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ВВЕДЕНИЕ 

Территория листа 0-57-ХХХУ1 расположена на Восточной Камчат
ке и административно относится к Усть-Камчатскому району Камчат
ской области РСФСР. Площадь ограничена координатами Ь 6 ° 0 0 ' -
56°40 ' с .ш. и I 6 I ° 0 0 ' - I 6 2 ° 0 0 ' в . д . 

Восточную половину площади листа занимает кр.Кумроч с а б с . 
отм. 600-1200 м (г.Увальчишка 1219 м ) . Относительные превышения 
водораздела над долинами рек - 400-900 м, вершин над седловина
ми - 150-300 м. Поперечный профиль хребта асимметричный - запад
ные отроги короткие (5 -10 к м ) , резко обрываются от высот 1000-
600 м к долинам рек Бол.Хапицы и Ильчинец; восