з е р н о в с к о е  т е к т о н и ч е с к о е  п о д н я т и е  про
тягивается на 50 км в северо-восточном направлении при ширине около 20-25 км. 
Изучено пока недостаточно. Лишь в последнее вр^мя [Зинкевич и д р ., 1984; Бра
гин и д р ., 1986; Зинкевич и д р ., 1988а] появились данные о широком развитии 
здесь верхнемеловых цулканогенно-кремнистых пород, серпентинитового меланжа, 
олистостромовых образований позднеэоценового-олигоцвнового возраста. В олис- 
толитах, блоках в меланже и в отдельных тектонических пластинах отмечаются 
среднемеловые (альб-сеноманские) кремнистые отложения. Эти данные указывают 
на сложное покровное строение поднятия.

К у м р о ч с к о е  т е к т о н и ч е с к о е  п о д н я т и е  имеет 
северо-восточное простирание и протягивается от р.Озерная на севере до хреб
та Тумрок на юге на расстояние более 200 км при ширине 40-45 км. В его преде
лах широко развиты вулканогенные образования позднемелового и раннепалеогено
вого возраста. В северо-западной части известны выходы серпентинитового мелан
жа. Структура поднятия неоднородна: в северо-западной части оно имеет покров
но-складчатое, а в восточной части -  чешуйчато-надвиговое строение (р и с .З ).

Т у м р о к с к о е  т е к т о н и ч е с к о е  п о д н я т и е  распо
лагается в верховьях рек Андриановка, Левая Щапина, Сторож и кулисообразно 
смещено к западу относительно южного окончания Кумрочского поднятия. Оно сло
жено преимущественно вулканогенными породами предположительно верхнемелового 
возраста, представленными грубообломочными туфами и лавами базальтов и анде- 
зито-базальтов с редкими прослоями ультраосновных вулканитов. Эти образова
ния перекрываются с несогласием туфотерригенными отложениями дат-палеоценово- 
го возраста [Серова, 1966; Эрлих, 1973]. В основании видимого разреза нахо
дится сложно построенный габбро-сиенитовый массив [Г е о л о ги я ..., 1964].

В а л а г и н с к о е  т е к т о н и ч е с к о е  п о д н я т и е  про
тягивается на расстояние около 200 км при ширине 20-35 км от хребта Тумрок на 
севере до Ганальского хребта на юге. По геофизическим данным его структуры 
прослеживаются под современную вулканическую зону Ключевской группы вулканов 
[Мараханов, Потапьев, 1981]. Поднятие сложено в основном вулканогенно-крем
нистыми, туфотерригенными образованиями верхнего мела-палеоцена ( ? ) .  В север
ной части широко развит серпентинитовый меланж [ Разницин и д р ., 1984]. Верхне- 
меловые-нижнепалеогеновые образования слагают крупную антиформу с покровным 
внутренним строением. Относительным автохтоном служат туфотерригенные образо
вания, на которые надвинуты вулканогенно-кремнистые отложения и серпентинито
вый меланж (см .ри с.З ).

Г а н а л ь с к о е  п о д н я т и е  протягивается на 60 км при ширине 
20-25 км в северо-западном направлении и ограничено субпараллельными разлома
ми северо-западного простирания. В его строении принимают участив полимета- 
морфическив образования ганальской и стеновой серий и неметаморфизованные от
ложения ирунейской толщи. Структурное положение его и многие вопросы геологи- 
10



Р и с .  3. Структурно-формационные профили через тектонические поднятия Приокеанической зоны Камчатки
1 -  плиоцен-четвертичные вулканиты; 2 -  верхнемиоцен-плиоценовые вулканогенно-осадочные образования: 3,4  -  верхнеоли- 

гоцен-нижнемиоценовые отложения; 3 -  тишевская серия, 4 -  чажминская, ракитинская, тундровская свиты; 5 ,6  -  палеоцен- 
эоценовые отложения; 5 -  козловская толща, 6 -  куоовская толща; 7 ,8  -  верхнемеловые-нижнепалеогеновые отложения: 7 -  
ветловский комплекс, 8 -  олистостромовая толща; 9 -  кремнисто-терригенно-туфогенные образования; 10 -  вулканогенно-крем
нистые образования; 11 -  среднемеловые отложения смагинской толщи; 12 -  брекчии; 13 -  серпентинитовый меланж; 14 -  габ- 
броиды Оленегорского массива; 15 -  разрывные нарушения. На врезке: 16 -  линии профилей; профили: А-Б, по В.П.Зинкевичу 
и др. LI985J; Д-Е -  построен с использованием материалов М.Н.Шапиро и В.А.Селиверстова (1975 г . ) ,  Ж-3 -  построен с ис
пользованием материалов В.П.Зинкевича и Е.А.Константиновской



ческого строения до настоящего времени остаются дискуссионными. Г.М.Власов 
и другие авторы [Геология С С С Р ..., 1964] объединяли Ганальский блок и Средин
ный массив метаморфических пород в единую структуру. В дальнейшем было дока- 
зано, что они сложены различными вещественными комплексами и не могут объеди
няться в одну структуру [Горячев, 1966; Шульдинер и д р ., 1981; и д р .] .  Этот 
вывод подтверждается и геофизическими данными [Мараханов, Потапьев, 1981]. 
Возраст метаморфических пород Ганальского поднятия большинство авторов счи
тает древним [Г е о л о ги я ..., 1964; Герман, 1978; Львов и д р ., 1985; и д р .] .
В то же время М.М.Лебедев [1967] предполагает их позднемеловой возраст.

Т е к т о н и ч е с к о е  п о д н я т и е  К а м ч а т с к о г о  Мы
с а  (150x30 км) занимает одноименный полуостров. Структуры его имеют севе
ро-западное простирание. Оно сложено преимущественно меловыми и палеогеновы
ми вулканогенными и туфотерригенными образованиями [Хотин, 1976; Зинкевич и 
д р ., 1985; Брагин и д р ., 1986] и имеет сложную покровную структуру. Автохтон 
представлен комплексом глубинных и субвулканических пород основного состава 
(см .р и с .З ). Выделяемые четыре аллохтонных комплекса сложены офиолитами и ту
фотерригенными образованиями мела. Неоавтохтон представлен плиоцен-четвертич
ными образованиями.

Особенности тектонического строения и формационная принадлежность меловых 
образований тектонического поднятия п-ова Камчатский Мыс позволяют рассматри
вать его как основание западной части Алеутской островной дуги [Марков и др«, 
1969; Хотин, 1976; Зинкевич и д р ., 1985].

К р о н о ц к о е  т е к т о н и ч е с к о е  п о д н я т и е  занимает 
восточную часть Кроноцкого полуострова и простирается в северном направлении 
на 90 км при ширине около 30 км (см .р и с .З ). Широко развиты здесь эффузивно
пирокластические и туфогенные образования позднемелового возраста и серпенти
нит овый меланж. Поднятие имеет покровную структуру. Относительный автохтон 
представлен зффузивно-пирокластическими образованиями коньяк-кампанского воз
раста, а два аллохтонных комплекса -  серпентинитовым меланжем и туфогенными 
маастрихт-датскими образованиями, которые несогласно перекрываются туфотерри
генными породами неоавтохтона палеогенового возраста.

В о с т о ч н о - К а м ч а т с к и й  п р о г и б  простирается в се
веро-восточном направлении на 250 км при ширине 20-25 км. Он выполнен сложно 
дислоцированными образованиями олигоцен (эоцен?)-миоценового возраста (см. 
р и с .З ), которые нарушены многочисленными пологими надвигами и взбросами с па
дением плоскости сместителя к западу и собраны в многочисленные складки вос
точной вергентности [Шапиро, 1976].

Ц е н т р а л ь н о - К а м ч а т с к а я  д е п р е о с и я  прослежи
вается в северо-восточном направлении почти на 500 км при максимальной шири
не 60 км. В южной части преобладают четвертичные образования, среди которых 
отмечаются разрозненные выходы палеогеновых (олигоценовых)пород. В северной 
части (севернее цулкана Шивелуч) широко развиты палеоген-миоценовые туфоген- 
но-осадочные породы, которые с несогласием и размывом перекрываются плиоцено
выми терригенными отложениями [Белова и д р ., 1961]. Все образования слабо 
дислоцированы и смяты в пологие брахиформные складки [ Геология.. . ,  1964]. 
Мощность осадочных образований достигает 3000-4000 м [Мороз, 1984].

В у л к а н и ч е с к и й  п о я с  В о с т о ч н о й  К а м ч а т к и ,  
по-видимому, является продолжением вулканической зоны Курильской островной 
дуги. Он протягивается до широты полуострова Камчатский Мыс и образован плио



цен-четвертичными вулканами [Г е о л о ги я ..., 1964; Эрлих, 1973; Пополитов, Волы- 
нец, 1981; и д р .] .  Среди продуктов их извержения преобладает андезито-базаль- 
ты и андезиты, встречаются и более кислые разности (риолиты и дациты).

Большую, но до конца не выясненную роль в структуре Восточной Камчатки иг
рают субширотные зоны дислокаций. Уверенно выделяется Малкинско-Петропавловс- 
кая зона северо-западного простирания, она проявляется в увеличенной тектони- 
зации пород, смене их простираний, а также хорошо отражается в геофизических 
полях. По геофизическим данным, на широте Кроноцкого полуострова также выде
ляется подобная зона {Супруненко, Декин, 1968].

В пределах структуры подводной части приокеанической области по геоморфо
логическим признакам можно выделить шельф и внутренний склон глубоководного 
желоба.

Ш е л ь ф  подводной окраины Камчатки имеет неоднородное строение и яв
ляется в основном продолжением структур Восточной Камчатки. Бровка шельфа фик
сируется на глубине 50-500 м, ширина его варьирует в пределах нескольких де
сятков километров.

О с т р о в н о й  с к л о н  г л у б о к о в о д н о г о  ж е л о б а  
может быть разделен на три части (см .ри с.2 ) .  Верхняя часть протягивается от 
перегиба бровки шельфа (50-500 м) до глубин 3500-4500 м и имеет средний угол 
наклона склона ^ 5 ° .  Характерной его особенностью являются многочисленные эро
зионные каньоны [ Ломтев, 1981;, Селиверстов, 1987}.

Средняя часть (глубина 3500-5000 м) характеризуется наиболее сильно рас
члененным рельефом, образованным глубоководными впадинами (террасами) Камчат
ского, Кроноцкого, Авачинского заливов и отделяющими их с юго-востока от ниж
ней части склона "хребтами-барьерами11. Во впадинах устанавливается наиболь
шая мощность осадочного чехла -  до 2000-2500 м [Т ек тон и к а ..., 1980; Селивер
стов, 1987]. На Хребтах-барьерах" она уменьшается до первых сотен метров. 
Данные сейсмологических исследований [Кузин, 1974; Симбирева и д р ., 1977] 
позволяют предполагать, что в этой части склона выходит на поверхность сейс- 
мофокальная зона, которая прослеживается до глубины 700 км при ширине около 
100 км. Она наклонена в западном направлении. Угол наклона до глубины ~200 км 
составляет 5 0 °, а глубже увеличивается до 7 5 °.

Нижняя часть склона (собственно внутренний склон глубоководного желоба) 
протягивается от 4000-4500 до 6000-7500 м и характеризуется наиболее крутым 
наклоном поверхности склона (до 1 0 ° ) .  Эта поверхность имеет расчлененный 
рельеф, образованный продольными и поперечными депрессиями глубиной до 500 м 
[Ломтев и д р ., 1980]. По оейсмическим данным, осадочные образования здесь ли
бо отсутствуют, либо интенсивно деформированы [Селиверстов, 1987].

Островной склон желоба разбит многочисленными разрывными нарушениями се
веро-восточного и северо-западного простираний [Тулина и д р ., 1972; Ломтев, 
1981; Селиверстов, 1987]. Разломы северо-западного направления часто контро
лируют эрозионные каньоны и ограничивают с северо-востока и юго-запада глубо
ководные впадины. Разломы этого направления иногда прослеживаются в пределы 
наземной части приокеанической зоны Камчатки и имеют сбросо-сдвиговую состав
ляющую. Разрывные нарушения северо-восточного простирания параллельны оси же
лоба и протягиваются на значительные расстояния. По данным В.Л.Ломтева [1981], 
они отделяют нижнюю и среднюю части склона, а также глубоководные впадины от 
верхней части склона.



В прилегающей части северо-запада Тихого океана и Берингова моря выделяют
ся следующие структуры:

К у р и л о - К а м ч а т с к и й  г л у б о к о в о д н ы й  ж е л о б ,  
протягивающийся вдоль Камчатки до широты п-ова Камчатский Мыс, оконтуривает- 
ся изобатой 6500 м [Т ек тон и к а ..., 1980; С троен и е..., 1981]. В поперечном ое- 
чении желоб имеет v-образную и корытообразную формы с более крутым внутренним' 
склоном (7 -1 0 °) и более пологим ( 5 °)  внешним. Со стороны океана к Курило- 
Камчатскому желобу примыкают краевой вал Зенкевича, возвышающийся на 200- 
400 м над дном прилегающей абиссальной плиты, и подводная возвышенность Обру
чева. Курило-Камчатский желоб характеризуется отрицательными аномалиями гра
витационного поля, слабоамплитудным магнитным полем и низким тепловым пото
ком [Воробьев, 1975; С троен и е..., 1981].

О к е а н и ч е с к и й  в а л  З е н к е в и ч а  имеет асимметричное 
строение с более крутым северо-западным склоном (1 -2 °)  и более пологим вос
точным [Васильев и д р ., 1979; Удинцев, 1972]. Холмистый рельеф в сводовой 
части образован локальными поднятиями, для которых иногда устанавливается 
вулканическое происхождение.

По данным сейсмопрофилирования, осадочные образования первого слоя океани
ческой коры абиссальной части ложа Тихого океана уверенно прослеживаются на 
вал Зенкевича и далее на внешний склон глубоководного желоба [Строение.. . ,  
1984].

К зоне сочленения Курило-Камчатского и Алеутского глубоководных желобов 
примыкает п о д в о д н а я  в о з в ы ш е н н о с т ь  О б р у ч е в а .  
Она приподнята над прилегающим абиссальным дном на 1 ,5 -2  км и имеет асиммет
ричное строение. С северо-запада и юго-запада она оборвана разломами, выра
женными в рельефе дна и в нарушении осадочного слоя [Строение.. . ,  1984]. Се
веро-восточный борт возвышенности пологий. Свод ее осложнен отдельными раз
ломами и подводными горами. С юго-востока на нее накладывается Императорская 
вулканическая зона.

Магнитное поле возвышенности Обручева очень неоднородно, что может свиде
тельствовать о гетерогенности ее строения [Воробьев, 1975]. Мощность осадоч
ного чехла сильно изменчива и достигает 2 км [Удинцев, 1972; in i t i a l . . . ,1 9 7 3 ] .  
По данным глубоководного бурения, возрастной интервал осадочного слоя -  позд
ний Маастрихт -  голоцен (см .ри с.2) [ i n i t i a l . . . ,  1973]. По данным Д.Шолла 
[scholi et a l . ,  1973], маастрихт-олигоценовые образования накапливались выше 
уровня карбонатной компенсации и, по-видимому, в мелководных условиях. Ниж
не-среднемиоценовые отложения, представленные уплотненными глинами, образо
вывались уже в более глубоководных условиях. Для верхнекайнозойских образо
ваний отмечается аномально высокая скорость осадконакопления -  около 30 м/млн 
лет и предполагается поступление материала из Корякско-Камчатской области 
[ i n i t i a l . . . ,  1973].

К о м а н д о р с к а я  к о т л о в и н а  Берингова моря на юго-запа
де примыкает к северной части приокеанической зоны Камчатки и ограничивается 
на юге Алеутской вулканической дугой, а на востоке -  подводным хребтом Шир
шова. От северной части Восточно-Камчатской зоны она отделяется крутым скло
ном, имеющим, вероятно, тектоническую природу и образующим уступ высотой 
3200-3400 м с углом наклона, достигающим 30° [Удинцев, 1972; Симбирева и д р .,
1977]. Осадочный чехол Командорской котловины мощностью до 2000 м имеет 
двуъярусное строение. Он цредставлен, по данным глубоководного бурения, верх- 
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немиоцен-плиоценовыми и верхнеплиоцен-плейстоценовыми глинами, песчаниками, 
диатомовыми илами с прослоями турбидитов [ i n i t i a l . . . ,  1973]. В основании раз
реза залегают толеитовые базальты миоценового возраста [Herbert et a i . ,  1987].

Таковы краткие сведения об основных структурных элементах приокеанической 
зоны Камчатки и прилегающих областей Тихого океана и Берингова моря.

Глава третья.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПОДНЯТИЙ
ВОСТОЧНО-КАМЧАТСКОЙ ЗОНЫ

В этой главе мы рассмотрим строение Кумрочского и Валагинского поднятий. 
Эти структуры в настоящее время наиболее полно изучены и хорошо иллюстрируют 
особенности строения Восточно-Камчатской зоны поднятий.

Кумрочское тектоническое поднятие

Основные черты стратиграфии

До недавнего времени возраст образований, слагающих хребет Кумроч, датиро
вался работавшими здесь исследователями различно от мела до миоцена включи
тельно [Г е о л о ги я ..., 1964; вулканогенно-кремнистые.. . ,  1974; и д р .] ,  что в 
первую очередь связано с отсутствием остатков макрофауны в породах, с силь
ной фациальной изменчивостью и сложным тектоническим строением. Благодаря 
проведению геологического картирования среднего масштаба с большим объемом 
отбора проб на микрофауну, а также тематическим стратиграфическим работам 
стало возможным документально обосновать широкое развитие здесь меловых и 
мел-нижнепалеогеновых отложений [Петрина и д р ., 1983]. Применение новой мето
дики выделения объемных форм радиолярий из кремнистых образований позволило 
существенно уточнить возраст стратиграфических подразделений хребта Кумроч.

Прежде чем перейти к описанию строения Кумрочского тектонического подня
тия, следует остановиться на характеристике выделяемых здесь стратиграфичес
ких подразделений. На наш взгляд, нужно отказаться от объединения меловых- 
никнепалеогеновых пород в свиты и серии, так как они в большинстве своем не 
отвечают требованиям, предъявляемым Стратиграфическим кодексом СССР [Страти
графический..., 1979; Геологический словарь, 1978]. Здесь контакты между сви
тами и сериями практически повсеместно тектонические. Кроме этого, разрезы 
стратиграфических подразделений слабо или совсем не охарактеризованы фаунис- 
тически. Б последнее время Н.М.Петриной и М.Н.Шапиро с соавторами [Петрина 
и д р ., 1983; Шапиро и д р ., 1984] и нами [Цуканов, 1985; Цуканов, Зинкевич, 
1987] было показано, что большинство выделяемых толщ имеют близкий возраст 
и являются разнофациальными аналогами.

6 связи с изложенным предлагается пользоваться термином свободного поль
зования, т .б .  понятием "комплекс", который, в свою очередь, по особенностям 
строения делят на толщи. При этом "комплекс" понимается "как весьма мощная 
и сложная по оостацу и структуре совокупность геологических образований, от
вечающая крупному тектоническому этапу в геологическом развитии территории" 
[Стратиграфический..., С .2 8 ] .  Б хребте Кумроч мы выделяем четыре комплекса, 
объединяющие верхнемеловые-нижнепалеогеновые образования. Бозраст и объем 
комплексов будут обсуждены ниже.



Р и с * 4 . Схема геологического строения Кумрочского тектонического поднятия
I -  рыхлые четвертичные отложения: 2 ,3  -  плиоцен-четвертичные отложения:

2 -  терригенные, 3 -  вулканогенные; 4 -  верхнеолигоцен-нижнемиоценовые терри- 
генные отложения; 5 -  верхнеэоцен-нижнеолигоценовые отложения правократонской 
толщи; 6 -  верхнепалеоценовые терригенные отложения густовской толщи; 7 -II  -  
верхнвмаастрихт(?)-нижнепалеогеновые образования: 7-9 -  ветловский комплекс:
7 -  кремнистая толща, 8 -  алевролитовая толща,9 -  песчаниковая толща.10 -  крем
нисто-базальтовый комплекс, И  -  дроздовский (флишоидный) комплекс; 12-16 -  
верхнекампан-датские образования хапицкого комплекса: 12 -  верхнемаастрихт- 
датская олистостромовая толща, 13 -  нижнемаастрихтская кремнисто-туфогенная 
толща, 14 -  верхнекампан-датская(?) терригенно-кремнисто-туфогенная толща, 
15,16 -  верхнекампан-маастрихтские толщи: 15 -  эффузивно-кремнистая, 16 -  
вулканогенная; 17 -  олистостромовые горизонты в ветловском комплексе; 18 -  
зоны терригенного меланжа: а -  по образованиям дроздовского (флишоидного)комп
лекса, о -  по образованиям ветловского комплекса; 19 -  серпентинитовый ме
ланж; 20 -  глыбы в меланже: а -  серпентинизированных гарцоургитов, б -  крем
нистых пород нижнемелового возраста, в -  пород хапицкого комплекса; 21 -  габ- 
броиды; 22 а ,б  -  палеогеновые и миоценовые диориты и плагиограниты ( а ) ,  плио-
§ен-четвертичные базальтоиды (б ) ; 23 -  геологические границы: а -  согласные,

-  несогласные; 24 -  разрывные нарушения: а -  надвиги, б -  недифференцирован
ные

Возраст толщ определяется в работе в основном по комплексам радиолярий, 
отпрепарированных автором при помощи плавиковой кислоты из кремнистых пород 
по методике Е.Пессаньо и Р.Ньюпорта [Назаров, Витухин, 1981]; Определение 
объемных форм радиолярий выполнили Н.Ю.Брагин (ГИН) -  нижний мел, В.С.Вишнев
ская (ИЛСАН) -  верхний мел-палеоген, Д.И.Витухин (ГИН) -  палеоген.

Нижний-верхний мел. Наиболее древние образования впервые были обнаружены 
автором в серпентинитовом меланже в северо-западной части хребта Кумроч, в 
среднем течении р. Левая Уколка, где они слагают глыбы размером до 10-15 м. 
Это темно-серые, сильно брекчированные кремни с обломками скелетов радиоля
рий. Из кремнистых пород был выделен и определен комплекс радиолярий апт-ту- 
РОНСКОГО возраста: Pantanellium c f. corriganensia ex gr. carpatica (Losyni- 
ak), Pseudodictyomitra formoaa (Squinabol), Pseudodictyomitra a f f .  nakaaekoi 
Taketani, Tanarla conica (Aliev), Thanarla pFeeveneta Peaaagno, Thanarla c f . 
pacifica Nakaaeko and Niahimura, Ultranapora praeapinifera Peaaagno, Dicroa? 
sp ., Alievium a f f .  helenae Schaaf, Pseudodictyomitra pentacolaenaia Peaaagno, 
Thanarla elegantiaaima (C lta), Xitua apicularis (Aliev), Holocryptocanium 
barbui ex gr. Dumitrica, H. aetienaia Peaaagno, Novixitus melaughlini Pea
aagno.

Верхний мел палеоген. Верхнемеловые-нижнепалеогеновые образования в
хребте Кумроч представлены породами хапицкого , дроздовского (флишоидного), 
ветловского и кремнисто-базальтового комплексов (р и с .4 ) . Хапицкий комплекс 
разделяется на пять толщ (р и с.5 ) :  вулканогенную (к2кт2_ ^ ), эффузивно-кремнис
тую (K2km--m), кремнисто-туфогенную ( к ^ ) ,  терригенно-кремнисто-туфогеннуго
(Kgkm^-P^) и ОЛИСТОСТрОМОВуЮ ( К ^ - Р ^ ) .

В у л к а н о г е н н а я  т о л щ а  протягивается практически непре-. 
рывной полосой (шириной до 5-10 км) северо-восточного простирания вдоль все
го хребта Кумроч. Подошва ее неизвестна. С вышележащими образованиями она 
имеет тектонический контакт и только в южной части Кумрочского под
нятия перекрывается отложениями дроздовского (флишоидного) комплекса.

^Ранее образования этого комплекса объединялись в кумрочскую серию и ха- 
пицкую свиту [Геологическая..., 1980; Петрина и д р ., I983J или хапицкую сви
ту [О черки..., 1987].



Характерной чертой толщи является выдержанность ее состава по прости
ранию.

Она сложена агломератовыми, псефитовыми, псаммитовыми литокластическими 
и литокристаллокластическими туфами основного состава с потоками массивных 
плагиопорфировых базальтов, андезито-базальтов и роговообманковых андезитов
2.3ак.132Ь 17
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Р и с .  5 . Сводные разрезы хапицкого комплекса и места на
ходок микрофауны в разрезе северной части хребта Кумроч

I  -  кремнисто-туфогенная толща (верховья р.Уколка); 2 -  
эффузивно-кремнистая толща (среднее течение рек Средняя 
Уколка и Уколка); 3 -  олистостромовая толща Тручей Кумроч); 
4 -  вулканогенная толща (верховья р.Алтын); 5 -  терригенно- 
кремнисто-туфогенная толща ([среднее течение р.Алтын;

с прослоями туфоконгломератов и пачками серых кремней и желтовато-серых туфо- 
силицитов и туфопелитов. В верхней части разреза появляются прослои туфогра- 
велитов и туфопесчаников.

Мощность и состав отдельных пачек варьирует по простиранию толщи. В север
ной и южной частях хребта Кумроч преобладают грубые туфы с потоками лав ба
зальтов, андезито-базальтов, реже андезитов, причем в северной части струк
туры распространены преимущественно базальты и андезито-базальты, а в южной -  
увеличивается доля эффузивов среднего состава. Наиболее полный разрез вулка
ногенной толщи хорошо обнажен по притокам в верховьях р.Алтын. Здесь распрос
транены (снизу ввер х ):

Мощность, м
1 . Туфы темно-зеленого цвета псаммитовые, литокласти-

ческие основного состава .................................................................  40
2 . Туфы агломератовые с обломками (до 0 ,5 -1  м) миндалека

менных плагиопорфировых базальтов;матрикс сложен псефи- 
товыми литокластическими туфами основного состава ............ 30



3. Туфы псефитовые литокристаллокластические основные . .  2
4 . Туфы агломератовые (аналогичные слою 2) ........................... . 15
5 . Туфы грубопсаммитовые литокристаллокластические .............  3
6 . Туфы агломератовые .........................................................................  20
7 . Туфы крупноглыбовые (до 2-3 м) с обломками миндале

каменных крупнопорфировых базальтов, матрикс -  лито- 
кластические туфы ..........................................................................  20

8 . Туфы псефитовые литокристаллокластические .......................  2
9 . Туфы агломератовые .........................................................................  180

10. Базальты массивные плагиопорфировые ...................................  30
11. Туфы псаммитовые литокристаллокластические ....................  10
12. Туфы агломератовые, будинированные с многочисленны

ми зеркалами скольжения .............................................................  100
Общая мощность по разрезу .........................................................  500

Вверх по соседним ручьям разрез наращивается агломератовыми туфами и туфо- 
брекчиями с маломощными (до 2-5 м) потоками базальтов и с пачками (мощностью 
до 50-100 м) тонкослоистых желтовато-серых и серых кремней, туфосилицитов и 
туфоалевролитов. В верхней части разреза появляются прослои туфогравелитов 
и туфопесчаников со скорлуповатой отдельностью. Такой же характер носит раз
рез вулканогенной толщи и в южной части хребта.

Общую мощность толщи можно оценить только приблизительно и з-за  отсутствия 
ясно выраженной стратификации и сильной дислоцированности пород; она состав
ляет не менее 1500 м.

Ранее возраст этой толщи условно принимался палеогеновым [Марков и д р ., 
1969] или маастрихт-датским [Петрина и д р ., 1983]. Нами из серых кремней, 
отобранных в средней части разреза вулканогенной толщи в верховье р.Бешка, 
были извлечены радиолярии: Orbiculiforma regia Pessagno, StyIodictya fresno- 
enais Foreman, Paeudoaulophacua sp ., Clathrocyclas diceroa Foreman*, Dictyo- 
mitra anderaoni (Campbell and Clark), Litoatrobua punctulatua Peaaagno, S ti-  
chomitra livermorenaia (Campbell and Clark), S. ahirchovica Viahnevakaya*0ни 
позволяют датировать вмещающие их отложения поздним кампаном.

Э ф ф у з и в н о - к р е м н и с т а я  т о л щ а  распространена толь
ко в северо-западной части хребта Кумроч, в бассейне рек Средняя Уколка,
Уколка и Ольховая. Толща разделяется на две связанные постепенным переходом 
части: нижнюю цулканогенно-кремнистую и верхнюю туфогенную. Подошва толщи не
известна.

Нижняя подтолща оложена шаровыми афировыми и мелкопорфировыми базальтами, 
литокристаллокластическими туфами основного состава с пачками переслаивающих
ся бурых и серых кремней, прорванными многочисленными дайками диабазов мощ
ностью до 3 м. Наиболее полные разрезы этой части толщи описаны по р.Средняя 
Уколка и по правым притокам р.Уколка. По р.Средняя Уколка разрез имеет сле
дующий вид (снизу вверх):

Мощность, м
1 . Базальты бурые, миндалекаменные афировые и мелко

порфировые с шаровой отдельностью ...................................................  50
2 . Кремни серые тонкослоистые с микрофауной радиолярий . . .  25
3 . Туфопелиты зеленовато-серые, переслаивающиеся с зе 

леными туфоалевролитами ......................................................................... 20
4 . Базальты серые, массивные ................................................................ 15



5. Туфы зеленовато-серые литокристаллокластические ос
новного состава, переслаивающиеся с туфопелитами .........  30

6 . Туфы теино-зеленые кристаллокластические с потока
ми базальтов мелкопорфировых с подушечной отдель
ностью и прослоями бурых кремней ............................................  100

7 . Туфы зеленовато-серые псефитовые до агломератовых
основного состава с обломками базальтов и андезито- 
базальтов, матрикс-кристаллокластический туф ..................  30

8 . Туфопелиты темно-серые слоистые с прослоями псамми
товых кристаллокластических туфов .......................................... 30

9 . Туфосилициты и туфопелиты темно-серые, тонкоплитча
тые с линзами черных кремней ....................................................  100

10. Кремни и туфосилициты темно-серые и желтовато-серые, 
тонкослоистые, переслаивающиеся с туфами темно-серы
ми, зеленовато-серыми псаммитовыми и псефитовыми ли-
токластическими и отдельными потоками мощностью до 
I  м зеленовато-серых массивных мелкопорфировых ба
зальтов. Мощность прослоев кремней 2-7 , туфов -  
0 ,5 -2  м ..................................................................................................  20

И .  Туфы зеленовато-серые псаммитовые, алевритовые, ли- 
токластические с прослоями (до 5 м) серых тонкосло
истых кремней и туфосилицитов ..................................................  30
Общая мощность по разрезу ...........................................................  450

Вверх по разрезу толща имеет такой же характер, но появляются прослои се
рых вулканомиктовых плохо сортированных песчаников мощностью 10-15 м. Общая 
мощность нижней части эффузивно-кремнисто-туфогенной толщи не менее 500-600 м.

Верхняя туфогенная часть толщи согласно залегает на нижней подтолще. Пере
ход постепенный, фиксируется по появлению прослоев вулканомиктовых песчани
ков и исчезновению из разреза потоков базальтов. Разрез верхней подтолщи опи
сан по правому притоку ф.Средняя Уколка (снизу вверх):

Мощность, м
1 . Туфопелиты зеленые, переслаивающиеся с серыми ту-

фоалевролитами, туфосилицитами и серыми зулкано- 
миктовыми песчаниками......... ..........................................................  100

2 . Туфы зеленые псаммитовые литокластические с прос
лоями (1-5 м) кремнистых желтовато-серых туфопели-
т о в ...........................................................................................................  70

3 . Туфы, туфоалевролиты, туфопелиты, вулканомиктовые 
песчаники, переслаивающиеся между собой (мощность 
прослоев до 1 ,5-2  м ). породы серые, зеленовато-се
рые, окремненные, с градационной слоистостью и под
водно-оползневыми текстурами. В вулканомиктовых пес
чаниках обломки туфопелитов (2-3 см) и пятнистых ту
фов (до 30 см) ...................................................................................  20

4 . Песчаники серые зулканомиктовые с косой слоистостью,
переслаивающиеся с туфоалевролитами ...................................... 15

5 . Кремнистые туфопелиты й туфоалевролиты серые волнис
то-слоистые с линзами и прослоями песчаников ( до 2-
3 м) светло-серых грубозернистых с обломками туфоалев- 
ролитов (до 20 см) ........................................................................... 70
Общая мощность^по разрезу ...........................................................  275

Общая мощность эффузивно-кремнисто-туфогенной толщи достигает 1500 м.
В нижней части толщи (р.Средняя Уколка) Б.И.Слядневым были найдены приз

матические слои иноцерамов, предположительно мелового возраста. Впоследствии 
возраст рассматриваемой толщи Н.М.Петрина с соавторами [Петрина-и д р . , 1983] 
по немногочисленным бентосным фораминиферам определила как маастрихт-датский.

В нескольких образцах, отобранных в различных частях разреза нижней части



уколкинской толщи(нижнее течение рек Средняя Уколка и Уколка), мы обнаружи
ли радиолярии: Spongoprunum a f . augustum Lipman, Lirhomeliasa эр,, Litostro- 
bus punctulatus Pessagno, Clathrocyclas tintinaeformis Campbell and Clark, 
Amphipyndax stock! Campbell and Clark, Stichomitra shirchovica Vishnevskay, 
позволяющие датировать вмещающие отложения позднекампанским-раннемаастрихтс- 
ким возрастом. Из туфосилицитов верхней части разреза этой толщи были выделе
ны И определены радиолярии: Spongurus эр ., Amphipyndax stock! (Campbell and 
Clark) var.A ., Dictyomitra crassispina (Squinabol), Cynclopyramis эр., Theo- 
capsomma comys Foreman,характерные для Маастрихта.

Полученные данные позволяют датировать возраст этой толщи в целом поздним 
кампаном -  Маастрихтом.

К р е м н и с т о - т у ф о г е н н а я  т о л щ а  распространена нез
начительно только в верховьях р.Уколка. Подошва и кровля ее неизвестны. Она 
сложена в нижней части бурыми и серыми кремнями и туфосилицитами, которые 
вверх по разрезу постепенно сменяются флишоидно переслаивающимися туффитами, 
туфами основного состава, вулканомиктовыми песчаниками, туфоалевролитами с 
карбонатным цементом и мергелями. В верховьях р.Уколка кремнисто-туфогенная 
толща имеет следующий характер разреза (снизу вверх):

Мощность, м
1 . Кремни бурые и серые с прослоями (до 3-5 м) зелено-

вато-серых аргиллитов.................................................................................  100
2 . Туфосилициты серые, переслаивающиеся с туфоалевроли

тами ...............................................................................................................  60
3. Туффиты зеленовато-серые с прослоями (1-2 км) кремней

и туфоалевролитов ...................................................................................  40
4 . Песчаники зеленовато-серые цулканомиктовые, мелкосредне

зернистые, слоистые с прослоями серых косослоистых туфо
алевролитов, часто с карбонатным цементом и линзами мер
гелей ..........................................................................................................   150
Общая мощность по разрезу ........................................................................  350

В верховьях р.Кротон разрез толщи наращивается (на 100-150 м) флишоидно 
переслаивающимися черными,' зеленовато-серыми вулканомиктовыми песчаниками, 
туфоалевролитами и туфопелитами.

Полную мощность толщи определить невозможно, так как породы слагают изоли
рованную тектоническую пластину; она составляет не менее 500 м.

Возраст кремнисто-туфогенной толщи ранее был определен Н.М.Петриной с со
авторами [Петрина и д р ., 1983] по бентосным фораминиферам как маастрихт-дат- 
ский. Автором из бурых кремней нижней части разреза (верховье р.Уколки) были 
выделены объемные формы скелетов радиолярий: stylospheera pusilia  Campbell 
and Clark, Porodiscus cretacea Lipman, Clathrocyclas tintinnaeformis (Campbell 
and Clark), Comutella californica Campbell and Clark, Cyrtocalpis cressite s-  
tata Rust, Dictyomitra multicostata g r ., D. andersoni (Campbell and Clark), 
позволяющие датировать вмещающие их породы ранним Маастрихтом.

Т е р р и г е н н  о -  к р е м н и с т о - т у ф о г е н н а я  т о л щ а  
протягивается полосой шириной 10-15 км в северо-восточном направлении от вер
ховьев р.Бушуйка на юге хребта Кумроч до среднего течения р.Алтын на севере 
хребта. Для всей толщи в целом характерна сильная фациальная изменчивость по 
простиранию, а также широкое развитие подводно-оползневых структур, повышен
ная тектонизация и интенсивная цеолитизация пород.

В северной части хребта Кумроч по р.Камаринская и в средней части р.Алтын



терригенно-кремнисто-туфогенная толща представлена переслаивающимися туфами 
зеленого, зеленовато-серого цвета псаммитовых, псефитовых, реже алевритовых 
основного и среднего состава с пачками тонкослоистых серых и зеленовато-се
рых туфоалевролитов и туфосилицитов с отдельными линзообразными маломощными 
(до 2-5 м) потоками базальтов, андезито-базальтов, андезитов. Эффузивы чаще 
обладают массивной текстурой, реже имеют шаровую отдельность. Вверх по разре
зу туфогенный материал становится более тонким, преобладают тонкослоистые 
туфоалевролиты с прослоями туфов и туфобрекчий.

В средней и южной частях хребта Кумроч строение туфогенно-кремнисто-тер- 
ригенной толщи несколько иное. Здесь эта толща отчетливо разделяется на две 
части: в нижней преобладают туфы с редкими и маломощными потоками базальтов 
и андезито-базальтов и пачками тонкого переслаивания зеленовато-серых туфо- 
пелитов и серых кремней. Разрез нижней части толщи по р.Радуга имеет следую
щий вид (снизу вверх):

1 . Туфы зеленовато-серые, агломератовые, псефитовые 
с потоками (2-3 м) и линзами бурых порфировых ба
зальтов и андезито-базальтов с шаровой отдельностью 
и маломощными (2-3 м) прослоями зеленовато-серых
и бурых кремней и туфопелитов ..............................................

2 . Кремни и туфопелиты серые, зеленовато-серые, тонко
слоистые с прослоями зеленых туфоалевролитов и ту
фов ......................................................................................................

3 . Туфы серые, зеленовато-серые, цеолитизированные и
карбонатизированные с прослоями кремнистых и крем
нисто-глинистых пород и линзами бурых сильно изме
ненных базальтов ..........................................................................

4 . Туфопесчаники серые с прослоями зеленовато-серых
туфоалевролитов, туфопелитов, зеленых кремней и лин
зами эффузивов ..............................................................................

5 . Тонкое переслаивание туфопелитов, туфоалевролитов
серого и зеленовато-серого цвета с линзами серых из
вестняков, туфов и туфограэелитов .....................................
Общая мощность по разрезу ......................................................

Мощность, м

50

100

400

200-300

300-350
1200

В верхней части толщи преобладают туфотерригенные образования. Характер 
строения разреза хорошо виден по р.Правая Радуга. Здесь толща имеет грубо 
ритмичное строение с мощностью ритмов до 3-5 м. Ритмичность обусловлена чере
дованием пачек тонкого равномерного переслаивания зеленовато-серых и темно
серых туфогравелитов, алевролитов, туфопелитов, переслаивания туфоалевроли
тов и туфопелитов с линзами зеленых и серых кремней, туфогравелитов и туфо- 
песчаников и грубого переслаивания туфоконгломератов, туфогравелитов и туфо- 
песчаников. Галька (до 3 см) в туфоконгломератах сложена базальтами и анде- 
зито-базальтами, а матрикс образован грубым кристаллолитокластическим туфом. 
Общая мощность толщи иэ-за сильной тектонизации и фрагментарной обнаженности 
оценивается приблизительно в 2000 м.

Терригенно-кремнисто-туфогенная толща очень слабо охарактеризована микро- 
фаунистичеокими находками. Из верхней туфогенно-терригенной части М.Н.Петри- 
на [Петрина и д р ., 1983] выделила и определила бентосные фораминиферы, поз
воляющие датировать вмещающие их отложения маастрихт-датским временем. Выде
ленные нами скелеты радиолярий И8 туфопелитов верхней части толщи (в  нижнем 
течении р.Правая Радуга), по мнению Д.И.Витухина, указывают на маастрихт-дат- 
ский возраст вмещающих их пород. Учитывая значительную мощность отложений



описываемой толщи, можно счи
тать, что ее образование про
исходило в Маастрихт (возмож
но, позднекампанско)-датское 
время•

О л и с т о с т р о м о -  
в а я  т о л щ а  развита 
преимущественно в северной час
ти хребта Кумроч, где протяги
вается сравнительно узкой (3 - 
5 км) полосой от верховьев 
р.Радуги на юге до ручьев Кум
роч и Перевальный на севере. 
Сходные образования, по дан
ным Б..И.Сляднева и В.С.Успен-

Р и с . 6 . Характер выходов олистостромо- 
вой толщи

ского, развиты в юго-западной части Кумрочского поднятия. В северной части 
хребта рассматриваемая толща сложена тонко переслаивающимися туфоалевролита- 
ми, туффитами, туфами основного и среднего состава, кремнистыми алевролитами, 
туфосилицитами. Для этой толщи характерны горизонты (мощностью до 70 м ), сло
женные грубо.обломочными микститами, где матрикс образован перемытым вулкано
генным материалом, а обломки (от 2-3 см до 3 м) представлены различными ба
зальтами, туффитами, кремнями, туфопелитами, габбро-диабазами и габбро (рис. 
6 ) .  Для олистосгромовой толщи характерна сильная фациальная изменчивость. В 
северной части рассматриваемой структуры преобладают грубообломочные, глыбо
вые микститы с обломками базальтов, андезито-базальтов, габбро-диабазов, а 
в южной -  гравелиты и конгломератобрекчии, где в обломочной части встречают
ся туфы, туфопелиты, кремни, андезиты. Наиболее полные разрезы этой толщи 
описаны по правым притокам ручья Перевальный (снизу вверх):

1. Песчаники туфогенные, зеленовато-серого цвета, пе
реслаивающиеся (10-15 см) с серыми туфоалевроли- 
тами, с прослоями и линзами (до 2-3 м) туфосилици- 
тов и кремней и кристаллокластических туфов ..................

2 . Туфоконгломератобрекчии темно-серые грубообломоч
ные с глыбами (до 2 м) базальтов ..........................................

3 . Туфопелиты и туфоалевролиты зеленовато-серые, ок-
ремненные, с прослоями (10-15 см) зеленых туфоси- 
лицитов ................................................................................................

4 . Флишоидно переслаивающиеся туфогравелиты, вулкано-
миктовые песчаники (20 см ), окремненные зеленова
тые алевролиты (20 см ), тонкослоистые зеленовато-се
рые алевролиты и туффиты (30 см ), тонкослоистые зеле
новато-серые туфосилициты и кремни (I  м ). Вверх по 
разрезу породы становятся более тонкими и кремнис
тыми .......................................................................................................

5 . Песчаники зеленые цулканомиктовые грубослоистые .........
6 . Туффиты и туфопелиты темно-серые тонкослоистые ...........
7 . Туфосилициты серые тонкослоистые, переслаивающиеся

с зеленовато-серыми туфопелитами................................. ..
8 . Туфы зеленые палагонитизированные ........................................
9 . Туфопелиты желтовато-серые тонкослоистые (до 5 см)

с прослоями и линзами (до 0 ,5  см) перемытых крис
таллокластических туфов алевритовой размернос
ти ...........................................................................................................

Мощность, м

300

30

20

50
15
15

Ю
6

10



10. Туфоконгломераты зеленовато-серые, крупноглыбовые 
с обломками Тдо 1-2 м) базальтов и гаобро-диаба- 
з о в ........................................................................................................... 20

И .  Туфосилициты серые, перволаиващиеся с желтовато-
серыми кремнистыми туфопелитами ................................    15

12. Конгломератобрекчии крупноглыбовые с обвально
оползневыми текстурами и глыбамичдо 2-3 м) ба
зальтов и г а б б р о ............................................................................... 70

13. Туфосилициты и туфопелиты серые и зеленовато-серые . . .  30
14. Конгломераты туфогенные с обломками (до 1-2 м) ба

зальтов .................... * ............................................................................ 25
15. Песчаники зеленые вулканомиктовые ..........................................  15
16. Конгломератобрекчии туфогенные с галькой (до 1-2 м)

базальтов и габбро с прослоями (до 3-5 м) зеленова
то-серых туфопелитов и туфоалевролитов...............................  40

17. Туфоалевролиты и туфосилициты зеленовато-серые .............  30
Общая мощность ...................................................................................  700

Разрез описываемой толщи наращивается на 300-500 м в верховьях ручья Кум- 
роч, где он имеет тот же характер: переслаивание светло-серых кремнистых 
алевролитов и туфопелитов, расслоенных горизонтами грубообломочных туфокон- 
гломератобрекчий с обломками базальтов, габбро-диабазов, туфов, туфогравели- 
тов, вулканомиктовых песчаников. Общая мощность олистостромовой толщи около 
1200 м.

Возраст этой толщи по богатому комплексу бентосных фораминифер определял
ся как маастрихт-датский [Петрина и д р ., 1983]. Полученные нами комплексы 
радиолярий из туфосилицитов различных частей разреза толщи: stylodictya a f f .  
insignia Campbell and Clark, Spongurus sp ,, Eusuringium spinosum Squinabol, 
Clathrocyclas sp ., Comutella califom ica Campbell and Clark, Theocampe a l-  
tamontensis (Campbell and Clark), Dictyomitra multicostata gr. ПОЗВОЛЯЮТ cy- 
зить возрастной интервал накопления отложений до позднего маастрихта-дания.

В юго-западной части Кумрочского поднятия в составе этой толщи преоблада
ют цулканомиктовые песчаники с прослоями туфогравелитов, туфоконгломератов, 
конгломератобрекчий, туфов основного и среднего состава, кремней и кремнисто
глинистых пород. В верхней части разреза песчаники, алевролиты и аргиллиты 
имеют флишоидный характер переслаивания.

Конгломераты и конглобрекчии представлены мелкогалечными и валунно-глыбо
выми разностями. В составе обломков преобладают базальты, андезиты, туфы 
различного состава, реже встречаются туфоалевролиты, аргиллиты, кремни и мер
гели. Возраст этих отложений по бентосным фораминиферам, спорам и пыльце оп
ределяется как маастрихт-датский, по данным Б.И.Сляднева и В.С.Успенского.

Дроздовский (флишоидный) комплекс широко развит в южной части хребта.
Здесь отложения комплекса, по данным Б.И.Сляднева и М.Н.Шапиро [Петрина и 
д р ., 1983], без видимого несогласия перекрывают породы вулканогенной и тер- 
ригенно-кремнисто-туфогенной толщ хапицкого комплекса. В средней части хреб
та  рассматриваемые образования обнажаются в пределах узких (1-2 км) полос се
веро-восточного простирания.

В бассейне р.Радуга они представлены переслаивающимися (часто переслаива
ние имеет флишоидный характер) полимиктовыми и кварц-полевошпатовыми песча
никами, серыми, бурыми, зеленовато-серыми с хлоритовым или карбонатным це
ментом; алевролитами зеленовато-серого цвета; кремнистыми туфопелитами и ар-



Р и с . 7 . Характер слоистости образований 
дроздовского комплекса

гиллитами с прослоями и линза
ми мергелей и известковистых 
песчаников. Общая мощность этой 
толщи около 1000 м.

8 южной части хребта толща 
представлена переслаивающими
ся (часто ритмично) кварц-поле- 
вошпатовыми песчаниками с гра
дационной слоистостью темно-се
рого, черного цвета, алевропе- 
литами и аргиллитами (р и с .7 ).
8  породах содержится обугленный 
растительный детрит, образую
щий иногда линзочки мощностью 
до 1 ,5  см. В основании ритмов наблюдаются гиероглифы, текстуры оползания.

Несколько иначе образования дроздовского (флишоидного) комплекса выглядят 
в бассейне рек Правая Бушуйка, Третья, Пятая. Здесь, по данным Б.И.Сляднева 
и В.С.Успенского, крупные блоки, сложенные песчаниками и алевролитами, нахо
дятся среди "перетертых" до синих глин алевролитов и аргиллитов с более мел
кими обломками песчаников. Кроме блоков, сложенных образованиями флишевого 
комплекса, в аргиллитовом матриксе находятся в виде блоков отложения терри- 
генно-кремнисто-туфогенной и вулканогенной толщ. Общая мощность этого комп
лекса оценивается в 1500 м. 9

Возраст образований дроздовского комплекса, по данным Б.И.Сляднева и 
В.С.Успенского, по бентосным фораминиферам определяется как дат-палеоценовый.

Ветловский комплекс развит в восточной части хребта Кумроч в бассейне рек 
Третья, Вторая, Халница, Правая и Левая Ветловые, Алтын и объединяет образо
вания ветловской* и Станиславской свит. Он разделяется по литологическому 
составу на три толщи (кремнистую, алевролитоцую, песчаниковую), которые, нес
мотря на достаточно сильную фациальную изменчивость, уверенно прослеживаются 
вдоль всей структуры Кумрочского тектонического поднятия.

К р е м н и с т а я  т о л щ а  ветловского комплекса в северной части 
структуры сложена в основном бурыми и серыми кремнистыми аргиллитами, крем
нями, алевролитами, реже встречаются прослои перемытых литокластических ту
фов основного состава и пелитоморфных известняков. Вверх по разрезу увеличи
вается количество зеленовато-серых туфоалевролитов, туффитов. По р.Правая 
Ветловая характер разреза нижней части имеет следующий вид (снизу вверх):

Мощность, м
1. Алевролиты кремнистые с линзами и прослоями бурых

кремней ..................................................................................................... 150
2 . Аргиллиты известковистые серые тонкослоистые с

прослоями кремнистых алевролитов ..............................................  100
3. Туфы литокластические псефитовые с прослоями крем

нистых алевроли тов............................................................................. 50
4-. Алевролиты кремнистые, известковистые ......................................  70

^Образования ветловской свиты мы разделяем на два комплекса: собственно 
ветловский и кремнисто-базальтовый, так как в ветловскую свиту ранее объеди
нялись формационно различные толщи. Кремнисто-базальтовый комплекс будет рас
смотрен ниже.



5. Кремни черные с линзами и прослоями кремнеобломоч
ных брекчий....................................................   IOO

6 . Кремнистые аргиллиты с прослоями алевроли тов..................... 200
7 . Алевролиты кремнистые с прослоями серых кремней .............. 200-250
8 . Переслаивающиеся кремнистые алевролиты, серые крем

ни и пелитоморфные известняки ..................................................... 150
9. Алевролиты кремнистые и известковистые с прослоями

массивных кремней ...............................................................................  200
Общая мощность .....................................................................................  1300

В южной части хребта Кумроч (бассейн рек Вторая и Третья) сколько-нибудь 
полные разрезы кремнистой толщи отсутствуют и з-за  значительно более сильной 
деформированноети пород. Здесь в ее строении наряду с пачками тонкого перес
лаивания бурых и зеленовато-серых кремней, кремнистых аргиллитов, кремнистых 
алевролитов с линзами и токими прослоями окремненных известняков присутству
ют прослои, где в аргиллитовом и алевролитовом матриксе заключены глыбы мел
козернистых песчаников и алевролитов и карбонатные стяжения. Характерной осо
бенностью строения нижней пачки в южной части структуры являются зоны терри- 
генного меланжа до 100 м мощности.

Общую мощность этой части комплекса можно оценить приблизительно в 1500 м.
Из кремнистых пород мы выделили комплекс радиолярий, в котором присутст

вуют представители рода Ommatogramma (о . konf. biiobatus) и который, по зак
лючению Д.И.Вй^хина, позволяет датировать вмещающие его отложения нижним 
палеогеном.

А л е в р о л и т о в а я  т о л щ а  рассматриваемого комплекса (около 
2000 м) имеет монотонное строение; здесь переслаиваются серые и зеленовато
серые вулканомиктовые мелкозернистые песчаники, аргиллиты, алевролиты, иногда 
с карбонатным цементом и шарообразными конкрециями темно-серых мергелей. От
мечаются редкие прослои зеленых туффитов и кремнистых туфопелитов. Бентосные 
фораминиферы из средней части комплекса позволяют, по мнению М.И.Петриной 
[Петрина и д р ., 1983], датировать вмещающие их породы маастрихт-датским вре
менем.

П е с ч а н и к о в а я  т о л щ а  ветловского комплекса в северной и 
южной частях имеет несколько различное строение. Б северной части она пред
ставлена серыми и зеленовато-серыми, средне- и крупнозернистыми полимиктовы- 
ми песчаниками и гравелитами с прослоями зеленовато-серых массивных и слоис
тых алевролитов. Б верховьях р.Халница разрез рассматриваемой части ветлов
ского комплекса имеет следующий вид (снизу вверх):

Мощность, м
1 . Песчаники полимиктовые серые, массивные, плохо

сортированные ........................................................................................ 30
2 . Алевролиты окремненные серые . . . . .......................................   5
3. Песчаники бурые, среднезернистые, полимиктовые,

плохо сортированные, переслаивающиеся о зеленова
то-серыми алевролитами и гравелитами ........................................  50

4 . Аргиллиты кремнистые, тонкослоистые, будинирован-
ные, с маломощными прослоями органогенных извест
няков .........................................................................................................  60

5 . Гравелиты, темно-серые, черные плохо сортирован
ные, переслаивающиеся с щулканомиктовыми песчани-
ками ........................................................................................................    30



6 . Алевролиты черные, карбонатизированные, переслаи
вающиеся со средне- и мелкозернистыми полимикто- 
выми песчаниками, с карбонатным и хлоритовым це
ментом. В песчаниках наблюдается градационная
слоистость ...............................................................   100

7 . Песчаники цулканомиктовые, переслаивающиеся с гра
велитами и конгломератами. Породы плохо сортиро
ваны .........................................................................................................  40-50
Общая мощность .........................................................................................  330

В целом для конгломератов и песчаников характерен цулканомиктовый состав, 
средняя окатанность и плохая отсортированность материала. В составе обломков 
преобладают кремни, туфопелиты, алевролиты, базальты, андезито-ба8альты, габ
бро-диабазы, полевые шпаты, амфиболы, реже встречаются кварц и биотит. Мощ
ность этой пачки в северной части структуры около 700 м.

В южной части хребта Кумроч образования песчаниковой толщи* имеют более 
широкое распространение и разделяются на две пачки. Нижняя часть имеет такое 
же строение и состав, как и в  северной части хребта. Верхняя часть представ
лена мелко- и среднезернистыми песчаниками, переслаивающимися с пачками сло
истых алевролитов и аргиллитов. Характерными для этой части толщи являются 
крупные мергелистые стяжения.

В верхней части разреза в верхнем течении р.Левая Бушуйка и ручья Култуч- 
ный отмечаются прослои (иногда линзовидные), сложенные грубообломочными кон- 
гломератобрекчиями, туфоконгломератами и реже туфами и туффитами (р и с .8 ). Об
ломки заключены в алевролитовый и туффитовый цемент и представлены базальта
ми, туфами, кремнями. Общая мощность этой толщи оценивается приблизительно 
в 2000 м.

Время образования комплекса, по имеющимся данным, можно определить как 
ранний палеоген% возможно, включая поздний Маастрихт.

Кремнисто-базальтовый комплекс распространен незначительно и слагает от
дельные маломощные (до 100-300 м) тектонические клинья среди чешуй, сложен
ных породами ветловского комплекса. Он представлен афировыми базальтами, час
то с подушечной или мелкоглыбовой отдельностями, пестроокрашенными тонкосло
истыми кремнями и кремнистыми аргиллитами с прослоями (до 3-5 м) бурых, иног
да черных металлоносных осадков, розовато-серых известняков и бурых яшм.

Кремнисто-базальтовый комплекс разделяется на две части. Нижняя сложена 
преимущественно афировыми базальтами с подушечной отдельностью и редкими и 
маломощными прослоями кремней и яшм; верхняя представлена в основном тонко
слоистыми кремнистыми породами с прослоями металлоносных осадков и линзами 
пелитоморфных, часто окремненных известняков. Межшаровое пространство в ба
зальтах выполнено кремнистым или карбонатным материалом. Послойные разрезы 
из-за сильной тектонизации пород не наблюдаются. Общая мощность кремнисто
базальтового комплекса не превышает первых сотен метров.

Возраст рассматриваемых образований в настоящее время точно не установлен. 
Ранее эти отложения включались в нижнюю часть ветловской свиты и датирова
лись как поэдний маастрихт-дат [Петрина и д р ., 1983]. А.В.Фурсенко из извест
няков, переслаивающихся с бурыми яшмами и базальтами, определил планктонные

— •
. аЭти образования в виной чаоти хребта Кумроч объединялись в  Станиславскую 
.Очерки.. . ,  1987] или станиславскув и дроэдовокув свиты [Геологи ч еская ...,



фораминиферы (в  шлифах), указы
вающие, по его мнению, на ран
непалеогеновый возраст вмещаю
щих их пород [Хотин, 1976].
Л.Г.Брагина из кремней, отоб
ранных нами в среднем течении 
р.Очередная, выделила комплекс 
радиолярий, по предварительно
му заключению указывающий на 
раннепалеогеновый возраст вме
щающих пород.

Поэтому возраст кремнисто
базальтового комплекса мы опре
деляем как раннепалеогеновый, 
возможно, позднемаастрихт?-ран- 
непалеогеновый.

Контакты между большинством 
рассмотренных выше меловых-ниж- 
непалеогеновых комплексов тек
тонические. 8 южной части хреб
та Б.И.Сляднев и другие закарго- 
ровали отложения дроздовского 
(флишоидного) комплекса,без ви
димого согласия залегающие на 
различных толщах хапицкого ком
плекса. В бассейне р.Левая Бушуй- 
ка они отмечали постепенный пе
реход между песчаниковой толщей 
ветловского комплекса и поро
дами хапицкого комплекса[Петри- 
на и д р . , 1983;О черки ...Л 967].

Проведенные нами детальные работы в междуречье р.Левая Бушуйка и ручей 
Култучный показали, что интенсивно рассланцованные и будинированные породы 
различных пачек терригенно-кремнисто-туфогенной толщи хапицкого комплекса по
лого (под углом 30-45°) надвинуты на восток-юго-восток на вулканомиктовые 
песчаники ветловского комплекса (рис.9 ) .  В непосредственной близости от кон
такта в песчаниковой толще резко возрастает роль вулканогенного материала. 
Здесь появляются невыдержанные по простиранию и мощности микститовые горизон
ты (см .ри с.8 , а ,б ) ,  где глыбы и блоки (до 10-15 м) сложены преимущественно 
базальтами, туфами и кремнистыми породами, а матрикс представлен рассланцо- 
ванными алевролитами и мелкозернистыми песчаниками и перемытыми туфами. Надо 
отметить, что с возрастанием количества обломков, сложенных базальтами и ту
фами, матрикс также становится существенно вулканогенным.

Итак, и з-за  отсутствия нормальных контактов между большинством толщ соот
ношение между ними устанавливается по качественным признакам (возраст микро- 
фаунистически охарактеризованных толщ, характер разреза и структурное поло
жение). Проведенный ранее М.Н.Пегриной и ее соавторами [Петрица и д р ., 1983] 
анализ комплексов бентосных фораминифер показал их большое сходство в обра
зованиях различных толщ хапицкого комплекса и отличие одинакового по возрас
ту комплекса фораминифер ветловского комплекса.
28

Р и с .  8 . Олист ос громовые горизонты в обра
зованиях песчаниковой толщи ветловокого 
комплекса

а -  с терригенным цементом; б -  с вул
каногенным цементом



Оценивая возрастные со
отношения верхнемеловых- 
нижнепалеогеновых толщ 
хребта Кумроч, М.Н.Шапиро 
и др. [Петрина, 1983; Ша
пиро и д р ., 1984; Очер
ки* • • 9 1987] пришли к вы
воду о фациальных соотно
шениях этих толщ.

Полученные нами воз
растные датировки толщ по 
комплексам радиолярий су
щественно уточняют возраст 
выделяемых подразделений 
(ри с.1 0 ,I I ) .  По-видимому, 
прав М.Н.Шапиро [Очер
к и . . . ,  1987], что толщи 
ветловского комплекса на
ходятся в фациальных со
отношениях. В пользу та
кого вывода, кроме пале
онтологических данных, 
говорят сходный состав 
обломков в песчаниках 
алевролитовой и песчани
ковой толщ и присутствие 
глыб и блоков, сложенных 
песчаниками и алевролита
ми среди аргиллитов крем
нистой толщи. Вероятно, в фациальных соотношениях находятся образования вет
ловского, дроздовского и верхней части терригенно-кремнисто-туфогенной толщи 
хапицкого комплекса. В то же время в целом намечается омоложение в восточном 
направлении слагающих Кумрочское тектоническое поднятие комплексов пород (см. 
рис.4 ) .

Палеоген. Палеогеновые образования незначительно развиты только в север
ной части Кумрочского тектонического поднятия (в  районе мыса Тупой и в бас
сейне рек Ольховая и Бешка). Они представлены фациально изменчивыми образова
ниями, с несогласием и размывом залегающими на нижележащих отложениях.

Г у с т о в с к а я  с в и т а  развита в районе мыса Тупой и представ
лена флишоидно переслаивающимися вулканомиктовыми песчаниками и алевролитами 
с линзами гравелитов и конгломератов и многочисленными известковистыми стяже
ниями [Петрина и д р ., 1983].

Общая мощность густовской свиты достигает 1200 м. Возраст по бентосным фо- 
раминиферам определяется как позднепалеоценовый [Петрина и д р ., 1983; Очер
к и . . . ,  1987].

П р а в о к р о т о н с к а я  т о л щ а  представлена фациально измен
чивыми осадочными отложениями, несогласно залегающими на верхнемеловых и маас- 
трихт-датских образованиях. В нижней части это грубое переслаивание цулкано-

1 -  образования дроздовского (флишоидного) 
комплекса ( к ^ а ? - ^ ) .  2 -  образования верхней
части ветловского комплекса (Ж2ш(?)-|>1 ) ;  3 -
олистостромовые горизонты: а -  с алевролитовым 
цементом, б -  с туфогенным цементом; 4 -  образо
вания хапицкого комплекса; 5 -  разрывные наруше
ния: а -  надвиги, б -  недифференцированные; ь -  
элементы залегания; 7 -  линия разреза
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Р и с . 10. Соотношение толщ хапицкого комплекса

I -  кремни, туфосилициты, туфопелиты; 2 -  базальты, андезито-базальты; 3 -  агломератовые туфы; 4 -  туфы основно
го и среднего состава; 5 -  туффиты; 6 -  алевролиты; 7 -  песчаники: 8 -  олистостромовые образования. Цифры на рисун
ке -  толщи: I -  кремнисто-туфогенная, I I  -  эффузивно-кремнистая, I I I  -  олистостромовая, 1У -  вулканогенная, У -  тер- 
ригенно-кремнисто-туфогенная
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Р и с . I I .  Соотношение толщ ветловского комплекса с образованиями"кремнисто-базальтозогоикомплекса
I  -  песчаники и гравелиты; 2 -  конгломераты; 3 -  алевролиты; 4 -  туфосилициты, кремни, кремнистые алевроли

ты; 5 -  туффиты, туфопелиты; 6 -  известняки; 7 -  кремни, яшмы; 8 -  металлоносные осадки; 9 -  базальты



пихтовых, плохо сортированных песчаников, конглоыератобрекчий и алевролитов.
В конгломератобрекчиях угловатые и полуокатанные обломки (до 0 ,5-1  м) пред
ставлены андезитами, базальтами, кремнями, габбро. Верхняя часть свиты сложе
на флишоидно переслаивающимися вулканомиктовыми и полимиктовыми песчаниками 
и алевролитами с прослоями мергелей. В песчаниках отмечается "плавающая" галь
ка эффузивов. В бассейне р.Ольховая разрез рассматриваемой толщи имеет сле
дующий вид (снизу вверх):

Мощность, м
1 . Песчаники темно-серые вулканомиктовые ...................................  15
2 . Конгломератобрекчии темно-серые, почти черные ..................  5
3. Песчаники зеленовато-серые, цулканомиктовые, пере

слаивающиеся с алевролитами .........................................................  10
4 . Песчаники зеленовато-серые, грубозернистые, плохо

сортированные с прослоями алевролитов и мелкообло
мочных конгломератов ......................................................................... 80

5. Туфоалевролиты серые ........................................................................  10
6 . Брекчии грубообломочные с угловатыми обломками (до

0 ,5  м) базальтов, андезитов, кремней и габбро ..................  10
7 . Конгломератобрекчии темно-серые, переслаивающиеся

с грубозернистыми полимиктовыми песчаниками, плохо 
сортированными ...................................................................................... 50

8 . Алевролиты, переслаивающиеся с песчаниками и мелко
галечными конгломератами (1-2 м) ..............................................  50

9 . Флишоидно переслаивающиеся песчаники, алевролиты и
мергели. 8  песчаниках -  "плавающая" галька (до 5 см) 
осадочных и магматических п о р о д ................................................  200
Общая мощность ...................................................................................... 430

В западной части района (бассейн р.Кротон), по данным Б.И.Сляднева, в ниж
ней части разреза встречаются брекчии, состоящие из обломков габбро, черных 
кремней, базальтов, песчаников, на которые ложатся органогенные известняки 
с "плавающей" галькой кремней, эффузивов, песчаников.

8 нижней части разреза правокротонской свиты содержатся остатки моллюсков, 
которые, по мнению В.М.Гладиковой, позволяют относить ее к эоцену-олигоцену 
[Петрина и д р ., 1983].

Миопен. Миоценовые отложения в пределах рассматриваемой структуры пред
ставлены т ю ш е в с к о й  с е р и е й  и развиты в восточных отрогах 
хребта Кумроч. Подошва этой толщи неизвестна. Наиболее значительные выходы 
тюшевских образований закартированы в нижнем течении р.Асхава и в районе мы
сов Красный и Безымянный и в  бассейне р.Горбуша.

8  бассейне р.Асхава тюшевская серия сложена (снизу вверх):
Мощность, м

1. Конгломераты черные, зеленовато-серые крупноглыбо
вые (размер обломков до 0 ,5  м) неравномерно пере- 
слаивающиеоя с плохо сортированными вулканомик
товыми песчаниками и гравелитами^ Обломки хорошо 
окатаны и представлены андезитами, андезиго-ба-
зальтами, дацитами, кремнями, алевролитами ............................ 100

2 . Кремни зеленые, тонкослоистые, рассланцованные,
переслаивающиеся с пачками алевролитов и аргил
литов .........................................................................................................  30

3 . Алевролиты зеленовато-серые, слоистые с прослоями 
мелкозернистых песчаников. В песчаниках и. алевро
литах "плавающие" обломки (до I  м) тонкополосчатых
серых кремней и мергелей ..................................................................  130
Общая мощность ............................................................    300



В районе мыса Красный разрез имеет сходное строение [Шапиро, 1980]. В це
лом для толщи отмечается сильная фациальная изменчивость. Общая мощность оце
нивается в 500 м.

В песчаниках тюшевской серии многочисленны раковины моллюсков, позволяю
щие датировать вмещающие их отложения поздним олигоценом-ранним миоценом 
[Геология СССР, 1964; Шапиро, 1980].

П л и о ц е н - ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о ж е н и я  (слаболити- 
фицированные песчаники, конгломераты, туфы среднего и кислого состава, туф- 
фиты) наиболее широко распространены в северной, западной и южной частях 
района, где они плащеобразным чехлом перекрывают все меловые, палеогеновые 
и миоценовые отложения. Мощность их в рассматриваемом районе достигает 50- 
100 м, увеличиваясь в северном и западном направлениях. К западу от хребта 
Кумроч в пределах сопредельного Центрально-Камчатского прогиба, по данным 
магнитотеллурического зондирования, максимальная мощность неоген-четвертичных 
отложений достигает 500 м [Мороз, 1984].

Палеотектонические условия формирования
меловых-нижнепалеогеновых образований

Прежде чем перейти к рассмотрению условий формирования выделенных комплек
сов, кратко рассмотрим имеющиеся петрохимические данные для эффузивов хапиц- 
кого и кремнисто-базальтового комплексов.

Магматические образования этих комплексов слагают около 10-30% мощности 
разрезов отдельных толщ. Они по петрографическим особенностям разделяются на 
две группы: преимущественно порфировые базальты, ассоциирующие с более кислы
ми разностями (андезито-базальты, андезиты) хапицкого комплекса и афировые 
базальты и долериты "кремнисто-базальтового комплекса". Петрохимические дан
ные также подтверждают выявленные различия эффузивов рассматриваемых комплек
сов1 (табл Л , 2 ) .

Магматические образования хапицкого комплекса, как уже отмечалось, пред
ставлены в основном базальтами и андезито-базальтами и характеризуются уме
ренным содержанием s io 2 -  47-56%, с преобладающими содержаниями s io 2 49-53% 
и высокой суммарной щелочностью до 7% при среднем -  3-5%. Содержание Na2o I -  
5% при среднем 2,5-3,5% , к2о 0,2-3%. Отношение Na2o к к2о=  2 ,1 .  На диаграм
ме х ж  (р и с .12 ,а ) эффузивы рассматриваемого комплекса занимают преимуществен
но поле толеитовых и известково-щелочных базальтов. По щелочности все породы 
делятся на две группы: низкокалиевые и повышенного содержания калия (см. 
таб л .1 ). На диаграмме зависимости к2о от s io 2 (ри с.12 ,6 ) примерно половина 
фигуративных точек попадает в поле развития толеитовых, низкокалиевых базаль
тов, а другая половина -  в поле развития известково-щелочных пород. При этом 
надо отметить, что и низкощелочные, и с повышенной щелочностью эффузивы раз
виты примерно в одинаковых количествах во всех рассматриваемых толщах (эф- 
фузивно-кремнистой, вулканогенной и терригенно-кремнисто-туфогенной). Породы 
обладают существенно дифференцированной железистостью (FeO*/MgO 0 ,6 - 2 ,7 5 ) .
На диаграмме зависимости MgO от суммарного железа (РеО*) фигуративные 
точки образуют два тренда: толеитовый с накоплением железа на ранних ста
диях (р и с .1 2 ,г ) и известково-щелочной с уменьшением содержания РеО* при па-

*На петрохимические различия эффузивов хапицкой серии и ветловской свиты 
указывалось в работе М.Н.Шапиро [О черки ..., 1987].
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Химический состав эффузивов хапицкого комплекса к2кш̂  - к2ш

Окисел,* 
элемент

'I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

124/84 63-385 18083 6785 374-384 35484 I3I83 374-584 12684 12884 35-385 373-384

s io 2 46,68 47,44 47,77 48,23 48,23 48,52 48,74 48,74 49,62 49,66 49,72 50,24
Ti02 0,60 0,80 0,61 0,73 1,02 0,68 1,65 1,08 0,44 0,96 0,88 0,84
А12° з 13,39 15,77 16,54 19,15 16,26 16,39 15,06 17,05 12,26 18,29 18,36 17,31

Ре2°3 6,27 4,33 5,53 5,57 5,88 2,64 7,50 5,33 2,50 4,77 5,93 5,29
РеО 3,39 4,08 3,10 3,77 5,72 4,66 2,74 5,52 3,46 4,30 2,71 3,51
МпО 0,18 0,095 0,08 0,21 0,29 0,15 0,16 0,31 0,14 0,19 0,16 0,22
MgO 11,50 6,72 6,20 3,89 4,04 8,10 4,82 3,80 9,24 4,66 3,63 4,56
СаО 9,33 9,53 9,69 9,63 8,27 9,33 7,66 8,98 12,33 8,91 10,38 7,85
Na20 2,24 2,73 3,24 2,86 3,28 3,22 3,73 3,84 4,47 3,20 3,10 2,80

К2° 1,20 1,50 1,49 2,10 1,96 1,18 1,68 2,00 1,34 1,40 1,52 1,20

Р2°5 0,14 0,231 0,36 0,39 0,99 0,23 0,33 0,63 0,34 0,17 0,26 0,20
Ппп 4,65 6,47 0,90 3,12 1,37 4,59 I , I I 2,47 3,42 3,42 6,94 5,89
2 99,57 99,70 98,72 99,52 98,64 99,22 98,58 99,75 99,55 99,93 99,58 99,92

Сг 205 - - - <10 156 - <10 - 54 - -
Ni 88 - - - 16 127 - 18 - 37 - -
V 193 - - - 162 141 - 241 - 215 - -
Си 84 - - - 352 43 - 465 - 93 - -
Со 36 - - - 28 24 - 26 - 24 - -
РЬ <5 - - - 5 <5 - 5 - 5 - -
Ga ~I0 - . - - 16 10 - 15 - 12 - -
Ge 1,7 - - - 1,8 1.5 - 1,7 - 1,6 - -
Mo <1,5 - - - 1,8 <1,5 - 2,9 - 1,6 - -
РеО* 9,03 7,98 8,08 8,78 . 11,01 7,04 9,49 10,32 5,71 8,59 8,05 9,27
FeO*/Mg 0,78 1,19 1,30 2,26 2,72 0,87 1,97 2,72 0,62 1,84 2,22 1,81



as

Т а б л и ц а  I  (продолжение)

0кисел9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
элемент 132-284 21783 35-185 58-685 35384 63-585 117-584 36584 8183 7783 117-384 127-184

s io2 50,86 50,95 51,22 51,84 52,20 52,50 52,98 47,24 47,64 48,44 48,46 48,70
Т102 0,70 0,93 0,80 0,72 0,72 0,72 0,74 0,60 1,03 0,86 0,86 0,98
А1,0, 19,46 15,80 16,40 15,52 17,46 16,97 17,02 15,84 16,46 15,58 17,61 18,00
Ре20, 4,63 4,70 5,13 3,70 3,31 4,49 4,49 4,77 2,56 7,58 6,62 4,92
РеО 3,06 5,80 3,72 4,71 4,25 3,59 2,41 4,30 5,30 3,44 4,80 5,10
МпО 0,15 0,22 0,175 0,19 0,19 0,082 0,22 0,17 0,11 0,23 0,17 0,16
MgO 4,03 4,26 3,83 5,37 5,95 4,84 4,01 9,37 7,48 6,83 4,81 5,45
СаО 9,61 5,45 10,58 7,28 6,52 10,83 8,87 12,50 10,32 5,97 10,04 10,04
Na20 2,90 3,84 0,95 3,51 4,30 1,07 3,08 1,40 3,26 4,76 2,10 2,82
к 2о 1,60 2,85 3,18 2,33 1,70 2,62 1,54 0,60 0,26 0,68 0,50 0,58

Р2°5
Ппп

0,29 0,60 0,231 0,32 0,29 0,264 0,22 0,14 0,08 0,22 0,13 0,20
2,54 2,42 3,87 3,96 2,77 2,38 0,66 2,71 1,29 1,30 3,68 3,11

2 99,84 98,62 100,08 99,45 99,69 99,76 98,63 99,63 98,57 98,65 99,78 100,06
Сг 56 - - - - - I I - - - <10 -
N1 47 - - - - 20 - - - 20 -
V 200 - - - - - 179 - - - 236 -
Си 225 - - - - - 42 - - - 122 -
Со 20 - - - - - 18 - - - 23 -
РЬ 8 - - - - - 9 - - - < 5 -
Ga 16 - - - - - 13 - - - 14 -
Go <1,5 - - - - - <1,5 - - - 1,5 -
Mo 2,1 - - - - - 1,9 - - - < 1 ,5 -
FaO* 7,23 10,03 8,34 4,04 7,43 7,63 6,23 8,56 7,60 0,26 10,76 9,33
PeO*/Mg 1,79 2,35 2,18 0,75 1,25 1,58 1,56 0,845 1,02 1,50 2,24 1,71



Окйбел,
элемент

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
12784 66-485 128-184 17883 374-184 II7 -I8 4 37484 13284 132-184 117-684 35-485 37384

s i o 2 50,58 51,00 51,62 52,97 53,14 54,04 54,98 53,12 53,62 54,56 56,28 57f60
т ю 2 1,06 0 ,80 0,98 0,49 0,94 0,64 0,88 0,78 0,54 0,76 0,56 0,92

^ 2°3 16,46 19,81 17,90 14,08 17,65 17,34 17,20 18,95 18,87 17,63 17,89 16,94
Ре96- 4 ,4 0 5,63 3,72 7.13 4,06 5,95 2,76 3,10 3,06 3,83 4,16 4,23
РеО 6,68 3,53 5,65 1,58 3,87 3,44 3,33 4,41 3,78 3,12 2,24 6,09
МпО 0,20 0,075 0,20 0,16 0,13 0,12 0,12 0,17 0,15 0,18 0,15 0,20
MgO 5,03 4,21 3,62 4,65 6,53 3,52 6,66 4,28 3,80 4,56 4 ,43 3,80
СаО 8,56 6,64 9,18 7,68 6,87 8,98 6,89 6,26 4 ,93 8,20 7,04 6,69
Na20 3,50 4,77 3,20 3,89. 2,44 2,30 2,68 3,90 4,74 2,60 2,38 3,44
к2о 0,60 0,88 0,86 0,36 0,94 0,66 0,94 2 ,00 1,78 1,80 1,53 2,63

Р2°5 0,19 0,22 0,31 0,24 0,33 0,16 0,34 0,35 0,38 0,18 0,29 0,49
Ппп 2,58 2,61 2,62 4,05 2 ,80 2,63 2,80 2,46 3,94 2,41 2,77 2,65

Е 99,84 100,17 99,90 98,51 99,70 99,78 99,57 99,78 99,58 99,85 99,73 99,68
Сг I I - <10 - 22 32 - - 10 12 - -

N1 22 - 18 - 66 19 - - 15 18 - -

V 231 - 206 - 230 240 - - 75 175 - -

Си 210 - 192 - 282 37 - - 20 39 - -

Со 22 - 22 - 19 18 - - 10 14 - -

РЬ 10 - 19 - 9 6 - - < 5 8 - -

Ga 12 - 14 - 16 13 - - 12 14 - -
Ge 1 ,5 - 1 ,6 - 40 2 ,8 - - 1 ,6 < 1 ,5 - -
Mo 1 ,6 - 1 ,6 - 1.6 < 1 ,5 - - 1 ,4 1 ,8 - -
РеО* 10,64 8,60 9,00 8,00 7,41 8,80 5,51 5,20 6,53 6,57 5,98 9,90
PeO*/tog 2,11 2,04 2,49 1,72 1,12 2,51 0,83 1,21 1,71 1,44 1,35 2,61

П р и м е ч а н и е ! .  Окислы даны в вес.%, элементы -  в г / т ;р еоР- суммарное'железо в записной форме.
П р  и м е ч а н и е  2 . Эффузивы вулканогенной толщи: I .  9. 10. 13. 19, 23-25, 27, 30, 32-34 (верховье р.Алтын): 2 , 4 , 

18,26 (верховье р .Радуга): эффузивно-кремнистой толщи: 7 , 14, 21, 22 (нижнее течение р.Средняя Уколка); 3, 28 (блики в 
меланже, верховье р.левая Уколка); терригенно-кремнисто-туфогенная толща: 5 , 6 , 8 , 12, 17, 20, 29, 31, 36 (среднее те
чение р.Алтын). И ,  15, 35 (среднее течение р .Радуга), 16 (верхнее течение р .Радуга). Силикатные анализы выполнены в 
Центральной лаборатории ПГО "Укрчермвтгеология" химическим методом, в тематической партии ВИМС МГ СССР -  рентгеноспект
ральным методом и в ГИН АН СССР -  плазменной спектрометрией.



Химический состав магматических пород кремнисто-базальтового комплексаi (K2m2-P 1>
Т а б л и ц a 2

Окисел,
элемент

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
192 193° 2I8a 384 211 212 381 382 168 189й 1162 181

Si02 49,14 44,88 42,13 49,48 48,14 46,94 49,98 46,98 47,14 49,08 47,14 47,81
Ti02 1,17 1,29 0,94 0,80 1,61 1,67 1,64 1,80 0,96 1,37 2,52 2,10

17,15 17,90 17,13 18,99 16,84 16,46 18,89 18,10 17,40 15,47 15,77 15,67
Ре203* 10,00 10,66 8,01 7,69 10,52 10,43 7,06 8,99 8,75 10,09 9,79 11,26
MnO 0,16 0,34 0,27 0,06 0,15 0,18 0,15 0,30 0,14 0,20 0,14 0,30
MgO 4,00 7,26 6,71 7,35 5,36 6,09 8,16 8,55 8,60 8,17 6,42 7,44
CaO 9,81 I I ,  10 13,41 9,00 9,16 8,87 4,31 4,72 8,74 9,65 6,90 7,95
Ka20 4,22 2,39 2,39 2,68 3,67 3,67 3,39 2,60 3,53 3,06 4,56 3,18
к2о 0,15 0,12 0,50 0,38 0,75 0,87 1,82 2,75 0,14 0,37 1,21 0,72

P2°5 0,08 0,21 0,21 0,11 0,18 0,14 0,49 0,48 0,04 0,08 0,38 0,23
Ппп 3,61 4 ,60 8,38 5,53 3,12 4,18 4,17 4 ,90 4,07 1,96 4,66 2,86
X 99,49 100,75 100,08 99,68 99,50 99,50 99,73 99,63 99,51 99,51 99,49 99,52
Ni 155 223 172 114 157 115 86 83 132 78 71 84
Pb 2 3 2 6 8 10 18 16 2 2 3 2
Sr 351 200 210 178 445 394 312 228 272 430 218 346
Y 25 23 21 24 28 29 26 33 22 30 20 20
Zr 77 85 70 87 131 137 237 273 69 91 181 138
La 4 ,2 3,7 2 ,0 5 ,6 8,1 - 20 - 3 ,0 3,5 20 9,5
Ce 9,7 17 6 ,5 13 20 - 46 - 6,5 I I 53 29
m 8 ,4 9 ,3 6 ,5 12 17 - 22 - 6,5 9 ,3 27 17
Sm 3,4 3 ,0 2 ,2 3,0 3,4 - 5 ,8 - 2 ,6 4 ,0 5 ,8 4 ,4
Eu 1 ,2 1 ,6 0 ,7 1 ,0 1,5 - 1 ,6 - 1 ,0 1,1 2 ,1 1,4
Gd 3,6 3,2 2 ,6 3,6 4 ,4 - 4 ,6 - 2 ,6 3,8 5 ,6 3,8
Er 3,2 2 ,8 1,4 2 ,8 2 ,6 - 3 ,4 - M 3,2 2 ,4 1 ,8
Yb 2 ,1 2 ,2 1,7 2 ,0 2 ,8 - 2 ,3 - 1 ,9 3,1 1 ,3 1 ,0

П р и м е ч а н и е .  1 -3 ,5 ,6  -  базальты из тектонических пластин, р.Очередная: 1-3 -  деплетированный тип, 5 ,6  -  пере
ходный тип; 9 ,10-деплетированный из блоков меланжа; И , 12-обогащенный из блоков меланжа: И -p . Вторая .среднее течение, 12 -
S.Ивашка,нижнее течение;4 ,7 ,8  -  неясного тектонического положениям -  переходный тип,7 ,8  -  обогащенный тип ср.Хапипа). 

иликатные анализы выполнены в комплексной тематической партии ВИМС ИГ СССР рентгеноспектральным методом, в ГИН АН СССР 
химическим методом: определение редких элементов проведено в ЙЛСАН СССР, результаты предоставлены А.В.Федорчуком.



дении MgO. Сходное распределение пород наблюдается и на диаграмме зависимос
ти РеО* И FeO*/MgO.

Для магматических пород хапицкого комплекса отмечается довольно широкое 
изменение величины глиноземистости. Она варьирует от 12-15 до 19%, но в це
лом отмечается повышенное содержание глинозема (16-18%), Снижение содержания 
a i2o3 до 12-13% связано с увеличением магнезиальности до 9-10% и возрастанием 
величины СаО до 11-13%. Эта особенность объясняется развитием в этом комплек
се плагиоофировых и пироксен-плагиопорфировых разностей.

Для описываемых эффузивов характерно низкое содержание т ю 2 (от 0 ,5  до 
I , 0-1,1% ). На диаграмме Tio2-PeO*/MgO фигуративные точки пород попадают в по
ле островодужной серии (рис.1 2 ,в ) .  Такое же положение они занимают и на диаг
рамме зависимости t i  от Сг (р и с .1 2 ,д ).

В характере второстепенных элементов можно отметить повышенное значение 
Р2о5 . Его содержание 0 ,2-0,4% , редко опускается до 0 ,0 9 -0 ,1 7  и поднимается 
до 0,9%.

Аналиэ петрохимических данных показывает, что лавы хапицкого комплекса ха
рактеризуются низким содержанием титана (до 1-1,1% ), повышенной глиноземис- 
тостью (17-19%), сравнительно высокой целочностью при преобладании Na2o над 
К20 . По щелочности их можно разделить на две группы: низкокалиевые -  толеиты 
и с повышенным содержанием К20 -  известково-щелочные разности. Такие же две 
группы выделяются по трендам накопления железа. Весь приведенный комплекс 
петрохимических данных позволяет эти образования отнести к островодужным, 
среди которых примерно в равном количестве выделяются толеитовые и известко
во-щелочные разности.

Резко отличные петрохимические характеристики имеют эффузивы кремнисто-ба
зальтового комплекса. Они характеризуются пониженным содержанием кремнезема 
(до 50%) при среднем 49,34% и представляют собой слабо дифференцированные 
низкокалиевые толеиты К20 = 0,2-0,5%, содержания: т ю 2 -  0,7-1,4%, Zr и Y -  
40-120 и 25-40 г /т  соответственно, а также их соотношения друг с другом (рис. 
13,а ,б )  позволяют классифицировать их в качестве нормальных толеитов средин
но-океанических хребтов. В небольшом количестве отмечаются базальты, обога
щенные титаном и цирконием (т ю 2 = 1 ,4 -1 ,8%; Zr = 130-150 г / т ) ,  с высоким со
держанием Rb = 4-5 г / т ,  близкие к обогащенным базальтам срединно-океаничес
ких хребтов.

Базальты и диабазы, слагающие глыбы и блоки в зонах меланжа, частично пред
ставлены нормальными срединно-океаническими толеитами, по петрохимическим осо
бенностям аналогичные описанным выше. Наряду с ними встречаются высокотита
нистые ( T i022 ,I-3 ,2% ) разности с высоким содержанием иь (более 5 г / т ) ,  отве
чающие внутриплитным породам океана, сходные с базальтами океанических остро
вов.

Итак, для верхнемеловых-нижнепалеогеновых эффузивов по петрохимическим и 
геологическим данным выделяются два типа базальтов: островодужные низкокалие
вые толеитовые и известково-щелочные разности и океанические толеиты, сход
ные с базальтами срединно-океанических хребтов.

Анализируя характер разрезов, вещественный состав и учитывая приведенные 
выше петрохимические данные для образований хапицкого, дроздовского, ветлов- 
ского и кремнисто-базальтового комплексов, можно установить условия формиро
вания рассматриваемых толщ (р и с ,1 4 ).





Р и с .  12. Петрохимическая характеристика пород хапицкого комплекса 
а -  диаграмма а ж
1-3 -  эффузивы хапицкого комплекса: вулканогенной ( I ) ,  терригенно-кремнис- 

то-туфогеннои (2 ) , эффузивно-кремнистой ^3) толщ; 4 -  эффузивы "кремнисто-ба
зальтового" комплекса. Цифры на рисунке: 1-3 -  тренды дифференциации: толеи- 
товой и щелочной серий Гавайских островов (1 ,2 ) ,  известково-щелочной серии 
Каскадных гор (3)

б -  диаграмма к2ОбЮ2[Лутц, 1980]
Цифры на рисунке: ( I —I I I ) : поля толеитовой ( I ) ,  известково-щелочной ( I I ) ,  

щелочной ( I I I )  серий вулканитов
Условные обозначения см. на ри с.1 2 ,а
в -  диаграмма Ti02-Pe0*/i.ig0
Цифры на рисунке: 1,2 - поля составов абиссальных толеитов (I), нормальных остороводужных эффузивов (2) г - диаграмма MgO/FcO*
Условные обозначения см. на р и с .1 2 ,а
д -  диаграмма Ti-Cr
Условные обозначения см. на рис.1 2 ,а

Zr/Y

Р и с .  13. Петрохимическая характеристика пород кремнисто-базальтового комп
лекса

а -  диаграмма Zr/Y-Zr [Pearce, Norry, 1979] 
б -  диаграмма Р.Хекиньяна [Hekinian, 1974]
1 ,2  -  базальты из тектонических пластин рек Очередная и Халница (I -  исто

щенные, 2 -  обогащенные); 3 ,4  -  базальты и диабазы из блоков в зонах меланжа 
р.Вторая (3 -  обогащенные, 4 -  истощенные)

I —i l l  -  поля составов базальтов островных дуг ( I ) ,  Срединно-океаничеоких 
хребтов ( I I )  и океанических островов ( I I I ) ,  ch -  состав хондрита, пунктирные 
линии -  тренды частичного плавления
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Р и о .  14 . Соотношение вещественно-структурных комплексов хребта Кумроч
I -  кремни, туфосилициты, кремнистые алевролиты; 2 -  островодужные базаль

ты и андезито-базальты; 3 -  туфы, туффиты, туфоалевролиты; 4 -  грубообломоч- 
ные туфы, туфобрекчии и туфоконгломераты; 5 -  кремни, яшмы; 6 -  океанические 
базальты; 7 -  алевролиты, кремнистые алевролиты; 8 -  песчаники, гравелиты:
9 -  мергели; 10 -  металлоносные осадки; I I  -  олистостромовые горизонты; 12 -  
границы толщ

Цифры на рисунке (1-1У) -  комплексы: I -  хапицкий, I I  -  дроздовский (фли- 
шоидный), I I I  -  ветловский, 1У -  "кремнисто-базальтовый1'

Изложенный выше материал показывает, что вулканогенная, эффузивно-кремнис
тая , терригенно-кремнисто-туфогенная и кремнисто-туфогенная толщи, входящие 
в состав хапицкого комплекса, формировались примерно в одно и то же время. 
Вещественные особенности разрезов, а также сходство видового состава комплек
сов микрофауны позволяют считать их разнофациальными аналогами и выделять 
вулканогенную и туфогенно-осадочную части.

Эулканогенная часть сложена в основном грубыми туфами, туфобрекчиями, аг
ломератовыми туфами основного и среднего состава с потоками базальтов, анде- 
зито-базальтов и реже андезитов. Эффузивы по петрохимическим данным относят
ся к островодужным сериям. В разрез также входят пачки тонко переслаивающих
ся туфооилицитов и туфоалевролитов и отдельные пачки туфогенных песчаников 
и гравелитов. В целом разрез представляет собой грубое неритмичное переслаи
вание грубообломочных вулканогенных пород, для которых характерна сильная фа
циальная изменчивость.

Туфогенно-осадочная часть представлена различными вулканогенными и туфо- 
генно-осадочными образованиями, строение и состав разрезов которых несколько 
различаются в разных частях хребта Кумроч. В северо-западной части развиты 
отложения кремнисто-туфогенной толщи. Она сложена неотчетливо слоистыми зеле
новатыми и бурыми кремнистыми туфоаргиллитами, туфоалевролитами с прослоями 
туфопесчаников и туфооилицитов. Для разреза характерно ритмичное переслаива
ние всех разностей пород, но иногда пачки однородного переслаивания достига
ют 200 м мощности. Менее развиты здесь зеленовато-серые туффиты, тонкообло
мочные кристаллокластические туфы и туфоалевролиты с карбонатным цементом и 
стяжениями мергелей. Отмечаются пачки переслаивания кремнистых аргиллитов и 
40



бурых яш  с многочисленными остатками радиолярий. 8 целом для кремнистых по
род характерно обогащение туфовым тонкозернистым материалом. Обломочный мате
риал в песчаниках представлен в основном кристаллокластикой и литокластами 
основных эффузивов.

Несколько отличное строение имеют разрезы эффузивно-кремнистой и терриген- 
но-кремнисто-туфогенной толщ. В нижних частях они сложены лито- и кристал- 
локластическими туфами основного и среднего состава различной ра8мерности9 
бурыми и серыми яшмами, туфопелитами, тонкослоистыми (1-3 см) кремнями с от
дельными потоками шаровых базальтов и андезито-базальтов. По петрографичес
ким особенностям и петрохимическим характеристикам эффуэивы сходны о образо
ваниями вулканогенной части и относятся также к островодужным сериям. Отличи
тельной чертой этих разрезов является большой объем тонкого туфогенно-крем- 
нистого материала и маломощные прослои хорошо отсортированных туфов с резкими 
границами среди тонкослоистых туфосилицитов и туфопелитов.

В верхних частях разрезов эффуэивы исчезают, но появляются прослои до 20 м 
несортированных вулканомиктовых песчаников, туффитов и туфоконгломератов. Для 
толщ в целом характерна грубая ритмичная слоистость с переслаиванием грубых 
туфов различного состава, туффитов с градационной слоистостью, пепловых туфов, 
несортированных вулканомиктовых песчаников и серых тонкослоистых туфосилици
тов. В породах отмечаются подводно-оползневые дислокации, оообенно они харак
терны для терригенно-кремнисто-туфогенной толщи. В обломочной части пород рез
ко преобладает кластика основных и средних эффузивов, обломки кристаллов пла
гиоклаза, пироксена, реже роговой обманки. Встречаются обломки киолых и гид
ротермально измененных пород. Для кремнистых пород характерно резкое увеличе
ние туфогенной примеси.

Изложенный материал позволяет считать, что верхнекампан-маастрихтские об
разования хапицкого комплекса накапливались в сопредельных зонах в условиях 
относительно мелководной вулканической дуги. При этом породы вулканогенной 
части маркируют зону действующих вулканических построек, а туфогенно-осадоч- 
ные образования накапливались на склонах и у подножия этих построек. Поступ
ление туфогенного материала происходило спорадически. Он поставлялся, вероят
но, в результате обвалов и автокинетическими потоками. В промежутках между 
поступлением вулканогенного материала накапливались кремнистые и хорошо сор
тированные тонкозернистые туфогенно-кремнистые породы.

Различный характер разрезов туфогенно-осадочных отложений, вероятнее все
го , говорит о том, что они отлагались на различных расстояниях от вулканичес
кого поднятия. Кремнисто-туфогенная толща формировалась, вероятно, западнее 
вулканического поднятия на наибольшем расстоянии от него.

Верхнемаастрихт-датские отложения хапицкого и дроздовского комплексов рас
пространены незначительно и представлены грубообломочными туфогенно-терриген- 
ными и флишоидными терригенными образованиями. Для пород олистостромовой тол
щи характерна сильная фациальная изменчивость, неравномерное переслаивание ту- 
фоалевролитов, туфосилицитов, туффитов, туфопесчаников, туфов, среди которых 
встречаются горизонты (до 70 м) с обломками разнообразной формы и размеров 
(различные базальты, роговообманковые андезиты, туфы, туфопесчаники, туфоалев- 
ролиты, реже кремни и габбро).

Другой тип поэднемаастрихт-датских отложений представлен флишоидно перес
лаивающимися полимиктовыми пеочаниками, алевролитами и аргиллитами. Обломоч
ный материал представлен разнообразными обломками пород и минералов' (базаль-
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тов, андезитов, кремней, алевролитов, диабазов, кварца, плагиоклаза, роговой 
обманки, реже биотита, калиевого полевого шпата), часто хорошо отсортирован
ных. Характерно присутствие обугленного растительного детрита.

Позднемаастрихт-датские отложения хапицкого и дроздовского комплексов фор
мировались в пределах островной гряды с сильно расчлененным рельефом и повы
шенной тектонической активностью. Поступление вулканического материала прак
тически не происходило, а накапливались флишоидные терригенные образования и 
грубые вулканомиктовые обвально-оползневые отложения, которые, по классифика
ции М.Г.Леонова [Леонов, 1981], можно отнести к вулканогенным тектоно-грави- 
тационным микститам.

Другой состав и характер разреза, а также, по данным Н.М.Петриной [Петри- 
на и д р ., 1983], иной комплекс фораминифер имеют образования ветловского и 
кремнисто-базальтового комплексов. Как было показано выше, образования, сла
гающие ветловский комплекс, имеют фациальные соотношения (см .р и с.11 ). Восточ
ная и структурно более низкая часть сложена в основном бурыми и серыми крем
нистыми туфопелитами, кремнями, туфоалевролитами с редкими прослоями перемы
тых литокластических туфов и пелитоморфных известняков. Вверх па разрезу уве
личивается количество туфоалевролитов, в которых встречаются блоки песчани
ков.

Для средней части характерно монотонное чередование аргиллитов, туфоалев
ролитов, мелкозернистых туфопесчаников, иногда с туффитами и кремнистыми ту
фопелитами. Отмечаются мелкозернистые песчаники с карбонатным цементом и кон
креции мергелей.

Наиболее западная и структурно верхняя часть рассматриваемого комплекса 
представлена неравномерно чередующимися средне- и крупнозернистыми песчаника
ми, гравелитами, конгломератами (с размером гальки до 5 см) и алевролитами. 
Породы преимущественно плохо сортированы. Обломки в конгломератах, гравели
тах и песчаниках чаще всего хорошо окатаны и сложены разнообразными породами 
и обломками кристаллов (кремни, алевролиты, базальты, андезиты, пироксены, 
кварц, плагиоклаз).

Условия образования нижнепалеогенового ветловского комплекса вызывают осо
бый интерес. С одной стороны, преимущественное развитие в структурно нижней 
части кремнисто-глинистых и известковистых пород говорит об их накоплении 
в открытом морском бассейне в гемипелагических и, возможно, пелагических ус
ловиях. С другой стороны, наличие туфогенного материала, прослоев перемытых 
туфов, а в структурно верхней части и грубых, вулканомиктовых и полимиктовых 
пород с обломками образований хапицкого комплекса говорит, что формирование 
рассматриваемых отложений шло вблизи островной гряды. Подобные условия осад- 
конакопления характерны для структур глубоководных желобов [Мурдмаа, 1987]. 
Поэтому мы считаем, что образование отложений ветловского комплекса происхо
дило к востоку от распространения пород хапицкого комплекса в условиях внут
реннего склона глубоководного желоба и, возможно, его дна.

Кремнисто-базальтовый комплекс представлен базальтами океанического типа 
и тонкими кремнистыми и кремнисто-глинистыми образованиями, для которых ха
рактерно присутствие прослоев металлоносных осадков. Отсутствие среди крем
нистой части терригенной примеси свидетельствует об удаленности участков их 
формирования от суши. Прямых данных показателей глубин падеобассейна нет, но 
отсутствие вулканокластики в кремнисто-базальтовом комплексе может указывать 
на значительные глубины. Базальты этого комплекса по своим петрогеохимичес-



ким особенностям сходны с толеитами срединно-океанических хребтов и щелочны
ми базальтами внутриокеанических поднятий.

Осадочные металлоносные образования имеют глобулярную структуру, образо
ванную мелкими марганцево-кремнистыми стяжениями. Они характеризуются высоким 
содержанием Si02 (до 77%), МпО (8-12%) при содержании Ре2о3 (3-5%), Ni (ме
нее 20 г / т ) ,  Zn (30-60 г /т )  и Си (40-160 г / т ) .  Эти особенности сближают их с 
металлоносными осадками океанов. На основе этих данных можно с уверенностью 
говорить, что формирование кремнисто-базальтового комплекса происходило в 
пределах океанического "ветловского" бассейна.

Тектоническая структура
и основные этапы развития

Тектоническая структура хребта Кумроч до недавнего времени представлялась 
как крупная антиклиналь северо-западного простирания [Шанцер, Тихонов, 1967; 
Геология СССР, 1964; Тихонов, 1968], в ядре которой обнажаются вулканогенно- 
кремнистые и вулканогенные образования мела, а крылья сложены миоценовыми от
ложениями. Считалось также, что эта антиклиналь осложнена чешуйчатыми надви
гами северо-восточного простирания с падением плоскостей сместителей к юго- 
востоку и северо-западу [Шанцер, Тихонов, 1967; Тихонов, 1968]. Чешуйчато
складчатая структура хребта Кумроч была описана М.С.Марковым и М.Ю.Хотиным 
[Марков и д р ., 1969]. Позднее геологическое строение этого района рассматрива
лось в работах М.Н.Шапиро и его соавторов [Шапиро, 1980; Шапиро и д р ., 1984]. 
Ими было показано чешуйчато-надвиговое строение хребта, сложенного одновоз
растными разнофациальными толщами, и предложен механизм формирования таких 
структур, обусловленный поддвигом масс с востока на запад [Шапиро и д р .,
1984].

Проведенные нами исследования [Цуканов, 1985; Цуканов, Зинкевич, 1987] по
казали, что Кумрочское тектоническое поднятие имеет неоднородное строение: 
для восточной и южной его частей характерна чешуйчато-надвиговая структура, 
а в северо-западной широко распространены тектонические покровы, осложненные 
чешуйчатыми надвигами (см .р и с .4 ). Характерной особенностью северо-западной 
части является широкое развитие серпентинитового меланжа (р и с .1 5 ). На севере 
и юге тектонические структуры поднятия перекрыты неоавтохтонным чехлом плио- 
цен-четвертичного возраста.

6 восточной и южной частях Кумрочского поднятия верхнемеловые-нижнепалео- 
геновые образования слагают систему чешуй, ограниченных крутыми (50-70°) и 
пологими (3 0 -4 5 °) , падающими на запад и северо-запад взбросами и надвигами 
(см .р и с .4 ). Мощность отдельных чешуй варьирует от первых сотен метров до-нес
кольких километров. Породы в них интенсивно деформированы, но стиль деформа
ций в разных чешуях часто различный.

В самой восточной части структуры (поле развития ветловского и кремнисто
базальтового комплексов) породы разбиты преимущественно пологими (до 30-45°) 
надвигами восток-юго-восточной вергентности на отдельные чешуи, часто сложен
ные различными толщами этих комплексов. Внутри чешуй широко проявлены послой
ные и субгоризонтальные срывы, смещающие различные пачки пород относительно 
друг друга. Породы смяты в напряженные, наклоненные на восток (р и с .1 6 ,а ,б ) , 
часто лежачие складки с размахом крыльев от первых до нескольких сот метров.

Образования кремнисто-базальтового комплекса слагают маломощные (100- 
300 м) тектонические клинья среди пород ветловского комплекса
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Р и с .  15. Схематическая геологическая карта северной части хребта 
Кумроч (составлена В.П.Зинкевичем, Н.В.Цукановым с использованием 
материалов Б.И.Сляднева)

1 -  четвертичные отложения; 2 -  плиоценовые отложения; 3 -  эоцен- 
нижнеолигоценовые отложения (правократонская толща); 4 .5  -  верхне- 
маастрихт-нижнепалеогеновые образования: 4 -  ветловский комплекс: 
а -  кремнистая толща, б -  алевролитовая толща, в -  песчаниковая тол
ща; 5 -  олистостромовая толща; 6-9 -  верхнемеловые образования (ха- 
пицкий комплекс): б -  кремнисто-туфогенная толща, 7 -  терригенно- 
кремнисто-туфогенная толща, 8 -  эффузивно-кремнистая толща (а -  ниж
няя, б -  верхняя подтолщи), 9 -  вулканогенная толща; 10 -  субвулка
нические тела кислого состава: I I  -  серпентинитовый меланж; 12 -  
блоки в меланже: а -  габбро, б -  массивные перидотиты, в -  кремнис
тые породы; 13 -  геологические границы: а -  согласные, б -  несог
ласные; 14 -  разрывные нарушения: а -  надвиги, б -  недифференциро
ванные; 15 -  элементы залегания; 16 -  места находок микрофауны;
17,18 (на профиле): 17 -  нижняя часть эффузивно-кремнистой толщи,
18 -  алевролитовая толща ветловского комплекса



(рисЛ 7) и, в свою очередь, разделяются субсогласными срывами на серию более 
тонких пластин по 20-50 м мощности. Складчатые деформации для отложений это
го комплекса не характерны, но широко проявлены раселанцевание, будинаж и пе
рекристаллизация пород.

Обычно на границах чешуй, образованных породами кремнисто-базальтового и 
нижней части ветловского комплексов, развиты зоны терригенного меланжа мощ
ностью до 100 м. Матрица его образована интенсивно тектонизированными алев
ролитами и аргиллитами (иногда породы превращены в глинистую м ассу), в кото
рых заключены блоки и глыбы размером до первых десятков метров, ориентирован
ные субпараллельно рассланцеванию матрикса. Реже встречаются отдельные плас
тины, сложенные тонкослоистыми кремнями или кремнистыми алевролитами и аргил
литами с линзами известняков. Глыбы и блоки сложены преимущественно базаль
тами, диабазами, габбро-диабазами, яшмами и кремнями, реже встречаются пирок- 
сениты, известняки, габбро.

В центральной части Кумрочского поднятия, где распространены в основном 
туфотерригенные отложения верхней части ветловского и дроздовского комплек
сов, а также образования терригенно-кремнисто-туфогенной толщи хапицкого ком
плекса, структурный рисунок остается прежним. Но здесь чешуи (1-3 км мощности) 
разделены крутопадающими разломами (50-70, иногда до 8 0 °) с падением плоскос
ти сместителя к запад-северо-западу.

Породы имеют обычно крутые северо-западные падения от 40-50 до 70-90°; 
в отдельных чешуях породы смяты слабо и образуют моноклинали (угол падения 
пород не превышает 2 0 -3 0 °).

Крупные антиклинальные складки с размахом крыльев в первые километры обыч
но сильно сжаты, а замки их часто срезаны эрозией, что создает видимость мо
ноклинального залегания пород. Но изредка встречаются и замковые части анти
клиналей. В зонах компентентных пород отмечается мелкая, нередко дисгармо
ничная складчатость. Все отложения обычно нарушены многочисленными мелкими, 
преимущественно крутыми разломами. Обычен интенсивный кливаж и рассланцева- 
ние пород.
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Р и с .  17. Схематическая геологическая карта среднего течения р.Вто
рая

1 ,2  -  образования ветловского комплекса(к2ш2-Р1) :  1 -  средняя
часть, 2 -  нижняя часть; 3 -  образования кремнисто-базальтового ком
плекса (Кш-Р1 )5 k -  терригенныи меланж; 5 -  глыбы алевролитов и
песчаников; 6 -  элементы залегания: а -  слоистости, б -  рассланцева- 
ния; 7 -  разломы: а -  надвиги, б -  недифференцированные; 8 -  линия 
разреза



В некоторых местах (к югу от озера Ажабачье) нацело передробленные породы 
слагают протяженные зоны мощностью до 2 км. Здесь в сильно тектонизированном 
матриксе (породы превращены в легко размокающую вязкую глинистую массу) нахо
дятся глыбы и блоки размером до первых километров, сложенные песчаниками, 
кремнистыми породами, переслаивающимися алевролитами и песчаниками, реже, по 
данным В.И.Тихонова [1968], эффузивами и туфами. В северном направлении эта 
зона выклинивается и прослеживается в виде сближенных разрывных нарушений. 
Породы в этой зоне тектонизированы до такой степени, что часто невозможно 
отобрать образец. Здесь же широко проявились цеолитизация и карбонатизация 
пород.

В северо-западной части Кумрочского тектонического поднятия характер тек
тонических деформаций иной. Здесь проявляются полого залегающие тектоничес
кие пластины, образованные верхнемеловыми породами и полимиктоным серпенти
нит овым меланжем. Относительным автохтоном служат верхнекампан-маастрихтские 
(эффузивно-кремнистая, вулканогенная) и верхнемаастрихт-датская (олистостро- 
мовая) толщи, а аллохтонные пластины представлены кремнисто-туфогенной толщей 
раннемаастрихтского возраста и полимиктовым серпентинитовым меланжем (см. 
рис.1 5 ).

О т н о с и т е л ь н ы й  а в т о х т о н  имеет неоднородное строение. 
Образования эффузивно-кремнистой толщи, обнажающиеся в тектоническом окне в 
бассейне рек Уколка и Ольховая, смяты в пологие, с углами падения на крыльях 
30-40°, прямые, иногда наклоненные к северо-западу складки, которые осложне
ны мелкой дисгармоничной складчатостью вблизи крупных разрывных нарушений. 
Породы интенсивно будинированы и рассланцованы, широко развиты субгоризонталь
ные малоамплитудные (до первых десятков метров) срывы. В верхней туфогенно- 
терригенной части разреза широко проявились подводно-оползневые дислокации.

Породы вулканогенной и олистостромовой толщ имеют падение, близкое к верти
кальному, что создает видимость моноклинального залегания. Однако иногда мож
но видеть замковые части складок (в  верховьях рек Алтын и Уколка). Это прямые, 
близкие к изоклинальным, реже наклоненные на восток и юго-восток, а иногда и 
на северо-запад складки, преобладающие падения пород на крыльях -  50-80 °. Для 
обоих толщ характерно широкое развитие субгоризонтальных и послойных срывов и 
малоамплитудных (в  первые десятки метров) надвигов. Вблиги надвигов и взбро
сов напряженность складчатости увеличивается, породы эдесь обычно рассланцова
ны и будинированы.

Автохтон разбит протяженными разломами северо-восточного простирания, сре
ди которых преобладают крутые надвиги (40-60°) и взбросы.

Н и ж н я я  а л л о х т о н н а я  п л а с т и н а  сложена образова
ниями нижнемаастрихтской кремнисто-терригенной толщи,развитой в верховьях 
р.Уколка. Пологозалегающая пластина (угол падения меняется от 20-30 до 4 0 °) 
общей мощностью около 500 м надвинута в юго-восточном направлении на верхне- 
маастрихт-датские образования олистостромовой толщи.

Породы в ней дислоцированы слабо и падают к западу под углом 30-40°. Дис
лоцированное ть пород резко увеличивается в нижней части пластины. Здесь прос
леживается невыдержанная по мощности (от 10 до 100 м) зона рассланцованных, 
катаклазированных пород, состоящая из раздробленных кремней, туфов, туфогра- 
велитов (отмечаются породы как аллохтонной пластины, так и нижележащей толщи). 
8 южном направлении эта зона сменяется маломощным (20 м) серпентинитовым ме
ланжем.



В е р х н я я  а л л о х т о н н а я  п л а с т и н а ,  главным образом 
полого (10-20°) залегающая на верхнемеловых-нижнепалеогеновых образованиях, 
сложена полимиктовым серпентинитовым меланжем, развитым на огромной площади 
(около 400 км2) в бассейне рек Лотон, Кротон, Уколка, Ольховая, Алтын. На за
паде она по системе крутых сбросов контактирует с плиоцен-четвертичными обра
зованиями Центрально-Камчатской грабенообразной депрессии.

Наибольшая мощность меланжа в бассейне р.Левая Уколка достигает 500 м, хо
тя на большей части территории она гораздо меньше. Незначительная мощность 
пластины меланжа подчеркивается тектоническими окнами, в которых обнажаются 
рассланцованные вулкано-кремнистые и туфогенно-терригенные образования автох
тона.

Пластина серпентинитового меланжа надвинута в юго-восточном направлении 
на породы эффузивно-кремнистой, кремнисто-туфогенной и олистостромовой толщ 
хапицкого комплекса. 6 зоне контакта (в  подошве пластины меланжа) породы пре
вращены в однородную глинистую массу голубоватого цвета, в которой заключены 
блоки и глыбы, сложенные породами автохтона. Большинство глыб покрыты серпен
тинит овыми рубашками.

Перед фронтом покрова отмечаются выходы серпентинитового меланжа, протяги
вающиеся узкой (до 2 км) прерывистой полосой от верховьев р.Радуги на юге до 
р.Ольховая на севере. В верховьях рек Правая Радуга и Правая Ветловая эта зо
на перекрывается плиоцен-четвертичными туфогенными образованиями, прорывается 
плиоценовыми роговообманковыми диоритами и снова появляется только в верховь
ях р.Алтын. В диоритах (верховья р.Вторая Россошина) наблюдаются ксенолиты 
серпентинитов. При беглом рассмотрении создается впечатление, что это самос
тоятельная крутопадающая зона серпентинитового меланжа, разделяющая различные 
тектонические чешуи. Но проведенное нами [Цуканов, Зинкевич, 1987] крупномас
штабное картирование в междуречье р.Алтын и ручья Кумроч показало, что это 
тектонический останец покрова (ри с.18 ), где серпентинитовый меланж слагает 
сильно сжатую синформу с крутым (60-70°) опрокинутым северо-западным и поло
гим (20-30 °) юго-восточным крыльями. Этот вывод подтверждается также тем, что 
меланж перекрывает различные по возрасту породы. В зоне юго-восточного кон
такта отмечается наиболее интенсивное рассланцевание серпентинитов и сильная 
тектонизация (брекчирование, рассланцевание, кливаж) в подстилающих породах 
вулканогенной толщи. Здесь интенсивно проявились процессы альбитизации. С се
веро-запада на меланж надвинуты породы верхнемаастрихт-датского возраста. В 
зоне контакта отмечаются многочисленные разноразмерные глыбы габбро в серпен- 
тинитовых рубашках с характерными следами тектонической штриховки.

Серпентинитовый меланж сложен глыбами и блоками (до 1-1 ,5  км) серпентини- 
зированных гарцбургитов, дунитов, пироксенитов, хромитов, амфиболизированных 
габбро, диабазов, базальтов, андезито-базальтов, роговообманковых андезитов, 
различных по составу туфов и кремней; гораздо реже встречаются амфиболиты, 
родингиты, полосчатые габбро, плагиограниты. Для многих глыб диабазов (вер
ховья рек Средняя и Левая Уколка) можно предположить, что первоначально это 
были лайковые тела. На это указывает закономерность их пространственного рас
положения, а также наличие в  них ксенолитов серпентинизированных перидотитов. 
Глыбы габброидов интенсивно тектонизированы и разбиты многочисленными трещи
нами (мощностью до I м ), выполненными ксонотлитом. Глыбы и блоки находятся в 
интенсивно тектонизированных серпентинитах, часто превращенных в синие текто
нические глины.
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Р и с . 18. Строение краевой части покрова серпентинитового ме
ланжа междуречья р.Алтын и ручья Кумроч

1 -  отложения олистостромовой толщи; 2 -  образования вулка
ногенной толщи; 3 -  серпентинитовый меланж; 4 -  блоки в мелан
же: а -  габброиды, б -  перидотиты, в -  кремни; 3 -  разрывные 
нарушения: а -  надвиги, б -  недифференцированные; б -  элемен
ты залегания; 7 -  места находок микрофауны'

Крупные блоки габброидов, встреченные в верховьях р.Ольховая и в среднем 
течении ручья Кумроч, возможно, представляют собой остатки самостоятельной 
пластины мощностью до 300 м. Они имеют сложное строение: в нижней части бло
ка развиты меланократовые и лейкократовые габбро, которые расслаиваются сер- 
пентинизированными пироксенитами; в верхней части -  амфиболовые габбро, кото
рые прорываются дайками диабазов с ксенолитами серпентинитов. Породы сильно 
тектонизированы и разбиты многочисленными субгоризонтальными зонами будини- 
рованных габбро.

В меланже отмечаются также субгоризонтально залегающие тектонические бло
ки, сложенные фрагментами (до нескольких сот метров) разрезов вулканогенно
осадочных образований позднекампанского-раннемаастрихтского и средне-поздне- 
кампанского возраста.

Пластина серпентинитового меланжа дислоцирована. Она смята в пологие склад
ки северо-восточного простирания с углами падения до 10-15°, но во фронталь
ной части покрова и вблизи крупных надвигов степень дислоцированности ее рез
ко увеличивается.

Весь покров меланжа разбит протяженными надвигами и взбросами северо-вос
точного простирания. По надвигам происходит, вероятно, сдваивание пластины 
меланжа (среднее течение р.Левая Уколка); иногда вдоль таких зон протягивают
ся ориентированные блоки габброидов.

В северной части района пластина серпентинитового меланжа надвинута не 
только на меловые, но и на палеогеновые отложения. В поле распространения па
леогеновых пород, смятых в прямые, реже наклоненные к юго-востоку складки 
с размахом крыльев до 200-300 м и углами падения до 30-40°, встречаются нез- 
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начительные тектонические останцы серпентинитового меланжа. Здесь же отмеча
ются близкие к субширотным сбросы, по которым происходит ступенчатое погру
жение серпентинитового меланжа в северном направлении под плиоцен-четвертич
ные отложения озерновской. депрессии.

Н е о а в т о х т о н  в северо-западной части хребта Кумроч представлен 
плиоцен-четвертичными туфотерригенными образованиями. Эти отложения плащеоб
разно перекрывают меловые и палеогеновые породы и серпентинитовый меланж. 
Неоавтохтон залегает субгоризонтально с углами падения пород до 1 0 °. Складча
тые деформации пород практически отсутствуют, и только в приразломных зонах 
появляются мелкие складки и флексуры.

Южная часть Кумрочского тектонического поднятия отделяется от Центрально- 
Камчатской грабенообразной депрессии крупным разломом, для которого отмечает
ся сдвиговая амплитуда перемещения [Кожурин, 1985].

Другая крупная разломная зона (надвиг Гречишкина) ограничивает Кумрочское 
тектоническое поднятие с востока. По ней на верхнепалеоген-нижнемиоценовые 
отложения тюшевской свиты надвинуты верхнемеловые-нижнепалеогеновые образова
ния. В зоне надвига мощностью до 150 м развиты интенсивно тектонизированные 
породы, иногда к ней приурочено резкое понижение в рельефе. Миоценовые отло
жения дислоцированы сравнительно слабо, они смяты в пологие (с углами падения 
на крыльях 30-40°) прямые складки и только вблизи надвига интенсивно расслан- 
цованы.

Итак, строение Кумрочского тектонического поднятия неоднородно. Восточная 
и южная его части имеют чешуйчато-надвиговое строение, а в северо-западной 
широко развиты аллохтонные пластины, сложенные нижнемаастрихтскими отложения
ми и серпентинитовым меланжем. Эти пластины также дислоцированы и разбиты че
шуйчатыми надвигами.

В целом с запада на восток происходит омоложение пород. В этом же направ
лении плоскости чешуйчатых надвигов становятся более пологими. Такой тип тек
тонического строения характерен для аккреционных комплексов, широко развитых 
в северо-западном обрамлении Тихого океана, примеры которых будут рассмотре
ны ниже (см. глацу пятую).

Анализ строения хребта Кумроч позволяет выделить три этапа тектонических 
перестроек в этом районе: позднемаастрихт-датский, позднеэоценовый и поздне
миоценовый, причем первые два этапа датируются по возрасту олистостромовых 
комплексов.

В с е  н о н е  на скученной океанической коре апт-туронского возраста 
произошло заложение линейного вулканического поднятия с островодужным типом 
вулканизма, к западу от которого накапливались кремнисто-туфогенные отложения, 
формационно сопоставимые с образованиями задуговых бассейнов. На границе ме
ла и палеогена в обстановке горизонтального ожатия произошло тектоническое 
совмещение разнофациальных толщ хапицкого комплекса. Направление и амплитуда 
перемещения масс для этого времени из-за отсутствия их надежных маркеров не
ясна. Имеющиеся косвенные данные (вергентность складок, олистостромовые го
ризонты) позволяют предполагать, что движения носили разнонаправленный харак
тер . В результате этого тектонического окучивания было сформировано покровно
складчатое сооружение с сильно расчлененным рельефом, где существовали, по- 
видимому, острова, разделенные глубокими прогибами, в которых шло накопление 
флишоидных терригенных толщ. К востоку от этого поднятия находился открытый 
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бассейн со смешанны!! ооадконакоплением. Развитые здесь образования характер
ны для преддуговых бассейнов, внутренних склонов желобов и открытого моря.

Следующий этап сжатия фиксируется в с е р е д и н е  п а л е о г е н а ,  
когда происходило образование чешуйчатых надвигов в восточной части района 
и малоамплитудных покровов в западной части. Начало этого этапа фиксируется 
в северо-западной части хребта накоплением микститовых горизонтов правокра- 
тонской толщи позднеэоцен-раннеолигоценового возраста. Общая вергентность 
структур в сторону Тихого океана указывает, что надвигание масс шло с северо- 
запада на юго-восток, либо происходил поддвиг в обратном направлении.

Наиболее поздний этап горизонтального сжатия приходится на п о з д 
н и й  м и о ц е н .  Он уступал по интенсивности более ранним тектоничес
ким движениям. Этот этап деформаций проявился наиболее сильно в юго-восточ
ной части района, где отмечаются надвиги верхнемелоных-нижнепалеогеновых об
разований на верхнеолигоцен-нижнемиоценовые отложения Восточно-Камчатского 
прогиба. Амплитуда перемещения по этим надвигам оценивается в 15-20 км [Ша
пиро, 1980]. В других частях хребта Кумроч произошло лишь обновление более 
древних нарушений.

Таким образом, аналиг тектонического строения Кумрочского тектонического 
поднятия свидетельствует о том, что, вероятно, начиная с позднего мела веду
щая роль в формировании структуры принадлежала аккреции при дискретном подо- 
двигании литосферных масс ложа Тихого океана.

Валагинокое тектоническое поднятие

Наиболее полно изучена его северная часть от ручья Белый на юге до р.Ипу- 
ин на севере (р и с .19 ), где оно сложено мел-палеогеновыми вулканогенными и 
терригенными образованиями. Широко развит серпентинитовый меланж. Миоценовые 
отложения рагвиты только в Щапинском грабене. Местами все образования с не
согласием перекрываются плиоцен-четвертичными вулканогенными породами.

Основные черты стратиграфии

Ранее все меловые отложения района объединялись в единую валагинскую се
рию, в нижней части которой развиты терригенные, иногда слабо метаморфизован- 
ные образования, а в верхней -  вулканогенные породы [Геология СССР, 1964; Се
ливерстов, 1978].

Проведенные совместно с В.П.Зинкевичем, Ё.А.Константиновской работы пока
зали, что нижняя и верхняя части этой серии являются одновозрастными и имеют 
тектонические взаимоотношения [Константиновская, 1987; Зинкевич и д р ., 1989].

Образования, слагающие Валагинское поднятие, разделяются на два комплек
с а : кремнисто-цулканогенный сенонского возраста и кремнисто-терригенно-туфо- 
генный сенон-палбоценового возраста [Константиновская, 1987].

Кремнисто-вулканогенный комплекс (к^ап^). Этот комплекс объединяет отложе
ния попутновской, темнореченской и хребтовской (алешкинской) толщ. Образова
ния его широко рагвиты в северной части поднятия, в бассейне ручьёв Дальний 
и Темный и в хребте Широком. Они представлены различными оливин-пироксен-пор- 
фировыми и афировыми базальтами со сферической и масоивной текстурой, андези- 
то-базальтами, андегитами, их туфами различной размерности, лавобрекчиями, 
туфобрекчиями и туфоконгломератами, кремнями, туфосилицитами, туфопелитами и 
туфопесчаниками•



Р и с ,  19. Геологическая 
карта северной части Ва- 
лагинского хребта (сос
тавлена В.П.Зинкевичемf 
Б.А.Константиновской,
Н.В.Цукановым)

1 -  плейстоцён-го- 
лоценовые аллювиальныеf 
ледниковые и воднолед
никовые образования;
2 -  плиоценовые вулка
ногенные образования 
(щапинская толща); 3 -  
миоценовые терригенные 
отложения; 4 -  сенон- * 
палеоценовый кремнисто- 
терригенно-туфогенный 
комплекс; 5 ,6  -  оонов
ский кремнисто-цулкано- 
генный комплекс: 5 -  
преимущественно туфо
генные образования, 6 -  
преимущественно вулка
ногенные образования;
7 -  гипербазиты; 8 -  
серпентинитовый меланж;
9 -  габбро и габбро-ам
фиболиты; 10 -  автоклас- 
тический меланж; 11 -  
разрывные нарушения: а -  
недифференцированные, 
б -  надвиги; 12 -  гео
логические границы;
13 -  линия профиля;
14 -  места находок мик
рофауны



В верхней части комплекса выделяется толща (около 200-300 м ), сложенная 
туфами, лавами и лавобрекчиями ультраосновного состава. Пикриты также слага
ют отдельные дайки и потоки по всему разрезу.

Толща разбита многочисленными разломами, поэтому можно наблюдать лишь 
фрагменты разрезов мощностью 200-500 м.

Нижние части комплекса, обнажающиеся в левом борту ручья Дальний и на во
доразделе с ручьем Темный, проставлены грубо переслаивающимися оливин-пирок- 
сеновыми и афировыми базальтами, чаще всего с массивной текстурой, агломера
товыми туфами, лавобрекчиями и псаммитовыми и псефитовыми кристаллолитоклас- 
тическими туфами. В некоторых местах они прорваны дайками пикритов. Выше в 
разрезе появляются пачки, сложенные вишнево-бурыми и бурыми туфосилицитами, 
туфопилитами, кремнями, яшмоидами с линзами известняков, которые переслаива
ются с туфами, и отдельными потоками андезито-базальтов и андезитов.

Общая мощность этого комплекса достаточно условно и з-за  многочисленных 
послойных срывов определяется в 2000 м.

В туфосилицитах, слагающих прослои среди вулканогенных пород и аналогич
ных пород крупного блока в районе г .  Останец, были обнаружены позднекампанс- 
кие-раннемаастрихтские радиолярии: Staurodictya fresnoensis Foreman, Dicty- 
omitra densicostata Pessagno, D. multicoatata Z ittel g r .,  Amphipyndax atocki 
(Campbell and Clark) var B, A. eneaseffi Foreman, Clathrocyclas hyronia, Ar- 
chaeodictyomitra regina (Campbell and Clark), Stichomitra livermorenaia Fo
reman.

Из яшмоидов, слагающих отдельные блоки, в меланже был получен богатый 
комплекс, содержащий: Dictyomltra s tr ia ta  Llpman, D. densicostata Peaaagno,
D. duodecimcoatata Squinabol, Amphipyndax atocki (Campbell and Clark) var B, 
Dictyomitra multicoatata Z ittel g r . ,  свидетельствующих О ПОЗДНвсантонском- 
раннекампанском возрасте вмещающих пород. Возраст всего комплекса в целом 
принимается как позднесенонский.

Кремнисто-терригенно-туфогенный комплекс (k2-P i ? ) «  Кремнисто-терригенно- 
туфогенный комплекс объединяет отложения, выделяемые ранее в мухтарскую, бе
лореченскую, духтахтычскую и Голубовскую толщи. При детальном изучении [Конс- 
тантиновская, 1987; Зинкевич и д р ., 1989] было установлено, что многочислен
ные толщи представляют собой тектонически совмещенные части единого разреза.

Породы комплекса широко распространены в центральной и южной частях райо
на, в верховьях р.Правая Щапина. Полные разрезы кремнисто-терригенно-туфоген- 
ного комплекса отсутствуют, а маломощные фрагменты разрезов нарушены много
численными послойными срывами. Основание разреза комплекса в пределах север
ной части Валагинского поднятия не вскрыто.

В нижней части разреза обнажаются маломощные покровы андезитов и андезито- 
базальтов, которые образуют линзовидные тела в кремнистых алевролитах, туфо- 
пелитах, темно-серых кремнях. В средней части разреза распространены преиму
щественно туфопесчаники с прослоями гравелитов, туфоалевролиты с отдельными 
прослоями кварц-полевошпатовых песчаников и алевролитов; редко встречаются 
известковые песчаники и известняки. Туфоалевролиты, туфопесчаники алевролиты, 
туфогравелиты часто образуют флишоидное переслаивание.

В средней части разреза З.Г.Бадрединов обнаружил туфы ультраосновного сос
тава (устное сообщение). Верхняя часть разреза (до 300 м) сложена црубообло-



мочными породами -  туфобрекчиями, различными туфами основного, среднего сос
тава , туфоконгломератами и туффитами. В туфобрекчиях встречаются обломки раз
личных пироксен-плагиоклазовых порфировых и афировых базальтов и андезитов, 
кремнистых пород и кристалл о- и литокластических туфов основного и среднего 
состава .

Породы часто изменены. В зонах послойных срывов они претерпели сильное рас- 
сланцевание, кливаж и местами метаморфизм зеленосланцевой фации.

Вопрос о возрасте пород кремнисто-терригенно-туфогенного комплекса до пос
леднего времени был дискуссионным. В.А.Селиверстов обнаружил в духтахтычской 
толще (соответствует средней части описываемого комплекса) обломки створок 
иноцерамов и устриц плохой сохранности, что позволило эти отложения предполо
жительно отнести к мелу.

Позднее М.Е.Бояринова в  1982 г .  обнаружила в кремнистых породах средней 
подтолщи Голубовской толщи (также средняя часть описываемого комплекса) ра
диолярии, которые Н.Н.Литвинова определила как кампан-маастрихтские. Сходный 
комплекс в  кремнях Голубовской толщи (соответствует всему объему выделяемого 
комплекса) определила Л.И.Казинцева.

Из темно-серых кремней нижней части кремнисто-терригенно-туфогенного комп
лекса извлечены радиолярии (определение Д.И.Витухина, Л.Г.Брагиной, Н.Ю.Бра
ги н а), среди которых были обнаружены представители рода Ommatogramma е р ., 
встречающиеся только в кайнозое. В комплексе также были определены: stich- 
omitra livexmorensis Foreman,Amphipyndax stocki (Campbell and Clark), Dictyo- 
mitra multicostata Z itte l g r . ,  Orbiculifoiraa sp ., Stichomltra sp ., Spongurus 
sp ., Lithomitra op., отмечено обилие прунобрахид, одна из которых похожа на 
Prunobrachium c f . longum кампан-палеоценового возраста.

Возраст кремнисто-терригенно-туфогенного комплекса в настоящее время мож
но определить не точнее, чем поздний сенон-ранвий палеоген.

Проведенный Е.А.Константиновской [1987] анализ строения и вещественного 
состава близких по возрасту кремнисто-цулканогенного и кремнисто-терригенно- 
туфогенного комплексов показал, что они формировались в сопредельных зонах. 
Подтверждением формирования обоих комплексов в смежных зонах является появ
ление в разрезах кремнисто-терригенно-туфогенного комплекса туфов основного, 
среднего и ультраосновного состава.

Вулканогенные породы кремнисто-щулканогенного комплекса накапливались в 
кампан-маастрихтское время в  мелководных условиях, на что указывает широкое 
развитие туфогенных разностей и массивная текстура эффузивов. Это было вул
каническое поднятие с известково-щелочной спецификой вулканизма. Образования 
кремнист о-терригенно-туфогенного комплекса отлагались в кампан-раннепалеоге- 
новое время западнее области вулканических поднятий. Формирование его проис
ходило при неравномерном смешивании обломочного материала из дцух генетичес- 
,ки различных источников. Один поставлял вулканогенный материал основного и 
среднего состава, который переносился в этот бассейн главным образом грави
тационными потоками, формируя проксимальные и дистальные части конусов выно
с а , другой в незначительном объеме поставлял аркозоный материал.

Мел-палеогеновые образования с несогласием перекрываются миоценовыми тер- 
ригенными отложениями и плиоцен-четвертичными эффузивными и туфогенными обра
зованиями. Миоценовые отложения представлены песчаниками с обломками раковин 
моллюсков, алевролитами, гравелитами и реже конгломератами.



Тектоническая структура и этапы деформаций

Структура Валагинского хребта практически всеми исследователями рассматри
валась как крупная антиклиналь [Геология СССР, 1964; Шапиро, Селиверстов, 
1975]. Большинство авторов отмечали сильную дислоцированность меловых толщ. 
Давно было установлено широкое развитие надвигов в этом районе [Тихонов,
1968], что подтвердилось при геологических съемках масштабов 1:200 000,
1 :50 000, проводившихся В.А.Селиверстовым, Н.Г.Кимом и Г.Б.Успенским, и тема
тическими работами М.Е«Бояриновой. В последнее время нами совместно с Ю.Н.Раз- 
нициным было установлено широкое развитие серпентинитового меланжа и высказа
но предположение о покровном строении северо-восточной части района [Разни- 
цин и др«, 1984]. Детальное картирование, проведенное совместно с В.П.Зинке
вичем и Е.А.Константиновской, повсеместно показало тектонические соотношения 
между кремнисто-вулканогенным комплексом и кремнисто-терригенно-туфогенным 
и подтвердило широкое развитие по всему району надвигов и пологих послойных 
срывов.

В общем виде структура Валагинского поднятия представляется как крупная 
антиформа северо-восточного простирания [Зинкевич и д р ., 1989]. На севере 
структура хребта погружается под плиоцен-четвертичные вулканогенные образо
вания вулкана Кизимен, а на юго-востоке и юге -  вулканов Кроноцкого, Краше
нинникова и Унана. На западе структура системой ступенчатых сбросов отделе
на от Центрально-Камчатской депрессии. Автохтоном служат образования кремнис- 
то-терригенно-туфогенного комплекса, на который с востока надвинуты серпенти- 
нитовый меланж и образования кремнисто-вулканогенного комплекса. Сходное 
строение имеет и западная часть района (хребет Широкий). Аллохтонные вулкано
генные комплексы на северо-востоке (район горы Попутная) и западе (хребет Ши
рокий), по данным В.П.Зинкевича и Е.А.Константиновской, сходны по составу 
слагающих их пород, но на западе они более интенсивно тектонизированы. Вся 
структура северной части поднятия рассечена Щапинским грабеном, выполненным 
миоцен-четвертичными образованиями, и перекрыта полого залегающим неоавтох- 
тонным чехлом позднемиоцен-4егввртичного возраста. Широко развиты сбросы се
веро-западного простирания, которые формируют современную клавишную структу
ру района.

А в т о х т о н  представлен верхнесенон-нижнепалеогеновыми образования
ми кремнисто-терригенно-туфогенного комплекса. Характер дислоцированности 
пород во многом определяется компетентностью отложений. Складчатые деформа
ции наиболее сильно проявляются в относительно тонких разностях.

Образования автохтона на востоке деформированы значительно интенсивнее, 
чем на западе. В районе горы Перевал картируется антиформа север -север вд ос- 
точного простирания, шарнир которой погружается в этом же направлении. Раз
мах крыльев этой структуры достигает 10 км. Крылья антиформы осложнены сис
темой встречных надвигов. На восточном крыле отмечаются фрагменты аллохтон
ных образований кремнисто-вулканогенного комплекса.

Специальное изучение этой части автохтона, проведенное В.П.Зинкевичем и 
Е.А.Константиновской, показало, что разные части разреза кремнисто-терриген- 
но-туфогенного комплекса тектонически совмещены по пологим срывам, так что 
одни и те же пачки пород несколько раз повторяются в разрезе (ри с.2 0 ). Они 
разделяются зонами (до 10-20 м) катаклаза и нередко сопровождаются проквар- 
цеванием. К этим зонам часто приурочены метаморфизованные породы*



Р и с .  20. Строение терригенно-кремнисто- 
туфогенного комплекса района горы Перевал

Крупные срывы сопровождаются 
более мелкими, по которым также 
происходит смещение толщ одна от
носительно другой. На контактах 
между ними отмечаются пластичес
кие деформации, будинаж.

Поверхности крупных субгори
зонтальных нарушений смяты в по
логие складки и разбиты надвига
ми с падением плоскостей смести- 
телей к западу под углом 20-40 °. 
Встречаются и встречные надвиги. 
Такое строение западного крыла 
антиформы прекрасно видно в вер

ховьях ручья Белый. Здесь вся толща разбита на сравнительно маломощные (50— 
300 м) пластины надвигами с падением плоскости сместителя под углом 20-40° 
на запад-северо-запад (см .ри с.1 9 ). В нижней части выделяется толща туфов и 
кремнистых пород, слагающих ядро антиклинальной складки. Выше залегает толща 
грубых туфов, черных туфосилицитов и туффитов. В основании грубых туфов фик
сируется пологий срыв. Породы на контакте сильно рассланцованы, здесь же по
является зона зеленосланцевого метаморфизма (до I  м ). Вверх по разрезу идет 
чередование пачек тонкого переслаивания туффитов, алевролитов, кремней, кото
рые разделяются зонками (до нескольких метров мощности) будинированных пород. 
Образования внутри пачек часто смяты в лежачие наклоненные на восток складки. 
Венчает разрез тектоническая пластина (около 150 м) туфобрекчий с прослоями 
туффитов и кремнистых сланцев.

К западу от выше описанной структуры образования кремнисто-терригенно-ту- 
фогенного комплекса смяты в пологие складки северо-восточного простирания с 
углами падения на крыльях до 3 0 °.

Аллохтонные образования представлены серпентинитовым меланжем и кремнисто
вулканогенными образованиями верхнего сенона. Они развиты в районе горы По
путная (Попутновский аллохтон) и в хребте Широком (Сацульчинский аллохтон) 
[Зинкевич и д р ., 1989].

П о п у т н о в с к и й  а л л о х т о н  разделяется на три структур
ных элемента: I )  нижний, сложенный в основном туфогенными разностями пород;
2) средний, представленный серпентинитовым меланжем; 3) верхний, сложенный 
преимущественно эффузивами основного-среднего и ультраосновного состава.

Н и ж н и й  а л л о х т о н н ы й  к о м п л е к с  слагает междуречье 
р . Ипуин и ручья Дальний. Породы аллохтона смяты в нормальные, прямые склад
ки с размахом крыльев до 1-3 км и углами падения на крыльях до 50-60 °. Все 
образования разбиты многочисленными крутыми разрывами.

Образования нижнего комплекса полого (20-30 °) перекрыты с е р п е н т и 
н и т о в ы м  м е л а н ж е м ,  который развит в районе гор Останец и По
путная. В районе горы Останец серпентинитовый меланж слагает маломощный (до 
100-150 м) бескорневой тектонический покров, в котором находится, кроме мел
ких глыб, крупный (0 ,5  х I  км) блок, сложенный образованиями верхнего комп
лекса и крупное (4 км2) тело серпентинизированных гарцбургитов с телами хро
митов.

В районе горы Попутная серпентинитовый меланж занимает площадь около



20 км2 . На северо-западе он полого (10-20°) перекрывает нижний комплекс. Мощ
ность его здесь около 100-150 м. На востоке и юге меланж погружается под вул
каногенные образования верхнего комплекса, т .е .  он образует маломощную плас
тину, разграничивающую нижний и верхний аллохтонные комплексы.

Меланж представлен голубоватыми и голубовато-зелеными серпентинитами, в ко
торых зажаты глыбы и крупные блоки (до нескольких сотен метров в поперечнике), 
сложенные различными порфировыми, реже афировыми базальтами, их туфами, габ- 
броидами, андезитами, в различной степени серпентинизированными гарцбургита- 
ми, дунитами, пироксенитами, яшмами, радиоляритами и туфосилицитами. Гораздо 
реже встречаются родингиты, пикриты. В зоне развития меланжа находится срав
нительно крупный (8 км2 ) массив слабо серпентинизированных ультрабазитов. Он 
представляет собой, по данным В.А.Селиверстова, лакколитоподобное тело изо- 
метричной в плане формы и максимальной мощностью до 700 м [Селиверстов, 1978]. 
Массив сложен преимущественно гарцбургитами с линзами дунитов и пироксенитов. 
Гарцбургиты и дуниты характеризуются четким тектонитовым строением, в их мик
роструктурах зафиксированы следы неоднократных высокотемпературных пластичес
ких деформаций [Разницин и д р ., 1984]. В гарцбургитах выделяются два этапа 
пластических деформаций: первые происходили в условиях относительно низкого 
стресса и высоких температур, а вторые -  при высоких стрессовых напряжениях 
и сравнительно низких температурах. Подобные многоактно формировавшиеся де
формационные структуры устанавливаются в ультрабазитах многих офиолитовых 
комплексов [N icolas, 1980]. Первые деформации, по мнению специалистов, про
исходят во время астеносферного течения, а затем -  в процессе выведения ульт
рабазитов в верхние горизонты океанической коры [Разницин и д р ., I9 8 4 J.

Верхняя часть попутновского аллохтона, сложенная разнообразными базальта
ми, их туфами, туффитами, кремнистыми породами, иногда с линзами известняков 
и, реже, ультраосновными лавами, представлена пакетом тектонических пластин, 
наклоненных на восток и смещенных относительно друг друга. Породы в пределах 
этих тектонических пластин смяты в пологие складки северо-восточного простира
ния с размахом крыльев до 3 км, с углами падения пород на крыльях до 30-50°.

С а в у л ь ч и н с к и й  а л л о х т о н ,  по данным В.П.Зинкевича и 
Е.А.Константиновской, состоит из двух комплексов. Нижний сложен сильно тек- 
тонизированными эффузивами, а верхний -  серпентинитовым меланжем. На северо- 
западе и юго-востоке он по крутопадающим разломам контактирует с молодыми об
разованиями Центрально-Камчатской депрессии и Щапинского грабена. На севере 
воя структура аллохтона перекрывается неоавтохтонным чехлом плиоцен-четвертич- 
ного возраста.

Нижний покровный комплекс сложен сильно бронированными, будинирозанными 
вулканогенными породами, при этом верхняя часть комплекса (150-200 м) пред
ставляет зону катаклаза. Она состоит из хаотически расположенных блоков, глыб 
и валунов (размером до нескольких километров) округлой или угловатой формы, 
представленных базальтами, андезитами: лаво- и туфобрекчиями, кремнистыми по
родами, заключенными в рыхлый матрикс, состоящий из дресвяного и щебенистого 
материала, близкого по составу к породам глыб.

Верхний покров представляет собой деформированную пластину, сложенную сер
пентинит овым меланжем.

Вся структура северной части Валагинского поднятия разбита молодыми севе
ро-западными сбросами на ряд блоков, которые смещены относительно друг друга 
на сотни метров. Эти разломы формируют клавишную структуру этого района. Как



уже отмечалосьу в центральной части поднятия в субмеридиональном направлении 
протягивается Щапинский грабен, который расширяется в северном направлении 
и смыкается с Центрально-Камчатской депрессией. Отложения, выполняющие этот 
грабен, смяты в крупные пологие складки с падением пород на крыльях до 10- 
20°.

Итак для северной части Валагинского тектонического поднятия установлено 
развитие двух комплексов пород, образующих покровно-надвиговую структуру это
го района. Кремнисто-вулканогенный комплекс формировался в пределах вулкани
ческого поднятия с островодужным типом вулканизма [Зинкевич и д р ., 1987], а 
кремнисто-терригенно-туфогенный, как было показано Е.А.Константиновской 
[1987], -  в задуговом бассейне.

Формирование структуры поднятия происходило в несколько этапов. На первом 
этапе была образована покровная структура, когда кремнисто-вулканогенные об
разования были шарьированы на кремнисто-терригенно-туфогенные отложения. При 
этом в процесс покровообразования были вовлечены нижние горизонты океаничес
кой коры. Во время шарьирования происходило тектоническое расслаивание обоих 
комплексов. Второй этап сжатия привел к усложнению структуры, заложилась сис
тема надвигов юго-восточной вергентности. Позднее вся структура была разбита 
протяженными северо-восточными сбросами, с которыми, вероятно, связано форми
рование Щапинского грабена и Центрально-Камчатской депрессии.

Точная датировка этих тектоничеоких движений затруднительна, так как здесь % 
отсутствуют их комплексы-показатели. Но возраст проявления деформаций хорошо 
устанавливается, если рассматривать всю Восточно-Камчатскую зону в целом [Бра
гин и д р ., 1986; Цуканов, Зинкевич, 1987; Зинкевич и д р ., 1989].

Сравнение кулисообразно сочленяющихся тектонических поднятий Восточно-Кам
чатской зоны показывает, что они сложены близкими по возрасту (верхний кам- 
пан-нижний палеоген?) вулканогенными и вулканогенно-осадочными образованиями. 
Анализ строения и распространения этих толщ позволяет говорить, что они на
капливались в пределах протяженной зоны типа островной дуги. Поэтому этапы 
тектонических перестроек, выделенные нами для северных районов [Цуканов, Зин
кевич, 1987], характерны для всей Восточно-Камчатской зоны.

Глава четвертая.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПОДНЯТИЙ
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ

Тектоническое поднятие Камчатского Мыса

В строении п-ова Камчатский Мыс принимают участие меловые эффузивно-туфо
во-кремнистые и терригенные образования, вулканогенно-осадочные отложения 
кайнозойского возраста, ультраобновные и основные породы и серпентинитовый 
меланж (ри с.2 1 ).

Меловые породы, габброиды и ультрабазиты развиты преимущественно в южной 
части полуострова. Они интенсивно дислоцированы и,как было впервые показано 
В.П.Зинкевичем, А.Д.Казимировым и А.А.Пейве [Зинкевич и д р ., 1985], образуют 
сложнопостроенный пакет тектонических пластин.



Основные черты стратиграфии

Нижний-веохний мел. Меловые по
роды интенсивно тектонизированы, 
разбиты многочисленными срывами, 
поэтому чаще всего удается наб
людать только фрагменты разрезов 
мощностью в несколько сотен мет
ров. М.Ю.Хотин [Хотин, 1976] по 
особенностям состава и строения 
разделял их на эффузивно-туфово- 
кремнистую смагинскую и туфоген- 
но-терригенную пикежскую толщи.

С м а г и н с к а я  т о л 
щ а  в нижней, части сложена ба
зальтами, часто со сферической 
отдельностью, зелеными и бурыми 
туфобрекчиями, туфами, туффитами, 
серыми туфосилицитами и бурыми 
яшмами.

Базальты, представленные в 
основном афировыми и редко пла
ти оклаз-порфировыми разностями, 
приурочены к нижним частям разре
з а .  Так, в нижнем течении р.Камен
ная развита мощная пачка вулкано
генных пород, образованная бурыми, темно-зелеными базальтами, туфами, туфо
брекчиями, реже встречаются прослои туфогравелитов и туфоконгломератов. Выше 
по разрезу базальты образуют только отдельные маломощные потоки. На мысе Кам
чатский характер строения нижней толщи несколько иной. Здесь преобладают зеле
новато-серые и бурые туфосилициты, туфопелиты с прослоями бурых яшм, красных 
кремней и темно-зеленых и бурых базальтов, туфобрекчий и туфоконгломератов 
с обломками базальтов, яшм и габброидов.

В верхней части смагинской толщи наряду с туфами основного состава, туф
фитами, отдельными потоками афировых базальтов мощностью до 30 м, туфосилици
тами появляются линзы и прослои тонко переслаивающихся (5-10 см) ярко-красных, 
бурых яшм и серых или розовато-серых известняков.

По р.Камчатская из разреза смагинской толщи полностью выпадают потоки ба
зальтов. В нижней чаоти развиты бурые и темно-зеленые туфы, туфоалевролитьг, 
туфопелиты и туфосилициты, которые вверх по разрегу сменяются пакетами (15- 
25 м) бурых яшм с розовыми известняками, чередующихся с зелеными туфосилици
тами.

Общая мощность смагинской свиты достигает 1200-1400 м.
До недавнего времени возраст ее определялся предположительно как меловой 

на основании малочисленных находок фораминифер в известняках [Хотин, 1976].
В 1983 г .  В.П.Зинкевич, А.Д.Казимиров, А.А.Пейве, Ю.Г.Чураков из бурых яшм, 
из пакета тонкого переслаивания яшм и известняков, выделили радиолярии, кото
рые позволили датировать вмещающие их толщи аль-сенОманом [Зинкевич и др», 
1985].

Р и с .  21. Геологическая схема п-ова Кам
чатский Мыс (по: Н.Ю.Брагину и д р ., 
[1986])

1 -  плиоцен-четвертичные отложения:
2 -  столбовская толща (нерасчлененная); 
3 ,4  -  пикежская толща: 3 -  нижняя под
толща, 4 -  верхняя подтолща; 5 ,6  -  сма
гинская толща: 5 -  нижняя подтолща, 6 -  
верхняя подтолща; 7 -  габброиды Олене
горского массива; 8 -  массивные дуниты 
и перидотиты; 9 -  серпентинитовый ме
ланж; 10 -  разрывные нарушения: а -  не
дифференцированные, б -  надвиги; П  -  
геологические границы; 12 -  места нахо
док микрофауны



П и к е ж с к а я  т о л щ а  разделяется на две согласно залегающие час
ти. Нижняя сложена серыми туфами различной размерности, туфосилицитами и крем
нями. Вверх по разрезу появляются прослои аргиллитов и линзы песчаников.

Верхняя часть сложена темно-серыми мелко-среднезернистыми песчаниками с 
прослоями грубозернистых песчаников, черных, темно-серых алевролитов и аргил
литов. В обломочной части песчаников устанавливается кварц, кислый и средний 
плагиоклаз, реже биотит и калиевый полевой шпат. Мощность верхней части 300- 
400 м.

Общая мощность пикежской толщи 1400-1600 м.
Другое расчленение нижне-верхнемеловых пород п-ова Камчатский Мыс предла

гается в работе А.В.Федорчука [Федорчук, 1989]. На основе новых фаунистичес- 
ких данных и формационного анализа базальты и кластические образования нижней 
части смагинской толщи он объединяет с габброидами Оленегорского массива в 
единый комплекс и датирует поздним мелом-палеогеном. В отдельный комплекс вы
деляются и яшмово-карбонатные пакеты раннемелового возраста с ассоциирующими 
с ними океаническими толеитами. Туфогенно-кремнистые и цулканогенно-терриген- 
ные верхнемеловые отложения смагинской и пикежской толщ рассматриваются как 
одновозрастные, но разнофациальные образования, формировавшиеся в островодуж- 
ной обстановке.

Верхний мел-палеоген. Образования столбовской серии разделяются на тархов- 
скую, верещагинскую, рифовскую и баклановскую толщи [Борзунова и д р ., 1969]. 
Они представлены эффузивно-туфо-кремнистыми в нижней части и вулканогенно- 
терригенными, часто флишоидными, породами в верхней части разреза.

Т а р х о в с к а я  т о л щ а  (1500 м) распространена незначительно 
в южной части полуострова (см .ри с.21 ), где несогласно ( ? )  перекрывает различ
ные отложения африканской серии [Борзунова и д р ., 1969] и представлена конг
ломератами, состоящими из галек и валунов верхнемеловых осадочных и интрузив
ных пород [Хотин, 1976].

В е р е щ а г и н с к а я  т о л щ а  (4500 м) развита в северной части 
полуострова. Она имеет согласный, но резкий контакт с туфами тарховской тол
щи и представлена алевролитами, аргиллитами, туфогенными песчаниками и конг
ломератами. В обломочной части преобладают обломки базальтов.

Р и ф о в с к а я  т о л щ а  (1750 м) развита в северной части полуост
рова. Она согласно залегает на нижележащих образованиях и сложена конгломера
тами, гравелитами и пачками переслаивания полимиктовых песчаников, алевроли
тов, аргиллитов и реже известняков.

В составе обломочной части пород рифовской толщи преобладают андезито-ба- 
зальты. Конгломераты рифовской толщи в южной части района состоят из обломков 
пород тарховской толщи, серпентинитов, габброидов [Хотин, 1976].

Б а к л а н о в с к а я  т о л щ а  (3400 м) сложена конгломератами, гра
велитами, туфами и туффитами, часто имеет флишоидное строение. На северо-вос
токе отмечаются потоки базальтов с подушечной отдельностью [Шапиро, 1976].

Для рифовской и баклановской толщ характерна фациальная изменчивость; в за 
падном направлении уменьшается количество грубого материала. В то же время к 
северо-востоку увеличивается роль вулканогенных образований в разрезе [Хотин, 
1976; Шапиро, 1976].

Наиболее древние макрофаунистические остатки известны из кровли верещагин
ской толщи и определяются как эоценовые. Фауна из отложений рифовской и бак-



лановской толщ имеет олигоценовый возраст [Борзунова и д р ., 1969]. В то же 
время Н.М.Райкова [Шапиро, 1976] относит бентосную микрофауну из верещагинс
кой свиты к палеоцену, а из рифовской и баклановской -  к эоцену. В последнее 
время [Решения . . . ,  1982] нижняя, палеонтологически не охарактеризованная 
часть этой серии (тарховская толща) условно датируется Маастрихтом. Поэтому 
в целом возраст столбовской серии принимается как маастрихт-эоценовый.

Неоген. Миоценовые отложения залегают с несогласием на всех нижележащих 
образованиях и представлены флишоидными терригенными отложениями.

Характер разрезов, вещественный состав меловых толщ был детально рассмот
рен в работе М.Ю.Хотина [1976].

Тектоническая структура

Структура южной части п-ова Камчатский Мыс наиболее полно охарактеризована 
в работе В.П.Зинкевича с соавторами [Зинкевич и д р ., 1985].

Меловые толщи образуют сложиопоетроенный пакет тектонических пластин, ко
торый залегает на габброидах Оленегорского массива (см .р и с .21 ). Здесь выделя
ются четыре аллохтонных комплекса, сложенных офиолитами и туфотерригенными 
образованиями, и плиоцен-четвертичный неоавтохтонный чехол.

Все аллохтонные комплексы разделены пологими тектоническими нарушениями.
А в т о х т о н ,  развитый в юго-западной части района (бассейн рек Мед

вежья, Стремительная, Каменная), сложен различными габброидами с ксенолитами 
перидотитов и телами габбро-диабазов и диабазов. В нижней части комплекса 
развиты преимущественно полосчатые диабазовые габбро, а верхняя часть сложе
на в основном габбро-диабазами и диабазами. Часто габброиды катаклазированы, 
рассланцованы и превращены в милониты.

Контакт габброидов с вышележащими базальтами повсеместно проходит по над
вигу с углами падения плоскости сместителя от 10-30 до 60-70° на северо-вос
ток. Вдоль него практически повсеместно породы превращены в вязкую голубова
то-серую глину с отдельными глыбами габброидов, афировых и плагиоклаз-порфи- 
ровых базальтов, реже серпентинитов (р и с,2 2 ). Выше и ниже контакта породы в 
зоне от нескольких до десятков метров дезинтегрированы; в породах отмечаются 
многочисленные зеркала скольжения.

Аллохтонные комплексы представлены цулканогенно-кремнистыми, терригенными 
образованиями и серпентинитовым меланжем [Зинкевич и д р ., 1985].

П е р в ы й  а л л о х т о н н ы й  комплекс сложен базальтами, различ
ными туфами, туфосилицитами (смагинская и нижняя часть пикежской толщ). Харак
терны пачки переслаивающихся бурых яшм и известняков. Породы смяты в сжатые, 
запрокинутые на юго-запад складки, при этом крупные складки часто осложнены 
дисгармоничными более мелкими складками. Очень широко распространены пологие 
(10-30°) надвиги с падением плоскостей сместителей на северо-восток, которые 
часто обусловливают сдваивание разрезов. Породы нижнего аллохтонного комплек
са на юго-западе (бассейн рек Каменная, Быстрая, Медвежья) надвинуты на габ
броиды Оленегорского массива. На северо-востоке они тектонически перекрывают
ся серпентинитовым меланжем.

В т о р о й  а л л о х т о н н ы й  комплекс, сложенный серпентинитами
с крупными блоками гипербазитов, развит наиболее широко в бассейне р.Белая.
Он образует субгоризонтально залегающий тектонический покров общей мощностью 
около 400 м.

На западе серпентинитовый меланж надвинут на образования африканской серии,
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а в восточном направле
нии пластина серпентини- 
тового меланжа погружает
ся под образования третье
го аллохтонного комплек
с а . Внутреннее строение 
второго комплекса неодно
родно. В основании его 
развит полимиктовый ме
ланж с глыбами и блоками 
габброидов, габбро-диаба
зов , кремнистых пород, 
туфов, реже амфиболитов, 
зеленых сланцев, родинги
тов, которые заключены в 
вязкую голубовато-серую 
серпентинитоцую глину.

В верхней части покро
ва развиты слабо серпен- 
тинизированные гарцбурги- 
ты с линзами и прослоями 
дунитов, которые разбиты 
многочисленными субгори
зонтальными срывами, по 
которым, вероятно, проис
ходит совмещение более 
мелких пластин. Такая зона 
с маломощным серпентини- 
товым меланжем, расслаи
вающая массивные, сравни
тельно слабо серпентинизи- 
рованные гарцбургиты, опи
сана нами по левому прито

ку р.Белая (ри с.2 3 ). Меланж здесь имеет мощность 20-25 м и образован блоками 
(10-15 м ), сложенными фрагментами разреза вулканогенно-кремнистых пород, глы
бами перекристаллизованных кремнистых пород, сильно измененных базальтов, габ
бро-диабазов и родингитов. Эта зона меланжа полого погружается на восток-севе
ро-восток.

Т р е т и й  а л л о х т о н н ы й  комплекс сложен туфогенно-кремнисты- 
ми отложениями верхней части смагинской и нижней части пикежской свит. Эти об
разования смяты в мелкие сильно сжатые складки субмеридионального простирания. 
Породы комплекса разбиты на множество блоков, между которыми часто отмечается 
серпентинитовый меланж.

Ч е т в е р т ы й  а л л о х т о н н ы й  комплекс состоит из туфогенно
кремнистых и терригенных отложений (верхняя часть смагинской и пикежской толщ). 
Он развит в восточной части района, в бассейне рек Пикеж, Первая Перевальная, 
и отделяется маломощной зоной серпентинитового меланжа от подстилающего комп
лекса. 6  целом породы здесь деформированы слабее, чем нижележащие образования. 
Они смяты в крупные пологие складки оубширотного простирания.
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Р и с . 22. Схема геологического строения нижнего 
течения р.Каменная

I -  плиоцен-четвертичные образования; 2 ,3  -  
смагинская толща K^ai -  Kgkm: 2 -  туфогенно-крем-
нистые образования, 3 -  эффузивно-пирокластичес
кие образования; 4 -  габброиды Оленегорского мас
сива: а -  габбро, б -  габоро-диабазы, диабазы;
5 -  зоны милонитизации; 6 -  серпентинитовый ме
ланж; 7 -  геологические границы; 8 -  разрывные 
нарушения: а -  надвиги, о -  недифференцированные



/• 25000м

Р и с .  23. Строение гипербазитового массива в верховьях р.Белая
1 -  плиоцен-четвертичные отложения; 2 -  плиоценовые терриген- 

ные отложения; 3 -  меловые туфогенно-кремнистые образования сма- 
гинской толщи; 4 -  массивные слабосерпентинизированные ультра- 
базиты; 5 -  серпентинитовый меланж; ь -  геологические границы;
7 -  разрывные нарушения: а -  надвиги, б -  недифференцированные

Время формирования покровной структуры недостаточно ясно. Скорее всего ее 
становление началось в конце позднего мела, так как мощные толщи палеогеновой 
цулканогенно-осадочной столбовской серии деформированы значительно слабее.
Ряд признаков свидетельствует о том, что при формировании структуры района 
ориентировка горизонтальных напряжений неоднократно менялась [Зинкевич и д р ., 
1985].

Итак, тектоническое поднятие Камчатского Мыса сложено нижне-верхнемеловыми 
и палеогеновыми цулканогенно-кремнистыми и туфотерригенными образованиями. 
Формационный аналиэ нижне-верхнемеловых кремнистых и вулканогенно-кремнистых 
толщ, проведенный М.Ю.Хотиным [Хотин, 1976], показывает, что эти образования 
накапливались в глубоководных условиях. Тесная ассоциация их с габброидами и 
гипербазитами позволяет отнести нижнюю часть африканской серии к офиолитовой 
ассоциации [Брагин и д р ., 1986]. Формирование альб-кампанских отложений про
исходило, вероятнее всего, в пределах поднятых участков океанического дна



с достаточно расчлененным рельефом, а не в абиссальных частях ложа океана.
Об этом свидетельствуют пестрый фациальный состав пород и петрохимические 
особенности базальтов смагинской толщи [Пейве, Казимиров, 1986].

Анализ микрофаунистических остатков указывает также на относительную изо
ляцию от пелагиали или на условия умеренного или бореального климата. В то же 
время отмечается, что сходные виды радиолярий известны иэ тропических и суб
тропических областей [Брагин и д р ., 1986].

Формирование туфогенно-осадочных кайнозойских толщ происходило совершенно 
в других условиях. Преобладание грубого вулканогенного материала показывает, 
что они накапливались в непосредственной близости от вулканического поднятия 
с островодужным типом вулканизма.

Кооношсое тектоническое поднятие

На Кроноцком полуострове давно выделялись мощные эффузивно-пирокластичес
кие отложения, но почти полное отсутствие макрофауны в породах привело к трак
товке возраста этих пород разными исследователями по-разному: от палеогена 
до четвертичного включительно [Гречишкин, 1935; Двали, 1955; Плешаков, 1938]. 
Только при геологической съемке масштаба 1:200 000 было доказано, что боль
шая часть этих отложений относится к палеоцену-олигоцену [Садреев, Долматов, 
1963]. Тогда же были выделены предположительно меловые образования, которые 
с несогласием перекрывались палеоценовыми породами.

Проведенные автором совместно с Ю.Н.Разнициным, С.Д.Соколовым, С.А.Хубуная 
исследования в восточной части полуострова подтвердили выделение меловых по
род, доказали их сенонский возраст, показали широкое развитие серпентинитово- 
го меланжа и позволили определить формационную принадлежность меловых и па
леогеновых базальтов [Разницин и д р ., 1981, 1985].

Основные черты стратиграфии

В пределах Кроноцкого поднятия развиты сенонские эффузивно-туфогенные, па
ле оцен-эоценовые туфогенно-осадочные и эффузивно-пирокластические образования 
(р и с.2 4 ). Они с несогласием перекрываются верхнемиоценовыми терригенными фли- 
шоидными отложениями [Садреев, Долматов, 1963]. Для всех толщ характерна силь
ная фациальная изменчивость как по простиранию, так и по разрезу.

Верхний мел. Верхнемеловые породы обнажаются только в самой восточной час
ти Кроноцкого полуострова. Они представлены дцумя типами разрезов, которые 
слагают отдельные тектонические пластины (см .ри с.2 4 ).

Н и ж н я я  т о л щ а  образована чередованием мощных, до нескольких 
десятков метров, потоков базальтов, часто с шаровой отдельностью, туфов ос
новного, реже среднего составов, вулканических брекчий, туффитов: туфосилици- 
тов и туфопелитов (р и с .25 ). Наиболее полный разрез этой толщи обнажается в 
береговых обрывах бухты Каменистая, к югу от устья р.Каменистая. Низы разре
за не вскрыты.

Здесь разрез представлен следующими образованиями (снизу вверх):

Мощность, м
I .  Тонко переслаивающиеся (10-15 см) темно-серые туфо- 

силициты с остатками микрофауны радиолярий и зелено- 
вато-серые туфопелиты и гиалокластические туфы ос
новного состава .................................................................................  10-15



2 . Базальты серые плагиопорфировые с шаровой отдель
ностью, в верхней части сменяются лавобрекчиями 15

3. Силл г а б б р о .....................................................................................  7-10
4 . Грубо переслаивающиеся эеленовато-серые кристал- 

лолитокластические туфы псаммитовые и туфоалевро-
литы, туфогравелиты....................................................................  30-40

5 . Грубо переслаивающиеся зеленовато-серые с синева
тым оттенком кристалло-витрокластические туфы 
алевритовой и псаммитовой размерности основного
и среднего состава ......................................................................  30

6 . Переслаивающиеся зеленовато-серые грубые туфы, 
основные, кристалловитро- и литокластические с 
прослоями (до 1 0  см) туфопелитов и туфоалевроли-
тов ......................................................................................................  1 0

7 . Переслаивающиеся зеленые витрокристаллокластичес-
кие туфы среднего состава и гиалокластические ос
новные туфы и прослои кремнистых туфопелитов с ос
татками микрофауны радиолярий ..............................................  40

8 . Туфопелиты зеленовато-серые, окремненные с микро
фауной радиолярий ........................................................................  3

9. Кристаллолитокластические основные туфы темно-зе
леные с синеватым оттенком и глыбовой отдельностью
с прослоями туфопелитов..................................................................  1 0

10. Силл г а б б р о ............................................................................................  20
11. Базальты плагиоклаз-клинопироксен-порфировые с по-

§ушечной отдельностью и прослоями (до 2  м) лаво- 
рекчий в нижней части п о т о к а ......... ...........................................  50

12. Литогиалокластические темно-зеленые туфы ............................  20
13. Базальты плагиопорфировые с шаровой отдельностью . . .  10
14. Лавобрекчии зеленовато-серые с обломками базаль

тов .............................................................................................................  50
15. Базальты плагиоклаз-порфировые с шаровой отдель

ностью .......................................................................................................  50
16. Не обнажено..........................................................................................  100
17. Силл г а б б р о ...........................................................................................  20
18. Туфопелиты зеленовато-серые ................................................ 15-20
19. Конгломератобрекчии с обломками базальтов, реже 

габбро, андезитов, туфосилицитов, туфов и туфопе
литов ..................................................................................................  15-20

20. Не обнажено...........................................................................................  10
2 1 . Базальты плагиоклаз-порфировые с шаровой отдель

ностью с линзовидными прослоями (до 2  м) туфов ос
новного состава ...................................................................................  30
Общая мощность ............................................................................ .. 450

Из туфосилицитов в основании разреза нами были извлечены объемные формы 
радиолярий (определения В.С.Вишневской): Orbiculiforma quadrate, о . шопtic e l-  
loensis, 0. c f . vacaensis, Prunobrachium ex gr. sibericum, Lithocampe a f f . ? 
elegantissima, указывающие на коньяк-раннекампанский возраст вмещающих их от
ложений.

В яшмовидных туфосилицитах выше по разрезу были определены радиолярии, 
свидетельствующие о раннесантон-кампанском возрасте.

На основе этих данных возраст отложений нижней толщи принимаем как коньяк- 
раннекампанский [Разницин и д р ., 1985]. Состав и характер строения нижней 
толщи, резкое преобладание потоков базальтов с шаровой отдельностью, присут
ствие туфосилицитов показывает, что формирование этой толщи происходило в
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Р и с .  24. Схематическая геологическая карта Кроноцкого полуострова. Состав
лена Ю.Н.Разнициным, С.Д.Соколовым, Н.В.Цукановым

1  -  четвертичные отложения; 2  -  плиоценовые терригенные отложения; 3 -  па
леогеновые вулканогенно-осадочные образования кроноцкой серии; 4 ,5  -  верхнеме-

м



ловые цулканогенно-кремнистые образования: 4 - верхняя толща, 5 - нижняя толща; 6 - габбро; 7 - массивные серпентинизированнке гарцбургиты; 8 - серпенти- нитовый меланж; 9 - геологические границы: а - согласные, б - несогласные;10 - разрывные нарушения: а - надвиги, о-- недифференцированные; I I  - элементы залегания: а - нормальные, б - опрокинутые; 12 - места находок микрофауны; 13,14 - характер деформаций отложении: 13 - верхней пластины, 14 - нижней пластины; 15' - линия профиля

Р и с . 25. Строение верхнемело- 
вых-палеогеновых толщ Кроноцкого 
полуострова

I  -  песчаники; 2  -  туфопели- 
ты; 3 -  алевролиты; 4 -  конгломе
раты; 5 ,6  -  туфосилиыиты и кремни; 
7 ,8  -  туфы: 7  -  основного соста
ва, 8  -  кислого состава; 9 -  ту- 
фоконгломераты; 1 0  -  гиалокласти- 
ты; И  -  лавы базальтов; 12 -  
места находок микрофауны

подводных условиях. В то же вре
мя обилие губчатых орбикулиформид, 
присутствие многочисленных спикул 
кремневых губок, а также наличие 
в разрезе пемзовых туфов позволя
ют предполагать для этих толщ 
сравнительно мелководные условия 
осадконакопления.

В е р х н я я  т о л щ а  об
нажается в районе мыса Кроноцкий 
и в береговых обрывах к югу от не
го. Они представлены преимущест
венно витрокластическими и крис
та ллопемзовыми туфами, конгломе
ратами, конгломератобрекчиями, в 
меньшей степени развиты базальты 
и лавобрекчии (см .ри с.2 5 ).

Характер разреза этой тол
щи хорошо виден в береговых обрывах, 
ются (снизу вверх):

Ч50м

в районе мыса Кроноцкий. Здесь обнажа-

Мощность, U
I .  Базальты зеленовато-серые, сильно тектонизирован- 

ные, с шаровой отдельностью, сменяются вверх ла- 
вобрекчиями ............................................................................................ 2 0

2 . Кристаллопемзовые кислые туфы светло-серые с прос
лоями туфопелитов и голубовато-серых витрокластичес- 
ких туфов с многочисленными остатками микрофауны ра
диолярий ................................................................................................... 30

3. Конгломераты, туфоконгломераты с округлыми обломками 
(до 30 см) базальтов, андезитов* реже кислых пород . . . . 70

4 . Кристаллопемзовые кислые светло-серые, выбеливающие
ся на выветренной поверхности туфы с градационной 
слоистостью и прослоями кремнистых туфопелитов ................ 2 0

5. Кристаллолитокластические основные туфы темно-зеле
ного, иногда желтоватого цвета с прослоями туфопе- 
литов ......................................................................................................... 30-40



6 . Базальты плагиоклаз-порфировые с шаровой отдель
ностью ......................................................................................................  30
Мощность по разрезу ..........................................................................  2 1 0

Общая мощность верхней толщи не менее 250.
Из кремнистых туфопелитов в верхней части разреза были выделены многочис

ленные радиолярии, из которых В.С.Вишневской были определены Orbicuiiforma
renillaeforumie, Amphibrachium c f. mu с rona turn, Prunobrachium? incisum, Spon- 
gurus sp ., Prunopyie sp ., которые указывают на маастрихт-раннепалеоценовый 
возраст вмещающих пород.

Преобладание в разрезе толщи грубых пирокластических пород (туфоконгломе- 
раты, конгдомератобрекчии, туфогравелиты), слабая сортировка и угловатая фор
ма обломков свидетельствуют о незначительной транспортировке материала. Од
нообразный состав обломков, представленных практически исключительно базаль
тами, сильная трещиноватость зерен, обилие в обломочной части фрагментов вул
канических пород и пемзы являются характерными чертами извержений, сопровож
дающихся автокластическим брекчированием вблизи активных вулканов.Обилие пем
зовых и витрокластических туфов указывает на то , что отдельные вулканические 
постройки поднимались над уровнем моря.

Б целом для верхнемеловых толщ характерны пестрый состав пирокластических 
пород, преобладание грубых разностей, большое количество пемзовых туфов, при
сутствие в туфосилицитах радиолярий, типичных, по мнению В.С«Вишневской, для 
мелководной среды обитания, свидетельствующих о формировании всей толщи в пре
делах архипелага эулканических островов.

Соотношения нижней и верхней толщ -  повсеместно тектонические. Они разде
лены зоной серпентинитового меланжа и несогласно перекрываются, часто с кон
гломератами в основании, туфогенно-осадочной толщей палеоцен-эоценового воз
раста.

Палеоген. Палеогеновые вулканогенно-осадочные и эффузивно-туфогенные обра
зования резко несогласно с конгломератами в основании ложатся на верхнемело
вые породы. Они разделяются на две свиты: кубовскую, сложенную туфогенно-оса- 
дочными породами, и козловскую, представленную эффузивно-пирокластическими 
образованиями [Садреев, Долматов, 1963].

К у б о в с к а я  с в и т а  представлена пестроокрашенными туфоконгло- 
мератами, туффитами, туфопелитами, яшмовидными туффитами, туфогенными песча
никами, алевролитами, часто с известковистым цементом и линзовидными потока
ми базальтов с шаровой отдельностью, прорванных интрузиями габбро и долери- 
тов.

Образования кубовской свиты с угловым несогласием залегают на породах верх
него мела и с небольшим размывом перекрываются вулканогенными толщами козлоэ- 
ской свиты.

В основании кубовской свиты прослеживается невыдержанный по простиранию 
и по мощности (2-15 м) горизонт конгломератов. Контакт меловых и палеогено
вых образований прекрасно виден в береговых обрывах от ручья Третье ущелье 
до мыса Бакланий. В устье ручья Второе ущелье на плагиопорфировых базальтах 
с шаровой отдельностью, сменяющихся вверх лавобрекчиями, залегают конгломера
ты (мощность 10-15 м) с галькой базальтов, габбро, габбро-амфиболитов, сер
пентинитов, туфов, туфосилицитов и обломками устриц. Выше идет пачка переслаи
вания светлых, желтовато-серых, выбеливающихся туфопесчаников и туфоалевроли-



тов с прослоями, содержащими остатки обугленного растительного детрита и от
печатками раковин моллюсков.

В восточной части Кроноцкого полуострова породы свиты представлены в не
больших тектонических блоках. В одном из них, в верховьях ручья Третье ущелье, 
разрез имеет следующий характер (снизу вверх):

Мощность, м
1 . Туфоконгломераты зеленовато-серые с окатанными об

ломками плагиоклаз-пироксен-порфировых базальтов ...........  20-25
2 . Кристаллолитокластические туфы темно-зеленые с прос

лоями и линзами туфоконгломератов, туффитов, в верх
ней части прослои (0 ,5  м) кислых туфов ........................................  50

3. Кристаллолитокластические туфы основного состава,
переслаивающиеся с желтовато-серыми выбеливающимися 
туфопелитами и туфоалевролитами .......................................................  40

4 . Литовитрокластические туфы основного состава с ока
танными обломками (до 2 0  см) плагиопорфировах ба
зальтов и прослоями и линзами пепловых туфов и ту
фоконгломератов ............................................................................   30

5 . Литовитрокластические туфы с прослоями туфоконгло
мератов (1-2 м) .......................................................................................... 40

6 . Кристаллолитокластические туфы псаммитовые средне
кислого состава .......................................................................................... 2 0

7 . Туфопесчаники с прослоями туфоконгломератов и туфо-
алевроли тов............................................................................................ 30-40

8 . Переслаивающиеся светлые опоковидные туффиты, туфо
песчаники, туфоалевролиты ....................................................................  40

9 . Базальты плагиоклаз-порфировые с шаровой отдель
ностью ......................................................................................................  5-10
Мощность по разрезу ..........................................................................  290

Общая мощность кубовской свиты около 3000 м [Садреев, Долматов, 1963].
Из нижней части разреза из известково-туфогенных алевролитов М.Я.Серова 

определила планктонные и бентосные фораминиферы, которые позволяют датировать 
содержащие их породы палеоцен-нижнеэоценовым возрастом [Серова, 1966]. Воз
раст всей кубовской свиты принимался как палеоцен-нижнеолигоценовый [Садреев, 
Долматов, 1963].

К о з л о в с к а я  с в и т а  с размывом ложится на образования ку
бовской толщи и с несогласием перекрывается грубыми терригенными отложениями 
верхнего миоцена [Садреев, Долматов, 1963]. Она сложена в основном потоками 
базальтов и андезито-базальтов, переслаивающихся с грубыми пирокластическими 
образованиями. В верхней части свиты преобладают пирокластические разности и 
появляются прослои песчаников и алевролитов. Мощность козловской свиты около 
1400 м.

Наиболее полный ее разрез представлен в обнажениях вдоль берега Тихого 
океана, между устьями рек Большая Чажма и Холодная.

Нижняя часть разреза к северо-западу от устья р.Холодная имеет следующее 
строение (снизу вверх):

Мощностям
1 . Туфоалевролиты зеленовато-серые тонкослоистые ....................  20
2 . Переслаивающиеся псаммитовые туфы и туфоалевролиты .........  50
3. Базальты плагиоклаз-порфировые темно-серые, межша

ровое пространство заполнено молочно-белым и зеле
новатым халцедоном ............................................................................... 2 0

4 . Лавобрекчии с линзами желтоватых туфопесчаников ................ 40-50



5 . Базальты с шаровой отдельностью с линзовидными прос
лоями лавобрекчий................................................................................. 50

6 . Туфоконгломератобрекчии темно-серые до черны х....................  30
7 . Туфопесчаники зеленовато-желтого и темно-серого цве

та с прослоями туфоконгломератов........................ ; .....................  30-35
8 . Базальты с шаровой отдельностью (5 м ), сменяющиеся

вверх по разрезу лавобрекчиями ..................................................... 2 0

Мощность по разрезу ............................................................................  270

Далее разрез продолжается к югу от горы Круглая (снизу вверх):
Мощность, м

1 . Грубообломочные туфоконгломератобрекчии .................................  50-60
2 . Базальты темно-серые плагиоклаз-оливин-порфировые

с шаровой отдельностью ......................................................................  50-60
3. Лавобрекчии ..............................................................................................  15
4 . Базальты зеленовато-серые с глыбовой и шаровой от

дельностью и линзовидными прослоями лавобрекчий ................ 80
5 . Переслаивание туфопесчаников, туфогравелитов, туфо-

брекчий, вниз по разрезу количество грубого материала 
увеличивается .......................................................................................... 20-30

6 . Базальты темно-серые, почти черные ............................................... 1 0

Мощность по р а з р е з у ............................................................................. 250

Верхняя часть разреза козловской свиты обнажается в береговых обрывах 
к юго-востоку от р.Большая Чажма (снизу вверх):

Мощность, м
1 . Андезиты серые с шаровой отдельностью ...................................... 10-15
2 . Лавобрекчии темно-серые ....................................................................  15
3. Базальты с шаровой отдельностью ................................................... 1 0

4 . Переслаивающиеся желтовато-серые псефитовые туфы, туфо
песчаники с градационной слоистостью и конгломерато- 
брекчии с обломками, часто неокатанными, кремнистые по
роды, туфоалевролиты, базальты ..................................................... 80-100

5 . Базальты с шаровой отдельностью, в средней части по
тока долериты со столбчатой и плитчатой отдельностью . . .  25

6 . Базальты с шаровой отдельностью, переслаивающиеся с
лавобрекчиями.......................................................................................... 20-30

7 . Базальты плагиоклаэ-пироксен-порфировые с шаровой от
дельностью, внутренняя часть потока сложена долерита-
ми и габбро-долеритами со столбчатой отдельностью ................. 80-90

8 . Силл габбро зеленовато-серого цвета ............................................  2 0

9. Базальты плагиоклаз-пироксен-порфировые темно-серые 
с шаровой отдельностью, по простиранию смещающиеся
силлом габбро-долеритов....................................................................  60

10. Силл габбро ................................................................................................  30-35
11. Туфоалевролиты зеленовато-серые ................................................... 5
1 2 . Базальты плагиоклаз-порфировые с шаровой отдельностью

в центральной части потока силл долери тов...............................  35
13. Андеэито-базальты афировые зеленовато-серые с шаровой

отдельностью, в межшаровом пространстве разноцветные 
кремнистые породы с линзовидными прослоями лавобрек
чий ...............................................................................................................  60

14. Силл г а б б р о ..............................................................................................  30
15. Переслаивающиеся желтовато-серые, светло-серые туфы,

туфогравелиты, опоковидные туффиты с линзами туфокон
гломератов ................................................................................................  120-150



16. Базальты афироные зеленовато-серые .........................................  30
Мощность по разрезу ..........................................................................  730

Общая мощность козловской свиты оценивается в 1400 м, но, возможно, она 
несколько преувеличена, так как не исключены фациальные соотношения между не
которыми пачками.

Возраст свиты на основе находок раковин моллюсков определяется как олиго- 
ценовый [Садреев, Долматов, 1963].

В палеогеновых породах более четко проявлена фациальная изменчивость. Как 
отмечали О.И.Супруненко с соавторами [1975] в целом и для кубовской, и для 
козловской свит с юга на север возрастает мощность слоев, грубообломочные 
вулканические породы с грубой косой слоистостью постепенно сменяются тонко
зернистыми разностями с горизонтальной слоистостью. Флюидальность в лавах 
свидетельствует о их движении с юго-востока на северо-запад [Супруненко и д р ., 
1975]. В целом сходный характер разреза и состав палеогеновых и меловых толщ 
позволяет предположить для них близкие условия образования.

Вероятно, они накапливались в пределах подводного поднятия, частично выхо
дившего на поверхность моря в виде отдельных вулканических островов. Анализ 
фораминиферовых комплексов [Серова, 1966] показывает присутствие большого 
количества планктонных форм, характерных для бассейнов открытого типа, и ши
рокое развитие булиминид и лягенид, обитающих в сублиторальной области с от
носительно низкими температурами.

Формационная принадлежность базальтов

Существенную часть разрезов меловых и палеогеновых толщ Кроноцкого полу
острова составляют потоки шаровых лав базальтов и андезито-базальтов. Петро
логическое, геохимическое и минералогическое изучение этих пород сравнительно 
недавно провел С.А.Хубуная [Хубуная, 1987]. Он показал, что меловые и палео
геновые цулканиты -  это две слабо дифференцированные-группы пород, представ
ленные оливин-плагиоклазовыми и клинопироксен-оливин-плагиоклазовыми базаль
тами. При этом для меловых пород более характерна вторая ассоциация, а для 
палеогеновых -  первая [Разницин и д р ., 1985].

По химическому составу рассматриваемые цулканиты относят к высокоглинозе
мистым базальтам и ферробазальтам. Долериты и габбро являются гипабиссальны
ми аналогами этих пород. По химизму меловые и палеогеновые базальты сходны. 
Повышенное содержание щелочей и пониженное СаО в меловых базальтах объясняет
ся более сильной измененностыо их по сравнению с палеогеновыми [Разницин и др., 
1985]. Проведенный аналиэ [Хубуная, 1987] показал, что по петрографическим 
и геохимическим характеристикам плагиобазальты Кроноцкого полуострова наибо
лее близки к плагиоклаз-порфировым толеитовым базальтам островных дуг типа 
Южно-Сандвичевой, Кермадек, Курильской.

Аналогами зффузивов Кроноцкого полуострова являются эоценовые высокоглино
земистые плагиобазальты крайнего северо-востока п-ова Камчатский Мыс, а так
же доэоценовые базальты в основании разреза о-ва Эуа (внешняя зона островной 
дуги Тонге) и, возможно, верхнемеловые плагиобазальты, залегающие в основа
нии разреза Малой Курильской дуги.



Тектоническая структура и этапы деформаций

В настоящее время структура Кроноцкого поднятия представляется в виде круп
ной антиформы, образованной дцумя тектоническими комплексами [Разницин и д р ., 
1985]. В ядре ее обнажаются эффузивно-пирокластические коньяк-нижнекампанские 
образования. Юго-восточное крыло этой структуры сложено вулканогенно-осадоч
ными маастрихт-нижнепалеогеноными отложениями, которые отделяются от нижеле
жащих маломощной зоной серпентинитового меланжа (р и с .2 6 ). На северо-западном 
крыле антиформы закартирован тектонический останец, сложенный серпентинито- 
вым меланжем. Вся структура запечатывается полого залегающим палеоцен-олиго- 
цен овым неоавтохтонным чехлом.

О т н о с и т е л ь н ы й  а в т о х т о н  представлен коньяк-нижнекам- 
п а нс ними эффузивно-пирокластическими образованиями нижней толщи (см .ри с.2 4 ). 
Они смяты в крупные (с размахом крыльев до 2-3 км) нормальные складки с уг
лами падения на крыльях до 4 0 ° .

А л л о х т о н н а я  п л а с т и н а  мощностью около 250 м деформирована 
слабо. Породы внутри нее образуют моноклинальную структуру. Они полого (до 
40-50°) погружаются на северо-запад. Пластина осложнена мелкими чешуйчатыми 
надвигами субширотного простирания. Иногда вдоль плоскостей надвигов просле
живается маломощный серпентинитоный меланж. Дислоцированность пород возраста
ет вблизи разрывных нарушений; появляется мелкая складчатость, и иногда поро
ды имеют субвертикальное залегание.

С е р п е н т и н и т о в ы й  м е л а н ж  прослеживается узкой (от 
нескольких метров до I  км) полосой субширотного простирания от берега Тихого 
океана до верховьев ручья Третье Ушелье и далее заворачивает к югу и тянется 
непрерывной полосой до р.Большая. Отдельные выходы его закартированы на пра
вом берегу р.Каменистая и к югу от р.Большая.

Меланж образован глыбами и блоками различных пород размером от нескольких 
метров до нескольких километров. Глыбы часто имеют округлую, линзовидную фор
му и покрыты серпентинитовыми рубашками с зеркалами скольжения, тектонической 
штриховкой и бороздами скольжения. Глыбы и блоки сложены серпентинизирован- 
ными гарцбургитами, полосчатыми амфиболитами, клинопироксенитами, полосчаты
ми лерцолитами, меланократовыми габбро-диабазами, реже встречаются габбро- 
пегматиты, родингиты, нодулярные и массивные хромиты, талькиты, габбро-нори
ты, вебстериты, верлиты, офикальциты. Последние представляют собой брекчию, 
в которой тектонизированные серпентиниты бутылочно-зеленого и красновато
бурого цвета сцементированы розовым карбонатом. Гарцбургиты часто пронизаны 
большим количеством жил и даек светло-серых плагиогранитов. Плагиограниты 
сложены сильно деформированными зернами кварца, плагиоклаза, зеленой роговой 
обманки и флогопита.

На водоразделе р.Большая и ручья Буй в серпентинитовом меланже находится 
крупный блок (площадь 12 км^), сложенный ультрабазитами. Возможно, он являет
ся останцом отдельной тектонической пластины, расслаивающей верхнемеловые 
образования. В районе бухты Неудобная видны тектонические останцы верхней 
пластины, залегающие на ультрабазитах. По полосчатости в гарцбургитах уста
навливается асимметричная синформная структура верхней части этого блока с 
пологим южным и более крутым (до 30°) северным крылом. Этот блок сложен сер- 
пентинизироваиными гарцбургитами, которые имеют все особенности тектонизиро- 
ванных перидотитов, слагающих нижние части офиолитовых разрезов.



Р и с . 26. Выходы серпентинитового мелан
жа в районе скалы Опасной

Р и с .  27. Схема геологического строения 
верховьев ручья Третье ущелье

I -  плиоцен-четвертичные отложения;
2  -  туфогенно-осадочные палеогеновые от
ложения; 3 -  туфогенно-осадочные м ааст- 
рихт-нижнепалеогеновые образования; 4 -  
эффузивно-пирокластические коньяк-кам- 
панские образования; 5 -  серпентинитовый 
меланж; 6  - геологические границы; 7 -  
разрывные нарушения: а - надвиги, б -  не
дифференцированные; 8  -  элементы залега
ния: а - нормальные, б - опрокинутые

В обрывистых берегах в районе скалы Опасная прекрасно видно соотношение 
меланжа с верхнемеловыми образованиями. Зона меланжа полого наклонена на вос
ток-юго-восток под углом 20-30 °. Мощность ее здесь составляет 200 м. Полоса 
меланжа скалы Опасная прослеживается в верховьях ручья Первое ущелье, где 
серпентиниты ложатся на сильно тектонизированные, с многочисленными зеркала
ми скольжения базальты со сферической отдельностью. В центральной части сер- 
пентинитовой зоны в тектонических окнах также обнажаются эффузивно-пироклас
тические образования относительного автохтона. На водоразделе ручьев Буй и 
Третье ущелье серпентинитовый меланж перекрыт туфогенно-осадочными образова
ниями палеогена, в  которых картируются мелкие протрузии серпентинитов.

На северо-западном крыле антиформы серпентинитовый меланж появляется на пра
вом борту р.Кремнистая [Разницин и др., 1981]. Серпентиниты слагают синформную 
тектоническую пластину; залегающую на тектонизированных базальтах (рис .27).Вдоль 
контакта серпентиниты превращены в сланцы, в которых находятся глыбы родингитов.

Несколько небольших выходов серпентинитового меланжа к югу от р.Большая 
имеют сходное строение.

Верхнемеловые образования и серпентинитовый меланж с угловым и азимуталь
ным несогласиями перекрываются полого (до 20-30°) залегающим неоавтохтонным 
чехлом, представленным отложениями кубовской свиты. Образования палеогена 
складчатыми деформациями затронуты слабо. К западу от поля развития меловых 
пород они образуют пологую (3 0 °) , погружающуюся на запад и северо-запад моно
клиналь. Только в непосредственной близости от разрывных нарушений появляются 
мелкие складки. В поле развития меловых пород (в  береговых обрывах на восточ
ном берегу Кроноцкого полуострова, в верховьях ручья Третье ущелье и в других 
местах) они образуют пологие брахиформные синклинальные складки с размахом 
крыльев до 1-2 км, с углами падения на крыльях до 30-40°.
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Большую роль играют молодые субширотные и субмеридиональные сбросы,которые 
рассекают всю структуру Кроноцкого тектонического поднятия. Амплитуда переме
щения по ним достигает десятков метров.

Итак, для меловых образований Кроноцкого тектонического поднятия устанав
ливается покровная структура. Учитывая наклон пластин и поверхностей надви
гов в юго-западном направлении, конфигурацию полосы меланжа, образующую вы
пуклую к северо-западу дугу, можно предполагать, что движение масс происходи
ло с юго-востока. Это предположение подтверждается аэромагнитными и гравимет
рическими данными, согласно которым положительные аномалии, связанные с верх
немеловыми породами Кроноцкого полуострова, протягиваются на островной склон 
Курило-Камчатского желоба.

Встреченные в серпентинитовом меланже блоки амфиболитов, гарцбургитов, 
лердолитов, верлитов, клинопироксенитов, габбро-норитов и габбро-диабазов 
представляют собой разрозненные фрагменты офиолитового разреза.

Как было ранее показано [Разницин и д р ., 1985; Хубуная, 1987], на протяже
нии долгого (начиная с коньяка до олигоцена) времени химизм вулканитов обла
дал удивительной устойчивостью. Но их формирование происходило не в единой 
структуре. Палеогеновый островодужный комплекс развивался на скученном сенон- 
ском основании. Тектонические движения, приведшие к образованию покровной 
структуры, происходили, вероятнее всего, в начале палеогена. Устойчивость 
вулканизма, возможно, объясняется сходными условиями -  открытый морской бас
сейн, удаленность от материковых масс и скученная океаническая кора в основа
нии.

Сравнение геологического строения тектонических поднятий Камчатский Мыс 
и Кроноцкого показывает, что при общем покровно-надвиговом строении они раз
личаются по возрасту и формационному типу пород и по особенностям тектоничес
кого строения.

Меловые образования, слагающие п-ов Камчатский Мыс, как показал М.Ю.Хотин 
[Хотин, 1976], связаны с глубоководными излияниями толеитовой магмы и отда
ленной вулканической деятельностью. Распределение редкоземельных элементов 
в  базальтах показало их сходство с океаническими толеитами [Пейве, Казимиров, 
1986; Федорчук, 1989]. Такая ассоциация эффузивов, кремнистых и кремнисто- 
вулканогенных пород с габбро и гипербазитами, а также присутствие внутрифор- 
мационных конгломератобрекчий с галькой габброидов позволило выделить здесь 
офиолитовую ассоциацию, тем самым подтверждая океаническую природу альб-кам- 
панеких образований [Зинкевич и д р ., 1985; Брагин и д р ., 1986]. Совершенно 
другое происхождение устанавливается для коньяк-кампанских и маастрихт-нижне- 
палеогеновых толщ Кроноцкого поднятия [Разницин и д р ., 1985]. Формирование 
грубых вулканогенных пород, эффузивная часть которых представлена островодуж- 
ными толеитами, характерными для начальных стадий развития островных дуг, про
исходило в сравнительно мелководных условиях. Этот вывод подтверждается при
сутствием в разрезах пемвовых туфов и видовым составом микрофауны. Встречен
ные фрагменты офиолитового paapesa в серпентинитовом меланже свидетельст
вуют, что накопление этих образований происходило на коре океанического типа 
в  пределах архипелага вулканичеоких островов.

Приведенные выше данные позволяют рассматривать тектонические поднятия 
Камчатского Мыса и Кроноцкое как не связанные между собой блоки,которые 
были присоединены к окраине Камчатки в результате аккреции.



Глава пятая.

СТРОЕНИЕ АККРЕЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ ОБРАМЛЕНИЯ
ТИХОГО ОКЕАНА

Наиболее изученными аккреционными комплексами обрамления Тихого океана яв
ляются районы юго-западной Аляски и юго-западной Японии. Они имеют сложную 
покровно-складчатую и чешуйчато-надвигоцую структуру. В их строении принима
ют участие различные комплексы пород, сформировавшиеся в непосредственной 
близости от окраины и причлененные к ней в результате дрейфа океанических 
плит. Рассмотрение строения этих аккреционных комплексов помогает глубже по
нять формирование структур в приокеанической зоне Камчатки.

Юго-западная Аляска. Юго-западная Аляска вдоль Аляскинского залива (полу
острова Санак, Кенай, острова Шумагина, Кадьяк) характеризуется сложным склад- 
чато-надвиговым строением. Здесь выделяются несколько районов, сложенных раз
личными по возрасту, отличающимися по вещественному составу и степени деформа
ций образованиями. В целом с севера на юг происходит омоложение слагающих от
дельные чешуи пород. Наиболее полно они представлены на о-ве Кадьяк, где вы
деляются несколько комплексов (ри с.2 8 ): Уяк и Кейп-Карент -  мелового возрас
та , Кадьяк -  позднемелового возраста, Гост-Рокс -  палеоцен-эоценового возрас
та и Ситкалидак и Ситкинак -  эоцен-миоценового возраста [Moore, 1973; Clark, 
1973; Connely, 1978; Cowan, Boss, 1 9 7 8 ; Sample, Моогё, 1987]. Границы между 
этими комплексами тектонические. Выделяемые комплексы пород несогласно перек
рываются отложениями толщи Нэрроу Кейп и прорываются (Кадьяк и Гост-Рокс) 
гранитными интрузиями палеогенового возраста.

К о м п л е к с  У я к  протягивается вдоль северо-западного края о-ва. 
Кадьяк. Северным его ограничением является крутопадающий к северу надвиг Бор- 
дэр Рэндж (см .рис. 2 8 ). К северо-западу от разлома развиты нижнемезозойские 
образования, представленные вулканокластическими турбидитами, аргиллитами, 
конгломератами, кислыми туфами и подушечными спилитами, местами метаморфизо- 
ваиными до голубосланцевой и амфиболовой фаций метаморфизма. Эти образования 
прорваны ЮРСКИМИ Диоритами [Connelly, 1978].

Комплекс Уяк сложен в основном интенсивно деформированными, тонко перес
лаивающимися меловыми кремнями и аргиллитами и реже зелеными туфами и извест
няками. Степень деформации часто возрастает настолько, что породы превращают
ся в меланж. В этих зонах появляются глыбы и блоки полосчатых габбро, клино- 
пироксенитов, гарцбургитов, дунитов, плагиоклазовых перидотитов, а также па- 
леогойскихТ-раннемезозойских и раннемеловых (валанжин-апт) кремнистых пород 
и палеозойских и раннемезозойских известняков [Connelly, 1978].

Сходные образования развиты в южной части п-ова Кенай и в районе горы Ан
коридж [Connelly, 1978; Nilsen Zuffa, 1982].

Внутреннее строение комплекса Уяк характеризуется развитием напряженной 
изоклинальной складчатости, кливажа и часто -  структурами пластического тече
ния. Породы разбиты многочисленными и секущими разрывными нарушениями. Тре
щины кливажа и плоскости разломов падают примерно одинаково в северном нап
равлении (38±И°) [Connelly, 1 9 7 8 ; Moore, Wheeller, 19 7 8 ] .  Породы комплекса 
метаморфизованы в зеленосланцевой фации.

Ф о р м а ц и я  К а д ь я к  занимает большую часть острова южнее ком
плекса Уяк и отделена от него разломом Уганик. Сходные толщи развиты в сосед
них районах: формация Шумагин на островах Шумагина и Санак и группа Валдиз



на п-ове Кенай 
[ciark, 1973]. Обра
зования формации 
Кадьяк представлены 
мощными флишоидными 
терригенными толща
ми. Здесь преоблада
ют переслаивающиеся 
средне- и грубозер
нистые аркозовые пес
чаники, аргиллиты и 
алевролиты с прослоя
ми конгломератов.
В песчаниках отмеча
ется градационная 
слоистость. Мощность 
этих отложений слож
но оценить из-за 
сильной дислоцирован- 
ности, но, вероятно, 
она превышает 3000 м 
[Connelly,' 1978; Sam
ple , Moore, 1987].

Породы формации 
Кадьяк интенсивно 
дислоцированы, смя
ты в прямые и наклон
ные, реже в лежачие 
складки с углами па
дения на крыльях 
около 6 0 °. Отмечают
ся зоны смятия, где 
породы дислоцирова
ны в изоклинальные 
складки. Все породы 
разбиты многочислен
ными пологими надви
гами с падением плос

костей сместителей к северо-западу. Степень дислоцированности резко возраста
ет вблизи разломов. Возраст этих образований на основе находок макрофауны оп
ределяется как маастрихтский [Sample, Moore, 1987].

Ф о р м а ц и я  Г о с т - Р о к с  развита по юго-восточному краю п-ова 
Кадьяк. Ее отложения по крутопадающему на северо-запад разлому отделены от по
род формации Кадьяк. Формация Гост-Рокс сложена в основном глинистыми сланца
ми, аргиллитами, алевролитами, местами с прослоями известняков и редкими по
токами подушечных базальтов. В целом разрез носит флишоидный характер [ З у т е ,  
1982].

Породы формации Гост-Рокс смяты в изоклинальные складки с общей вергент- 
ностью к югу и разбиты многочисленными крутопадающими к северо-западу разло- 
76

Р и с . 28. Схематическая геологическая карта Кадьяк- 
ского аккреционного комплекса (по: [Moore et a l .  1 9 8 5 ])

I  -  нижнеюрские метаморфические образования, габ- 
броиды и ультрабазиты; 2  -  нижнеюрские диориты; 3 -  
верхнемеловой терригенный меланж; k -  турбидиты верх- 
немелового! возраста; 5 -  турбидиты и вулканогенные 
породы палеогенового возраста; 6  -  турбидиты эоцено- 
вого возраота; 7 -  палеогеновые гранодиориты; 8  -  
разрывные нарушения: а -  надвиги, б -  недифференциро
ванные; 9 -  геологические границы



маки. Вблизи разрывных нарушений интенсивность деформаций резко возрастает и 
породы превращаются в тектонический меланж. Возраст образований формации Гост- 
Рокс по планктонным фораминиферам датируется палеоцен(?)-эоценом [Connelly, 
1978; Byrne, 1982].

Образования формаций С и т к а л и д а к  и С и т к и н а к  развиты 
по юго-западному побережью п-ова Кадьяк и на островах Ситкинак и Ситкалидак 
[Hopkins et a i . ,  1969]* Формация Ситкалидак оложена массивными средне- и мел
козернистыми песчаниками, переславиающимися с алевролитами, аргиллитами и 
конгломератами. В песчаниках и алевролитах устанавливаются структуры, харак
терные для турбидитовых потоков. Наблюдаются чередование пачек более грубого 
и более тонкого состава, градационная слоистость, оползневые складки [Иооге, 
Allwaret ,  1 9 в о ]. Мощность этих образований достигает 3000 м. По степени де
формации Дж.Мур и А.Алварет [Moore, Aiiwaret, 1 9 8 о]выделяют две части: более 
деформированную и слабо деформированную. Для более деформированной части ха
рактерны дисгармоничные, сильно сжатые складки с общей вергентностью к запад- 
северо-западу и послойные крутые срывы. Менее деформированная часть формации 
также смята в складки и повсеместно разбита послойными срывами.

Возраст формации Ситкалидак по стратиграфическому положению и фораминифе
рам определяется как эоцен-олигоценовый.

Образования формации Ситкинак имеют грубый состав. В верхней части разре
за появляются мелководные образования. Она сложена переслаивающимися средне- 
и крупнозернистыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами с прослоями конгло
мератов в нижней части. Вверх разрез наращивается мелкообломочными конгломе
ратами с линзами и прослоями углистых глинистых сланцев и углей. Раститель
ные остатки, содержащиеся в верхней части, позволяют датировать вмещающие их 
СЛОИ олигоценом [Moore, Aiiwaret, 1980].

Породы, слагающие зту формацию, смяты в брахиформные синклинальные склад
ки, разделенные узкими гребневидными антиклиналями, и разбиты многочисленны
ми крутыми разломами. Интенсивность дислокаций возрастает вблизи крупных раз
ломов.

Образования ф о р м а ц и и  Н э р р о у  К е й п  развиты споради
чески и с угловым несогласием перекрывают все нижележащие образования. Они 
представлены слабо дислоцированными песчаниками, гравелитами, конгломератами, 
накапливавшимися в прибрежно-морских условиях. Возраст их по макрофауне дати
руется как ранне-среднемиоценовый на п-ове Кадьяк и позднеолигоцен-раннемио- 
ценовый -  на о-ве Ситкинак.

Анализ формационного состава и особенностей тектонического строения опи
санных выше образований позволил большинству американских геологов рассматри
вать их как сложнопостроенный и длительно развивающийся (со среднего мела) 
аккреционный комплекс [Moore, 19795 Connelly, 19785 Byrne, 1 9 8 2 5  Nilsen, Zuf- 
fa , 1 9 8 2 5  Sample, Moore, 1987s Soholi et e l . ,  1 9 8 6 ] .  Накопление осадков, сла
гающих эти толщи, происходило в различных палеотектонических обстановках.
Блоки в меланже комплекса Уяк имеют океаническую природу. Они формировались, 
вероятно, в абиссальных частях океана. Верхнемеловые турбидиты комплекса Кадь
як интерпретируются как глубоководные осадки или как осадки заполнения жело
ба, которые были присоединены в позднемеловое-нижнепалеогеновое время к кон
тинентальной окраине.

Отложения формаций Гост-Рокс накапливались на континентальном склоне. По



роды формаций Ситкалидак и Ситкинак отлагались в прибрежно-морских условиях 
в  преддуговых бассейнах.

Изучение структурных особенностей строения меланжа комплекса Уяк [F isher, 
Huene, 1980; Moore et a l . ,  1985; Sample, Moore, 1987]ПОЗВОЛИЛО ВЫЯСНИТЬ нап
равление движения блоков в этом районе и этапы формирования структур юго-за
падной части Аляски.

Л.Раймонд и С.Свенсон выделяют следующие активные периоды аккреции, млн 
лет: в среднем мелу -  108-83, раннем палеогене -  65-60, среднем палеогене -  
50-40 и неогене-квартере -  25-0 [Raymaond, Swanson, 1979] .

Юго-западная Япония. Другой район, где широко представлены аккреционные 
комплексы, -  внешняя часть юго-западной Японии (р и с .2 9 ). В нее объединяются 
зоны Самбагава, Титибу и Симанто, которые отделены от внутренней области Ме
дианным разломом [Geology • • .,1 9 7 7 ;Г е о л о ги ч е с к о е .,,, 1968], Несмотря на имею
щиеся крупные сводки по рассматриваемому региону, многие вопросы его геологи
ческого строения остаются спорными. В последнее время появились многочислен
ные новые данные, которые свидетельствуют о сложном покровном и чешуйчато- 
надвиговом строении региона [Taira et a l . ,  1982; Hada, Suzuki, 1983; Macken
zie et a l . ,  19 8 7] .

По данным С.Хада и Т.Судзуки [Hade, Suzuki, 1983], особенности строения 
внешней зоны позволяют выделить здесь два района: северный и южный, разделен
ные тектонической зоной Куросегава. К северному району авторы относят зоны 
Самбагава и Титибу, а к южному -  зону Симанто. При этом тектоническая зона 
Куросегава рассматривается как сутурная зона, разграничивающая области'с раз
личным ТИПОМ коры [Hade, Suzuki, 1983].

З о н ы  С а м б а г а в а  и Т и т и б у  сложены метаморфическими 
породами, представленными в основном кристаллическими сланцами, образовавши
мися по вулканическим и осадочным породам позднепалеозойского-мелового воз
раста . Породы метаморфизованы в зеленосланцевой и пумпеллитовой фациях мета
морфизма, при этом степень метаморфизма резко возрастает при приближении к 
Медианному разлому. Метаморфические породы несогласно перекрываются морскими 
осадочными образованиями верхнего мела. Все отложения интенсивно деформирова
ны и слагают покровную структуру, где верхнетриасовые-юрские образования (се
рия Титибу) являются относительным автохтоном, а кремнистые аргиллиты, зеле
ные и черные сланцы позднего палеозоя-мезозоя слагают аллохтонные пластины 
(см .ри с.29) [Hada, Suzuki, 1983]. Основной этап покровообразования происхо
дил в позднеюрско-раннемеловую эпоху. В более позднее время все отложения 
претерпели интенсивные складчатые деформации и были разбиты системой чешуй
чатых надвигов.

Т е к т о н и ч е с к а я  8  о н а  К у р о с е г а в а  протягивается 
в северо-восточном направлении более чем на 650 км от п-ова Кии, через остро
ва Сикоку и Кюсю. По геофизическим данным она разграничивает две области с 
континентальной корой и корой переходного типа.

Зона Куросегава образована многочисленными линзообразными чешуями (1x5 км), 
которые разделены серпентинитовым меланжем. Тектонические пластины и блоки 
в  меланже представлены разновозрастными, от силура до мела, образованиями с 
туфами различного состава, коралловыми известняками, терригенными породами, 
гранитами, гнейсами.

Все образования этой зоны интенсивно деформированы: широко развиты сильно 
сжатые складки с южной вергентностью и осложняющие их чешуйчатые надвиги.



Р и с .  29. Карта тектонической зональности юго-западной Японии и генерализо
ванный геологический разрез через о-в Сикоку (по: [Taira et a i . ,  1 9 8 2 ; Hada, 
Suzuki, 1983j )

1-3  -  пояса: 1 -  Рюкю, 2 -  Санбагава, 3 -  Титибу; 4 ,5  -  образования пояса 
Симанто (группа Симанто): 4 -  нижняя часть, 5 -  верхняя часть; 6 ,7  -  разрыв
ные нарушения: 6  -  надвиги. 7 -  недифференцированные; 8-10 (на профиле): 8  -  
характер деформаций толщ, 9 -  зоны терригенного меланжа, 1 0  -  серпентинито- 
выи меланж зоны Куросегава

З о н а  С и м а н т о  (южный район) сложена осадочными, в меньшей сте
пени вулканогенными отложениями супергруппы Симанто. Для этого района харак
терны чешуйчато-надвиговая структура и омоложение отложений в южном направле
нии В сторону Филиппинского моря [Taira et a l . ,  1982; Hada, Suzuki, 1983; 
Mackenzie et a l ,  ,1987]. Супергруппа Симанто разделяется на две группы: ниж
няя Симанто -  мелового возраста и верхняя Симанто -  палеогенового возраста.

Меловые образования разделяются на два комплекса: турбидиты и терригенный 
меланж. Турбидитовый комплекс сложен неравномерно переслаивающимися пачками 
песчаников и алевролитов переменной мощности. Местами наблюдаются оползневые 
структуры. Песчаники имеют полимиктовый состав и представлены среднезернисты
ми, плохо сортированными и полуокатанными разностями. Породы смяты в сжатые 
складки с южной вергентностью.

Терригенный меланж состоит из глыб и блоков (песчаников, спилитов, извест
няков, глинистых сланцев, кремней, серпентинитов, родцнгитов и габбро), зак
люченных в сильно рассланцованный аргиллитовый матрикс. В последнем отмечают
ся прослои туфов. Крупные блоки (20x300 м) сложены преимущественно пиллоу-ба- 
зальтами, красными пелагическими кремнями и металлоносными осадками. В неко
торых из них отмечается несогласное залегание на пиллоу-базальтах красных и 
черных пелагических кремней. Возраст этих образований по комплексам радиоля
рий определяется как валанжин-аптский, а аргиллитового матрикса -  коньяк-сан- 
тонский.

По петрохимическим данным базальты олистолитов сходны с толеитами абис
сальных плит и частично с образованиями вулканических островов и подводных 
гор. Имеющиеся палеомагнитные данные позволяют предполагать, что они образо
вались в более южных широтах, чем находятся сейчас [Kodama et a l . ,  1983].



Меланж разделяет образования турбидитового комплекса на отдельные тектони
ческие пластины, в результате чего образуется структура типа слоеного пирога 
[Hade, Suzuki, 1983]. Все образования разбиты крутопадающими к северу чешуй
чатыми надвигами.

Палеогеновые образования протягиваются узкой полосой вдоль южного побе
режья от о-ва Кюсю до п-ова Кии. Они разделяются на три близкие по возрасту, 
но разнофациальные толщи [Taira et a i . ,  19 8 2] .  Образования нижней толщи эоце- 
нового возраста накапливались в субморских условиях. Они интерпретируются как 
фации верхних частей заполнения каньонов. Другая толща также имеет эоценовый 
возраст и представлена в основном флишевыми отложениями. Для этих образований 
устанавливаются относительно глубоководные условия осадконакопления. Верхняя 
толща представлена олистостромовыми образованиями и флишем. В олистостроме, 
в туфогенном и песчано-алевролитовом матриксе заключены блоки, сложенные океа
ническими базальтами, кремнями, туфами и песчаниками. Кремнистые породы со
держат радиолярии палеоценового и раннеэоценового возраста. Матрикс имеет 
близкий возраст.

Выделяемые толщи имеют между собой тектонические контакты. Все палеогено
вые образования интенсивно дислоцированы, смяты в систему изоклинальных скла
док с общей вергентностью к югу и разбиты многочисленными разломами.

Образования супергруппы Симанто несогласно перекрываются среднемиоцен-чет- 
вертичными отложениями [Geology . . . ,  1977].

Приведенные выше данные для внешней части юго-западной Японии показывают, 
что на протяжении длительного времени, почти всего мезозоя-кайнозоя, здесь 
существовала.активная континентальная окраина, где происходило наращивание 
континентальной коры в результате аккреции.

Отчетливо видно омоложение проявлений тектонических деформаций по направле
нию к океану. Так, для северного района основная тектоническая перестройка, 
сопровождавшаяся покровообразованием с перемещением аллохтонных масс к югу, 
произошла в позднеюрское-раннемеловое время. В строении южного района участ
вуют три разновозрастных аккреционных комплекса: позднемеловой, палеоцен- 
эоценовый и олигоцен-раннемиоценовый, которые сменяют друг друга в южном нап
равлении. Они образованы крутопадающими тектоническими чешуями, представлен
ными терригенным меланжем, турбидитами и флишем. В составе терригенного ме
ланжа отмечаются блоки, сложенные как океаническими образованиями, так и от
ложениями островного склона. Формирование этих комплексов связывается с подо- 
двиганием плиты Кула в северном направлении.

Приведенные примеры строения древних аккреционных комплексов показывают, 
что в их формировании большую роль играли процессы тектонического сжатия с 
образованием покровной и чешуйчато-надвиговой структуры.

Современными примерами районов, имеющих покровное и чешуйчато-надвиговое 
строение, являются многие внутренние склоны глубоководных желобов. Ниже мы 
кратко рассмотрим строение наиболее изученных из них.

Курило-Камчатский глубоководный желоб. Желоб имеет асимметричное строение: 
пологий (3 -5 °)  океанический склон, поднимающийся до бровки краевого вала Зен
кевича и возвышенности Обручева, и более крутой (Ь-7°, а в нижней части до 10°) 
островной склон [ Удинцев, 1972] . Профиль склонов весьма неровный, он осложнен 
глубоководными террасами и ступенями, чаще всего имеющими простирание, парал
лельное оси желоба. Распространение склоновых осадков очень неравномерное 
[Мурдмаа, 1987].



Океанический склон глубоководного желоба ступенчато и местами довольно 
резко поднимается от дна желоба до бровки окраинного вала, оконтуренного изо
батой 5000 м. Для него характерна система террас, образование которых связа
но с крутопадающими к оси желоба сбросами [С троен и е..., 1984]. Осадочный че
хол представлен сравнительно маломощной (до 250 м) слоистой толщей, сложенной 
в основном алевритистыми илами с прослоями кремнистых и слабокремнистых илов, 
часто с рассеянным вулканогенным материалом [Мурдмаа, 1987]. На профилях НСП 
осадочный чехол прослеживается до дна глубоководного желоба и у подножия ост
ровного склона сменяется акустически непрозрачными осадочными образованиями.
На некоторых профилях МОВ ОГТ слоистые осадки океанического чехла вместе с 
акустическим фундаментом прослеживаются на 15-20 км под нижнюю часть внутрен
него склона желоба [Бондаренко и д р ., 1977].

Дно Курило-Камчатского желоба имеет v-образную или корытообразную форму 
с ровной или всхолмленной поверхностью шириной 1 - 2  км, иногда до 15 км. 
Поверхность дна очень полого наклонена к западу. Стратифицированные осадочные 
образования океанического склона часто перекрыты линэовидными телами ненару
шенных терригенных осадков мощностью до I км. Такие тела встречаются в осевой 
части желоба лишь в области интенсивного выноса терригенного материала цуть- 
евыми потоками. На некоторых сейсмоакустических разрезах устанавливаются приз
наки существования зон перехода недеформированных осадков в акустически немые 
комплексы внутреннего склона желоба [Селиверстов, 1967]. Отложения дна же
лоба представлены слабокремнистыми алевролитами и диатомитовыми илами, часто 
со значительной вулканогенной и терригенной примесью [Цурдмаа, 1967]. О 
возрасте осадочных образований заполнения желоба имеются немногочисленные 
и противоречивые данные [Сергеев, 1976; Васильев и д р . , 1979: Т ектон и ка..., 
I960]. Донными трубками опробованы только самые верхние горизонты осадочного 
чехла. При драгировании были подняты образования, датируемые от олигоцена-ран- 
него миоцена до плиоцен-четвертичного возраста.

Для островного склона характерно сложное распределение осадков различно
го гранулометрического сост.ава [Мурдмаа, 1987; Ломтев, Патрикеев, 1982; Се
ливерстов, 1987]. В самой верхней части склона развиты вулканогенные образо
вания с прослоями пирокластических пород. Ниже по склону они сменяются гру
бо- и среднезернистыми песками, часто присутствуют турбидиты с градационно
слоистыми текстурами и переотложенными остатками микрофауны и флоры. С глу
бины 3-4 км появляются диатомовые и кремнисто-глинистые осадки с прослоями, 
содержащими рассеянный пирокластический материал. Мощность осадков сильно 
варьирует.

Островной склон Курило-Камчатского глубоководного желоба имеет ступенча
тый профиль рельефа, который объясняется выходами на поверхность мощных 
сложно построенных разломных зон, падающих от оси желоба на северо-запад 
[Ломтев, Патрикеев, 1982; С троен и е..., 1981]. Одна из них выходит на повер
хность у верхней ступени, другая совпадает с нижней частью склона. Отмеча
ется увеличение угла падения разломных зон (до 40-50°) с удалением от оси же
лоба [Ломтев, Патрикеев, 1982]. Разломные зоны хорошо выражаются в магнитном 
и гравитационном полях [Воробьев, 1975]. На основе интерпретации данных МОВ 
ОГТ В.П.Ломтев и В.Н.Патрикеев [1982] предполагают чешуйчатую (надвигоцую) 
структуру акустического фундамента.

Соотношение их с молодыми неоген-четвертичными отложениями представляется



в виде сложнопостроенного регионального надвига с видимой амплитудой до I -  
4 км [Ломтев, Патрикеев, 1982].

Современная тектоническая активность и существование обстановки горизон
тального сжатия на камчатском отрезке Курило-Камчатского желоба были показа
ны Н.И.Селиверстовым [Селиверстов, 1987]. На основе анализа сейсмоакустичес- 
ких разрезов он предполагает, что происходит наращивание материкового борта 
желоба за счет причленения и тектонической переработки прилегающих участков 
Тихоокеанской плиты. Этот процесс сопровождается дискретным смещением осевой 
части желоба в направлении океана.

Характерной особенностью структуры приокеанической зоны является наличие 
сейсмофокальной зоны. Выход на поверхность внутреннего склона сейсмофокаль- 
ной зоны приурочен к .средней и нижней его частям. Нижняя граница почти точно 
совпадает с подножием склона, а верхняя -  с разломной зоной, отделяющей верх
нюю часть от террасовидной ступени. Многие исследователи рассматривают эти 
границы как надвиговые [Ломтев, Патрикеев, 1982; Зоненшайн и д р ., 1980].

Для Курило-Камчатской сейсмофокальной зоны по региональному полю напря
жений устанавливается субгоризонтальная ориентировка осей сжатия вкрест прос
тирания структур [Балакина, 1981]. При этом характерны взбросо-сдвиговые дис
локации, но отмечается возможность развития пологих надвигов с перемещением 
масс в сторону оси желоба.

Поля локальных напряжений имеют более сложный характер распределения [Сим- 
бирева и д р ., 1977]. Для "хребтов-барьеров" характерно субгоризонтальное сжа
тие с ориентировкой оси ся^атия в субмеридиональном направлении, а для впадин - 
субгоризонтальное растяжение.

Алеутский глубоководный желоб. Он имеет строение, сходное с Курило-Камчат
ским глубоководным желобом. Большой интерес вызывают проведенные здесь де
тальные сейсмические работы по зонам сочленения ложа Тихого океана и Алеут
ской вулканической дуги [Scholl et a l . ,  1982; McCarthy, Scholl, 1985; Her
bert et a l . ,  1 9 8 6 ].

Одним из таких участков является сектор Амля, находящийся между 173 и 
174° в .д . и представляющий собой в данное время полигон для изучения тонкой 
структуры и тектонических процессов в нижней части островного склона Алеутс
кой дуги.

Океанический склон по системе сбросов постепенно погружается к дну жело
ба до глубины 7000 м. Поверхность акустического фундамента неровная и выража
ется в чередовании поднятий и опусканий в рельефе. Поднятия имеют асимметрич
ное строение: пологий южный склон и более крутой северный. Они протягиваются 
в западном направлении параллельно линейным магнитным аномалиям [ Scholl et 
a l . ,  1 9 8 2 ] .  Акустический фундамент перекрыт слоями (100-300 м) пелагических 
и гемипелагических глубоководных осадков.

Дно глубоководного желоба в этой части имеет ширину около 2 0  км и подсти
лается увеличивающимся к северу турбидитовым клином с субгоризонтально зале
гающими осадочными образованиями, которые перекрывают погружающуюся на север 
океаническую кору. Погружение происходит по системе сбросов, которые просле
живаются вверх и производят смещения среди выше залегающих комплексов осад
ков.

Осадочные образования представлены в основном грубыми и тонкообломочными 
турбидитами с прослоями диатомовых пелагических осадков. Мощность этих обра



зований у континентального склона желоба 1500 м, местами увеличивается до 
4000 м.

Нижняя часть островного склона желоба охватывает участок от оси желоба до 
перегиба склона у Алеутской террасы (4500-5000 м) и разделяется на две струк
турные единицы поверхностями разломных нарушений (decoiement) [McCarthy, 
Scholl, 1985]. Подобные поверхности на профилях МОВ ОГТ могут быть прослеже
ны на 20 км на север от оси желоба. Нижняя структурная единица образована 
почти не деформированными осадочными образованиями (около I км мощности), ко
торые согласно залегают на океанической коре. Верхняя структурная единица 
разделяется на три-четыре структурных блока, сложенных деформированными осад
ками. Каждый блок имеет неоднородную внутреннюю структуру и ограничивается 
надвигами, плоскости сместителей которых падают под островную дугу. В север
ном направлении увеличивается угол наклона плоскостей надвигов. Внутреннее 
строение блоков различно, выделяются моноклинальные последовательности сло
ев, антиклинальные и синклинальные складки и надвиги [McCarthy, Scholl, 1985]-

Алеутская терраса, или преддуговая впадина, находится на глубине 4000- 
5000 м и имеет ширину 50-70 км. Она отделяет внутренний склон желоба от 
верхней части склона. По данным глубоководного бурения скв . 186 и 187 [ in i
t i a l . . . ,  1973], на Алеутской глубоководной террасе развиты мощные плиоцен- 

плейстоценовые осадки, представленные диатомовыми илами с прослоями вулкани
ческих песков (часто с карбонатным цементом) и вулканического пепла. Среди 
плиоценовых образований на глубине 620 м отмечается блок (контакты с выше- 
и нижележащими породами резкие) среднемиоценовых алевритовых глин до 60 м 
мощности.

В верхней части склона, протягивающейся от глубоководной террасы до бров
ки шельфа, отмечается плавное залегание отложений, которые плащеобразно пе
рекрывают неровности акустического фундамента, представленного сильно дефор
мированными образованиями Алеутской вулканической гряды.

Особенности геологического и геофизического строения Курило-Камчатского 
и Алеутского глубоководных желобов характерны также и для многих других глу
боководных желобов.

Модель для объяснения возникновения чешуйчато-надвиговой структуры внут
ренних склонов глубоководных желобов предложили Д.Р.Сили и его соавторы 
[Dickinson, Seely, 1979]. Они показали, что при поддвиге океанической коры 
под переходную зону выше поверхности поддвига возникает сложная чешуйчато- 
надвиговая структура. При этом подчеркивалось, что поверхность поддвига хо
рошо различима только при глубинных сейсмических исследованиях.

Такие построения подтверждаются при экспериментальном моделировании [Ма- 
la v ie iie , 1 9 8 4 ] .  Так, было показано, что при одностороннем сжатии на границе 
двух различных плит возникает система чешуйчатых надвигов, в основании кото
рых располагается поверхность срыва. При этом глубина и возраст заложения 
разломов постепенно уменьшаются от внутренних к внешним зонам. Отмечается, 
что при изменении физических свойств плит или при погружении пододвигающейся 
плиты до определенной глубины происходит резкое смещение зоны поддвига.

В то же время новые фактические данные по геолого-геофизическому строению 
рассмотренных структур говорят о том, что внутренний склон желоба представ
ляет собой не просто клин "содранных" с океанической плиты, разбитых чешуй
чатыми надвигами осадков. Осадочные образования, накапливающиеся в современ
ных глубоководных желобах, а также в палеобассейнах в основном представлены



туфогенньш и туфотерригенным материалом, поступающим с прилегающей вулкани
ческой дуги. При этом большая часть этого материала осаждается на островном 
склоне. Турбидиты у основания внутреннего склона образованы чаще всего этим 
же материалом. Для них характерна повышенная тектонизация и широкое развитие 
оползневых процессов. Тектонические движения носят дискретный, импульсивный 
характер [McCarthy, Scholl, 1985; Hartert et e l . ,  19 8 6 ] .

Процессы, происходящие в глубоководных желобах, имеют очень сложный харак
тер. Наряду с аккрецией осадочных образований у основания внутреннего склона 
желоба имеет место и субдукционная эрозия ( т .е .  смещения желоба в сторону 
континента -  северная часть Японского желоба), а также погружение практичес
ки ненарушенных осадочных образований океанической плиты под континентальный 
СКЛОН [McCarthy, Scholl, 1985; Huene von, 1984; Sample, Fisher, 1986].

Глава шестая.

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИОКЕАНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КАМЧАТКИ

В настоящее время можно считать доказанным, что в строении приокеаничес- 
кой зоны Камчатки ведущую роль играют покровные и чешуйчато-надвиговые струк
туры. Комплексы пород, слагающие их, могут быть сопоставлены о образованиями 
островных дуг, задуговых и преддуговых и реже -  океанических бассейнов. Опре
деление возраста многих немых толщ и проведение их корреляции, а также уста
новление наиболее древних для Восточной Камчатки апт-альбских и альб-сено- 
манских толщ, характеризующих доостроводужные этапы развития этой области, 
позволили наметить закономерности позднемезозойско-кайнозойского этапа тек
тонического развития этого отрезка переходной эоны обрамления Тихого океана.

Ниже рассматривается в основном по8 днемезозойско-раннекайнозойская исто
рия Восточной Камчатки.

Однако, прежде чем перейти к анализу тектонического развития приокеани- 
ческой зоны Камчатки в ранне-среднемеловой этап, необходимо кратко остано
виться на строении (древних?) метаморфических толщ, обнажающихся в Ганальс- 
ком хребте и на Хавывенской возвышенности. Вопрос о возрасте, составе и строе
нии метаморфических комплексов тесно связан с вопросом об основании, на кото
ром происходило формирование меловых толщ, который до настоящего времени дис
кутируется (с м .гл .1 ) , так как доказанные древние образования на Камчатке из
вестны только в Срединном массиве метаморфических пород. В остальных местах 
выходов глубокометаморфизованных пород (Ганальский хребет и Хавывенская воз
вышенность) их возраст неясен. Определения абсолютного возраста единичны и 
дают большой разброс цифр, от древних (487 млн лет) до молодых (65 млн лет) 
[Герман, 1978]. Поэтому нет полной уверенности, что это не позднемезозойские 
образования, которые подверглись метаморфизму при окучивании океанической ко
ры и формировании покровной структуры Камчатки.

Рассмотрим кратко геологическое строение Ганальского блока метаморфических 
пород и Хавывенской возвышенности.

Ганальский блок метаморфических пород сложен образованиями ганальской серии, 
развитыми в южной*части, и стеновой серии -  в северной части, которые разде
ляются круто падающим разломом [Герман, 1978]. Кроме глубокометаморфизованных 
толщ, в  его строении принимают участие слабометаморфизованные и неметаморфизо- 
ванные верхнемеловые образования ирунейской толщи.
84



Ганальская серия представлена амфиболитами, гранатовыми амфиболитами, гра
нулятами, кристаллическими сланцами с прослоями гнейсов, лейкократовыми крис
таллическими сланцами и кварцитами. Образования ганальской серии претерпели 
длительные полиметаморфические преобразования [Розен, Марков, 1973; Герман,
1978] .

Стеновая серия слагается метаморфизованными вулканогенными породами основ
ного и кислого состава с прослоями и пачками метаморфиэованиых терригенных 
пород и известняков [Геология СССР, 1964].

По петрогеохимическим данным вулканогенные образования ганальской серии 
сходны с океаническими толщами и сравниваются с породами офиолитовой ассоциа
ции [Марков, 1975; Тектоническая..., 1980]. в у л к а н и т ы  стеновой серии по петро
логическим и геохимическим данным близки к островодужным сериям [Тарарин,
1979] .

Проведенные в последнее время А.В.Рихтером и М.В.Лучицкой работы по изуче
нию тектонического строения Ганальского хребта показали, что он имеет текто
нически расслоенную структуру, образованную литопластинами метаморфических 
и полиметаморфических образований [Лучицкая, Рихтер, 1989]. Они же показали, 
что окончательное становление покровной структуры произошло в конце верхнего 
мела-начале палеогена, так как в строении ее участвуют верхнемеловые образо
вания ирунейской толщи. С этим этапом связано проявление зеленосланцевого ме
таморфизма [Лучицкая, Рихтер, 1989]. Более ранний метаморфизм мог происходить 
при процессе окучивания океанической коры. Остается неясным происхождение 
гранулитов, для которых указывается архейский возраст [Герман, 1978], но в 
некоторых работах их образование связывается с внедрением габбро-норитового -  
Юрчикского массива [Тарарин, 1979].

В пределах Хавывенской возвышенности, по данным Б.И.Сляднева, развиты дцу- 
слюдяные, амфиболовые, эпидотовые и гранатсодержащие порфиробластические кри
сталлические сланцы и кварциты. Они разбиты многочисленными разломами, к ко
торым часто приурочен серпентинитовый меланж. Проведенные в последнее время 
геологосъемочные (1 :50  000) и тематические работы позволили разделить разрез 
метаморфических пород на две части [Бадрединов и д р ., 1987]. З.Г.Бадрединов,
А.М.Литвинов и другие показали, что развитые в нижней части метаморфические 
породы образовались по вулканитам, которые по содержанию петрогенных компо
нентов могут быть сопоставлены с образованиями островных дуг и окраинных мо
рей [Бадрединов и д р ., 1987]. Возраст этих пород неизвестен.

Рассмотренные данные по строению метаморфических комплексов Восточной Кам
чатки показывают, что они сложены образованиями, которые сопоставляются с 
океаническими комплексами или вулканогенно-кремнистыми породами островных 
дуг или окраинных морей. Возраст их до настоящего времени не ясен. Но даже ес
ли эти образования действительно являются древними, то нет никаких оснований 
говорить о существовании здесь в домеловое время континентальной коры.

Подтверждением этого вывода может служить состав ксенолитов в лавах вулка
нов Восточной Камчатки. Проведенный анализ включений [Включения..., 1978; 
Пополитов, Волынец, 1981] показал, что среди них преобладают ультраосновные 
и основные разности, реже встречаются гранитоиды плагиогранитного ряда [По
политов, Волынец, 1981].

Нижне-среднемеловой (апт-туронский) этап. Для этого времени устанавливает
ся существование бассейна океанического типа, фрагменты которого встречаются 
на п-ове Камчатский Мыс и в виде отдельных блоков и глыб в серпентинитовых



меланжах хребта Кумроч, п-ова Озерный и о-ва Карагинский. Это тонкие кремнис
тые, кремнисто-карбонатные и кремнисто-эффузивные породы, лишенные терриген- 
ной примеси, апт-туронского (Кумрочское тектоническое поднятие) и альб-сено- 
манского (тектонические поднятия Камчатского Мыса, Озерное, Карагинское) воз
р аста . Они накалливались на значительном удалении от континентальной окраины. 
По мнению Н.Ю.Брагина, комплексы радиолярий характерны для морских бассейнов 
с океанической соленостью (типа окраинных морей или окраинных частей океана) 
и тропическим или субтропическим климатом [Брагин и д р ., 1986].

Океанические образования этого возраста более широко развиты в северных 
районах Камчатки [Богданов и д р ., 1982; Федорчук, 1985]. В западной и север
ной частях Олюторской зоны эти образования представлены толеитовыми базальта
ми, переслаивающимися с сургучными кремнями. Для них устанавливается формиро
вание в условиях абиссальной равнины, которая примыкала к подножию континен
тального оклона [Вишневская, Бернард, 1986].

Край Азиатского континента для этого времени маркируется Азиатско-Чукотс
ким вулканическим поясом. Возможно, что к востоку от него существовали вулка
нические поднятия. Предположительно нижнемеловые (юрско-нижнемеловые) образо
вании известны на западном склоне Срединного хребта (квахонская толща) и в 
бассейне р.Тигиль [Смирнов, Марченко, 1976]. Они представлены метаморфизован- 
ными эффузивами и туфогенно-обломочными породами [Ханчук, 1981], с которыми 
практически повсеместно пространственно связаны метагипербазиты. Эти метавул
каниты с несогласием перекрываются грубообломочными терригенными породами, 
по данным А.И.Челебаевой, до сантонского возраста [Смирнов, Марченко, 1976]. 
Проведенный А.И.Ханчуком петрохимический анализ метаэффузивов показал, что 
они сходны с толеитами островных дуг, а наименее измененные приближаются к 
океаническим толеитам.

Основной вывод, который можно сделать для этого этапа истории, заключает
ся в том, что нижне-среднемеловые образования Камчатки накапливались на коре 
океанического типа (р и с.3 0 ). Этот бассейн в ранне-среднемеловое время являл
ся частью ложа Тихого океана. На западе он отделялся от Азиатского материка 
островной дугой или системой островных дуг.

В конце ранне-среднемелового этапа произошла смена тектонических режимов. 
Вероятно, местами происходили структурные перестройки: окучивание океаничес
кой коры и в  результате этого увеличение ее мощности. Этот этап широко проя
вился по всему северо-западному обрамлению Тихого океана [Пущаровский и д р ., 
1983; Меланхолина, 1986].

Сенон-раннепалеогеновый этап. В этот период времени характер осадконакоп- 
ления в бассейне изменился, что связано с происшедшей эдесь в досенонское 
время тектонической перестройкой. Вероятно также, этот участок океанической 
коры в процессе дрейфа приблизился к активной континентальной окраине.

В раннем сеноне в юго-восточной части этого бассейне закладывается вулка
ническое поднятие с островодужным типом вулканизма. Фрагменты его представле
ны коньяк-кампанскими вулканогенными породами Кроноцкого тектонического под
нятия. Петрогеохимические особенности вулканизма показывают, что это была 
примитивная островная дуга типа Тонга-Кермадек. Наличие в  серпентинитовом ме
ланже практически полного набора пород офиолитовой ассоциации доказывает, что 
дуга формировалась на океанической коре. Размеры и форма ее в настоящее вре
мя неясны. Возможно, это была достаточно протяженная структура, и фрагменты 
ее обнажаются в пределах Малых Курильских островов, где широко развиты кампан-
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Р и с .  30. Схема тектонического развития приокеанической зоны Камчатки
1  -  океаническая кора; 2  -  габброиды Оленегорского массива; 3 -  кора пере

ходного типа; 4 -  континентальная кора; 5 -  серпентинитовый меланж; 6 ,7  -  
альб-туронские образования: 6  -  вулканогенно-кремнистые, 7 -  туфогенно-оса- 
дочные; 8 ,9  -  кампан-маастрихтские образования: 8  -  вулканогенные, 9 -  ту
фогенно- ос ад очные; 1 0  -  терригенные образования; 14 ,12  -  палеогеновые вулка
ногенные образования; 13 -  нижнепалеогеновые кремнисто-глинистые образования; 
14 -  палеогеновые терригенные образования; 15 -  верхнемаастрихт-датские олис- 
тостромовые образования; 16 -  верхнеэоцен-нижнеолигоценовые олистостромовые 
образования; 17 -  олигоцен-нижнемиоценовые образования; 18 -  палеогеновые ак
креционные комплексы; 19 -  плиоцен-четвертичные вулканогенные образования;
2 0  -  верхнемеловые-нижнепалеогеновые образования; 2 1  -  разрывные нарушения;
2 2  -  направление движений



маастрихтские вулканогенно-осадочные образования. Но этот вопрос еще требу
ет исследований.

Насказывалось мнение о единстве структур Кроноцкого поднятия и возвышен
ности Обручева в Тихом океане [Супруненко, 1972; Супруненко и д р ., 1975]. На 
возвышенности Обручева меловые эффузивы хотя и изливались в мелководных усло- 
вияху но представлены щелочными океаническими толеитами [ i n i t i a l . . . ,1 9 7 9 ] ,в 
то время как на Кроноцком полуострове это островодужные разности. Палеогео
графические данные [Ахметьев, 1976] также противоречат единству этих струк
тур. Осадки на возвышенности Обручева накапливались в субтропическом климате, 
а формирование Камчатских образований происходило в умеренно теплом климате, 
и только с кайнозоя они находились в одной климатической воне.

8 настоящее время нет данных о продолжении Кроноцких структур в северном 
направлении. Образования п-ова Камчатский Мыс, как было показано выше (см. 
г л .З ) , резко отличаются по формационному составу и своему строению. Появле
ние в меловых комплексах туфотерригенной составляющей, вероятно, связано с 
приближением к источникам терригенного сноса [Зинкевич и д р ., 19886]. В верх
ней части мелового paspesa появляется толща, сложенная преимущественно субар- 
козовым материалом. Анализ вещественного состава этой толщи, проведенный 
М.Ю.Хотиным и М.Н.Шапиро [Шапиро, Хотин, 1973; О черки..., 1987], показал, что 
размывался сложный метаморфический комплекс пород, а дополнительным источни
ком могли быть интрузии преимущественно плагиогранитного и кварц-диоритового 
состава. При этом исключается прибрежно-морской и континентальный генезис, 
а основным способом транспортировки признается сильное устойчивое морское те
чение. Источник, поставлявший этот материал, неясен. Одним из возможных ис
точников его могла являться юго-западная Аляска, где в это время накапливались 
мощные толщи комплекса Кадьяк (с м .гл .4 ) . Как уже отмечалось выше, к этому 
времени вулканическое поднятие приблизилось к континентальной окраине и устой
чивые океанические течения могли достигать его и откладывать субаркозовый ма
териал.

Не исключено также, что дополнительным источником субаркозового материала 
могли служить 8 0 ны окучивания океанической коры типа хребта Ширшова или океа
нических поднятий северо-западной чаоти Тихого океана. Так, работами 29-го рей
са НИС "Дмитрий Менделеев" было показано, что в строении хребта Ширшова при
нимают участие метаморфические и гидротермально-метасоматические породы, яв
ляющиеся продуктами переработки океанической коры [ Непрочнов и д р ., 1985; 
Юркова и д р ., 1985]. Ассоциация гидротермальных минералов и интенсивное прок- 
варцевание позволяют предполагать внедрение субвулканических кислых пород. 
Подтверждением этого служит нахождение среди драгированного материала облом
ков кварцевых кератофиров.

В пределах океанических поднятий Тихого океана, таких, как поднятия Шат- 
ского и Хесса, широко развиты щелочные базальтоиды, представленные трахитами, 
гавайитами и муджиеритами [Рудник и д р ., 1981; i n i t i a l . . . ,  57, 1980; Строе
ние . . . ,  1984]. Они сменяют вверх по разрезу толеитовые базальты и также мог
ли являться дополнительным источником субаркозового материала.

В позднем сеноне в западной части этого бассейна формируется линейное вул
каническое поднятие (Кумрочско-Валагинская островная д у га). Оно заложилось 
на скученных комплексах океанической коры, на что указывают находящиеся в сер- 
пентинитовом меланже блоки, представленные фрагментами различных слоев океани
ческой коры: ультрабазиты, габброиды, кремнистые и кремнисто-глинистые породы



ранне-среднемелового возраста, толеитовые афировые базальты. Различные фраг
менты этой вулканической дуги обнажаются в поднятиях Восточно-Камчатской зоны.

В пределах этой протяженной структуры характер и время проявления вулка
низма несколько различаются. В северном направлении происходит омоложение 
проявлений активного вулканизма. Но в целом он фиксируется с кампана до мааст
рихтского времени, иногда продолжается в раннем палеогене. К концу Маастрих
та в большинстве районов активный вулканизм прекращается и происходит накоп
ление цулканомиктовых пород, часто с горизонтами микститов, содержащих глыбы 
и блоки базальтов, туфов и кремней. Иногда в них присутствуют маломощные прос
лои туфов.

Каким образом Кумрочско-Валагинская островная дуга соотносилась с Кроноц- 
кой вулканической зоной, не совсем ясно. Вероятно, они разделялись значитель
ным по площади 11 ветловским” бассейном с океанической корой и глубоководным 
осадконакоплением, размеры которого могут быть достоверно определены только 
после проведения палеомагнитных исследований по меловым-нижнепалеогеновым по
родам Восточно-Камчатской и Прибрежной зон.

К западу от Кумрочско-Валагинской вулканической дуги в тыловом окраинном 
бассейне шло накопление туфотерригенных и терригенных отложений [Константи- 
новская, 1987]• При этом в западном направлении резко возрастала роль терри- 
генного материала, указывая на близость континентальной окраины. В этом бас
сейне, возможно, существовала еще одна система вулканических поднятий (иру- 
нейские образования) с островодужным вулканизмом [Григорьев, Шапиро, 1986; 
О черки..., 1987]. Но не исключено, что это была единая с Кумрочско-Валагинс
кой дугой структура, которая была растащена в процессе последующих тектони
ческих движений. Этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Итак, в сеноне в рассматриваемой области возникла сложнопостроенная зона 
перехода от Тихого океана к Азиатскому континенту с вулканическими дугами, 
окраинными морями и междуговыми и преддуговыми бассейнами (см.рис.ЗО ). Сов
ременным гомологом такой зоны перехода может служить переходная зона в юго- 
западной части Тихого океана, где существуют тыловые и междуговые окраинные 
моря и вулканические островные дуги.

Сенон-раннепалеогеновый этап закончился значительной тектонической перес
тройкой. В это время в обстановке горизонтального сжатия на фоне общего рез
кого сокращения площади бассейна происходит тектоническое совмещение разно
фациальных толщ. Точная датировка этого этапа удается не всегда, так как ком
плексы-показатели тектонических движений не везде присутствуют. Начало этой 
перестройки во фронтальной части Кумрочско-Валагинской дуги устанавливается 
по накоплению олистостромовых комплексов и датируется позднемаастрихт-датс- 
ким временем. В остальных районах рассматриваемой области эти движения имеют 
раннепалеогеновый возраст. В позднемаастрихт-раннепалеогеновое время вулка
ногенные комплексы дуги были сорваны со своего основания и надвинуты в севе
ро-западном направлении на отложения (тылового) окраинно-морского бассейна. 
Этот процесс шарьирования сопровождался тектоническим расслаиванием на лито- 
пластины.

В это же время произошло тектоническое расслаивание и совмещение разно
возрастных островодужных комплексов с выведением нижних горизонтов океаничес
кой коры в пределах Кроноцкой зоны, окучивание океанической коры в основании 
западного отрезка Алеутской дуги (Камчатский Мыс).

Процесс сжатия и окучивания коровых масс в это время происходил практичес



ки повсеместно в северо-западном обрамлении Тихого океана (Сахалин, Корякское 
нагорье, Олюторская зона, поднятие Шатского) [Пущаровский и д р ., 1983].

Следовательно, главным итогом этого этапа было формирование на месте актив
ной вулканической зоны сложнопостроенной покровно-складчатой области (см. 
ри с.3 0 ).

Кайнозойский этап. Этот период времени характеризуется дальнейшим усложне
нием структуры сформировавшейся переходной зоны при ведущей роли аккреции. 
Происходит причленение поднятий прибрежной зоны, дальнейшая миграция к восто
ку зоны поддвига, заложение северного отрезка Курило-Камчатской вулканической 
дуги. 8 кайнозойское время выделяются два этапа тектонических деформаций: 
позднеэоценовый и позднемиоценовый. В целом намечается закономерность, что с 
омоложением возраста интенсивность деформаций падает.

Как было показано ранее, в результате тектонических движений в предыдущий 
этап была сформирована покровно-складчатая область. Палеогеновые образования 
в ее пределах накапливались преимущественно во впадинах, возникших в резуль
тате значительных субвертикальных движений. Последние, по-видимому, были обус
ловлены изостатическим выравниванием. 8 западной части этой покровно-складча
той области (Западно-Камчатский прогиб) отлагались мощные мелководные терри- 
генные отложения. В эоцене, а затем начиная с олигоцена в центральных частях 
ее происходили вулканические извержения [Шанцер, Шапиро, 1984] в мелководных 
морских и субаэральных условиях. По петрохимическим особенностям их можно от
нести к рифтогенным образованиям [Филатова, 1987].

К востоку от Восточно-Камчатской покровно-складчатой области в палеоцене 
и, возможно, в раннем эоцене, существовал бассейн со смешанным осадконакопле- 
нием, где устанавливаются образования, характерные -для преддуговых бассейнов, 
внутренних склонов желобов и океанических бассейнов. Восточным ограничением 
последнего являлись Кроноцкая зона и западный фланг начавшей формироваться 
Алеутской вулканической дуги. В преддуговом бассейне накапливались терриген- 
ные отложения, которые иногда содержали глыбы сингенетичных песчаников и алев
ролитов. В более отдаленных от дуги районах (нижняя часть внутреннего склона 
желоба) отлагались преимущественно тонкообломочные терригенные образования 
с прослоями глинистых пород, кремнистых аргиллитов, реже известняков.

В океаническом "ветловском" бассейне, вероятно, существовала зона спредин- 
га , где изливались слабо дифференцированные низкокалиевые толеиты (Н-типа 
монв) и накапливались тонкие кремнисто-глинистые осадки, которые содержали 
прослои и линзы металлоносных осадков.

В позднем эоцене произошло закрытие морского бассейна. Сформировалась че
шуйчат о-надвиговая структура Восточно-Камчатской зоны. С движениями этого 
этапа связаны также малоамплитудные покровы (хребет Кумроч). Характерной 
особенностью тектонических структур этого времени является общая юго-восточ
ная вергентность, говорящая о надвигании масс с северо-запада на юго-восток» 
или поддвиге в обратном направлении (см.рис.ЗО ). Формирование такой чешуйча
той структуры в зоне сочленения желобов и островных дуг -  явление, достаточ
но широко распространенное по периферии Тихого океана (наиболее характерные 
примеры приведены в г л .4 ) .

После позднеэоценового этапа сжатия происходило накопление терригенных, 
часто флишоидных олигоценовых и нижне-среднемиоценовых образований Восточно- 
Камчатского прогиба. Источником материала при этом служили как Восточно-Кам
чатские поднятия, так и поднятия Прибрежной 80ны. В олигоцене произошло пере



мещение зоны поддвига к востоку, и она заняла близкое к современному положе
ние.

В западных районах деформации позднеэоценового этапа были менее интенсив
ные, преобладали субвертикальные движения. К этому времени, по-видимому, от
носится заложение Центрально-Камчатской грабенообразной депрессии и оперяю
щих ее структур и Центрально-Камчатского вулканического пояса. Деформации 
сжатия четко фиксируются только в зоне Восточно-Камчатских поднятий. Тектони
ческие движения этого времени практически не проявились в Прибрежной зоне.

Палеогеновые образования Кроноцкого поднятия формировались в пределах вул
канического поднятия с расчлененным рельефом. В палеоцене-эоцене отлагались 
преимущественно туфогенно-осадочные образования, реже изливались пиллоу-ба- 
зальты. В олигоцене резко увеличивается интенсивность вулканизма. По петрохи- 
мическим данным палеогеновые эффузивы сходны с верхнемеловыми и характерны 
для энсиматических островных дуг. Палеогеновые образования п-ова Камчатский 
Мыс накапливались в краевых частях вулканического поднятия, располагавшегося 
восточнее.

Важным следствием рассмотрения раннекайнозойского этапа, на наш взгляд, 
является существование в раннем палеогене морского бассейна с океанической 
корой, который разделял Восточно-Камчатскую и Прибрежную Зоны. С северо-запа
да этот бассейн отделялся от Восточно-Камчатской зоны глубоководным желобом, 
который после позднеэоцен-раннеолигоценового этапа ржатия переместился к вос
току от Прибрежной зоны.

Наиболее поздние горизонтальные движения в кайнозое происходили в позднем 
миоцене. Этот этап сжатия уступал по интенсивности более ранним тектоничес
ким фазам и привел к обновлению более древних нарушений (см .ри с.30 ). Он ха
рактеризуется надвиганием мел-палеогеновых образований Восточно-Камчатской 
зоны на нижне-среднемиоценовые отложения Восточно-Камчатского прогиба [Шапи
ро, 1980]. Амплитуда надвигания оценивается в 15-20 км.

В плиоцен-четвертичное время происходили в основном блоковые субвертикаль
ные движения, формировавшие современный облик Восточной Камчатки. В плиоцене 
начал развиваться Восточно-Камчатский вулканический пояс, который является 
северным продолжением Курильской вулканической дуги. К этому времени следует 
отнести окончательное оформление камчатского отрезка Курило-Камчатского глу
боководного желоба. На это указывает резкое снижение поступления терригенно- 
го осадочного материала в пределы возвышенности Обручева. Надо отметить, что 
он активно развивается и в последний период (с м .гл .4 ) .

Корреляция этапов тектонических перестроек приокеанической зоны Камчатки 
и северо-запада Тихого океана. Итак, анализ тектонического развития приокеа
нической зоны Камчатки позволяет выделить четыре рубежа деформаций: досенон- 
ский, позднемаастрихт-раннепалеоценовый, позднеэоценовый и позднемиоценовый. 
Первый этап тектонических деформаций, происходивший в пределах океанического 
бассейна, привел к скучиванию океанической коры. С сенона (верхнего сенона) 
устанавливается существование активной окраины с примитивными вулканическими 
дугами, тыловыми окраинными морями и преддуговыми бассейнами, глубоководными 
желобами. В процессе дальнейшей эволюции этой области происходило постепен
ное усложнение структуры, которое сопровождалось совмещением разноформацион
ных комплексов, расолаиванием их в процеосе тектонического совмещения и в ре
зультате этого увеличением мощности коры. Происходила аккреция как за счет 
автохтонного материала, так и в результате причленения крупных аллохтонных
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Р и с .  31. Корреляция тектонических процессов в северо-западной части Тихого 
океана

1 -  океанические базальты; 2 -  островодужные вулканиты; 3 -  этапы тектони
ческих движений; 4 -  перерывы в осадконакоплении

островодужных и океанических блоков. Этот процесс был обусловлен дискретный 
пододвиганиеы литосферных касс ложа Тихого океана.

Большинство выделенных этапов тектонических перестроек в приокеанической 
зоне Камчатки широко проявились во многих районах оеверо-8ападной части Тихо
го океана и его обранления. И.А.Басов провел аналиэ периодов усиления эрозии 
и переотложения осадков в северо-западной части Тихого океана и установил, 
что этим периодам предшествуют обычно проявления складчатости на континен
тах , изменение скорости и направления движения литосферных плит, активный 
внутриплитный вулканизм [Б асов, 1987]. Он выделил несколько таких интервалов: 
поздний сеноман-начало турона, поздний сантон-начало кампана, ранний палео
цен, начало ореднего эоцена, на рубеже эоцена и олигоцена, в начале раннего 
миоцена, в конце среднего миоцена и в конце позднего миоцена. Как можно ви



деть, они хорошо корродируются с выделенными этапами тектонических перестро
ек в приокеанической зоне Камчатки (р и с .31).

Корреляцию тектонических событий на границе континент-океан для северо-за
падной части Тихого океана недавно провела Е.Н.Меланхолина. Она показала, что 
в альб-сеноманское время произошло смещение континентальной окраины к востоку 
по сравнению с позднепалеозойской окраиной. Край Азиатского материка в это 
время маркировался Восточно-Азиатским вулканическим поясом. К востоку от не
го находились окраинные части Тихого океана, в пределах которого происходило 
тектоническое расслоение и окучивание океанической коры.

Кампан-маастрихтское время характеризуется широким проявлением мощного 
вулканизма (см .ри с.3 1 ). В северо-западной части Тихого океана возникает сис
тема протяженных вулканических дуг, разделенных окраинно-морскими бассейнами. 
К этому же времени относится резкое увеличение скорости спрединга в срединно
океаническом хребте.

Тектонические события в позднемаастрихт-раннепалеоценовое время в северо- 
западном обрамлении Тихого океана привели к дальнейшему наращиванию континен
тальной окраины Азиатского континента. Этот этап сопровождался становлением 
континентальной коры во многих районах обрамления [Т ек тон и к а ..., 1980]. Он 
привел к изменению структурного плана северного обрамления Тихого океана, 
где начинает формироваться Алеутская вулканическая дуга [Шмидт, 1978]. Запад
ный фланг Алеутской дуги был отделен от Камчатской окраины морским бассейном.

В позднеэоценовое время начинает закладываться новая структура активной 
континентальной окраины [Меланхолина, 1986]. Формируется чешуйчато-надвиговая 
структура Восточно-Камчатской зоны, происходит причленение к Камчатской ок
раине Кроноцкой зоны и западного фланга Алеутской дуги и, как следствие, сме
щение к востоку границы континент-океан. После позднеэоцен-раннеолигоценово- 
го этапа закладывается сейсмофокальная зона и вулканические дуги Японии и Ку
рил, проявляются деструктивные процессы в Японском и Охотском окраинных мо
рях [Т ек тон и к а ..., 1980]. В плиоцене окончательно оформляется северный отре
зок Курило-Камчатского глубоководного желоба и Восточно-Камчатский вулкани
ческий пояс; происходит формирование современного структурного плана северо- 
западного обрамления Тихого океана.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6 результате проведенных исследований пересмотрены реологическое строение 
и история тектонического развития Восточной Камчатки.

1 . Существенно уточнен возраст и стратиграфическое положение многих мело- 
вых-нижнепалеогеновых толщ приокеанической зоны Камчатки. Полученные новые 
микропалеонтологические данные позволили показать, что тектонические поднятия 
Восточной Камчатки сложены коньяк-кампанскими, верхнекампан-маастрихтскими, 
верхнемаастрихт-датскими и нижнепалеогеновыми образованиями. Кроме этого, па
леонтологически доказано присутствие апт-туронских образований, сопоставимых 
с отложениями океанического бассейна.

В строении поднятий Восточно-Камчатской зоны участвуют верхнекампан-мааст- 
рихтские островодужные, вврхнемеловые(?)-нижнепалеогеновые океанические комп
лексы пород и нижнепалеогеновые образования преддугового бассейна. В пределах 
Кроноцкого тектонического поднятия (Прибрежная зона) развиты коньяк-нижнекам- 
панские и маастрихт-нижнепалеогеновые островодужные комплексы.

2 . Тектонические поднятия приокеанической зоны Камчатки имеют покровно
складчатую и чешуйчато-надвигощую структуру.

Кумрочское тектоническое поднятие, входящее в систему Восточно-Камчатских 
поднятий, имеет неоднородное строение: в западной части покровную, а в восточ
ной -  чешуйчато-надвигоцую структуру. Относительным автохтоном являются верх- 
некампан-маастрихтские и маастрихт-датские образования, а аллохтонные пласти
ны сложены нижнемаастрихтскими отложениями и серпентинитовым меланжем.

В становлении структуры хребта Кумроч выделяются три рубежа: позднемааст- 
рихт-датский, позднеэоценовый и позднемиоценовый. Первые два этапа датируют
ся по возрасту олистостромовых комплексов. Выделенные этапы характерны для 
всей Восточно-Камчатской зоны.

В тектонических поднятиях Прибрежной зоны фиксируются только движения пер
вого этапа, когда была сформирована их покровная структура.

3. Полученные данные по стратиграфии и тектонике позволили наметить основ
ные этапы тектонического развития приокеанической зоны Камчатки: ранне-сред- 
немеловой (апт-туронский), сенон-раннепалеогеновый и кайнозойский.

Для наиболее раннего этапа развития, ранне-среднемелового, устанавливает
ся существование океанического бассейна.

В сенонское время происходит изменение тектонического режима в этом бас
сейне. В раннем сеноне в его юго-восточной части закладывается Кроноцкая при
митивная вулканическая дуга, а в позднесенонское в западной части -  Кумроч- 
ско-Валагинская вулканическая дуга. Возникает сложнопостроенная зона перехо
да от Тихого океана к Азиатскому континенту с вулканическими дугами, тыловы
ми, междуговыми и преддуговыми бассейнами.

В позднемаастрихт-раннепалеоценовое время в обстановке горизонтального 
сжатия и общего резкого сокращения площади, занимаемой Восточно-Камчатскими



структурами, происходит тектоническое расслаивание и совмещение разнофациаль
ных толщ. В это время произошел срыв вулканогенных комплексов Кумрочско-Вала- 
гинской дуги и надвигание их в западном направлении с образованием антитети
ческих надвигов в тыловой части. В результате этого этапа тектонической перес
тройки начала формироваться слокнопостроенная покровно-складчатая область, 
к востоку от которой существовал открытый морской бассейн со смешанным осад- 
конакоплением. Здесь устанавливаются образования, характерные для преддуго- 
вых бассейнов, внутренних склонов желобов и океанического "ветл обского" бас
сейна. Последний отделял от этой покровно-складчатой области Кроноцкую зону 
и западный фланг начавшей формироваться Алеутской вулканической дуги.

•В  эоцене происходит закрытие "ветл обского" бассейна и причленение подня
тий Прибрежной зоны. В это же время формируется чешуйчато-надвиговая структу
ра Восточно-Камчатской покровно-складчатой области. Наиболее поздние горизон
тальные движения в кайнозойское время фиксируются в позднемиоценовое время, 
когда произошло обновление более древних надвигов и общее надвигание мел-па- 
леогеновых толщ Восточно-Камчатской воны на отложения Восточно-Камчатского 
прогиба.

В плиоцен-четвертичное время формируется современный облик приокеаничес- 
кой зоны: развивается Восточно-Камчатский вулканический пояс и окончательно 
формируется северный отрезок Курило-Камчатского желоба.

4 . Аналиэ тектонического строения приокеанической зоны Камчатки позволил 
разработать модель ее структурной и геодинамической эволюции и установить, 
что аккреционный процесс происходил здесь как за счет автохтонного материала, 
так и в результате причленения крупных аллохтонных островодужных и океаничес
ких блоков. Этот процесс был обусловлен дискретным пододвиганием литосферных 
масс ложа Тихого океана.

Таким образом, тектоническое развитие приокеанической зоны Камчатки под
тверждает генеральную направленность процессов в переходных зонах Тихого океа
на на преобразование океанической коры в континентальную, приведшую в целом 
к наращиванию материковых масс [Пущаровский, 1972].

Приведенные новые данные по стратиграфии, структуре и тектоническому раз
витию Восточной Камчатки рекомендуется учитывать при проведении крупномас
штабной геологической съемки и поисковых работ.
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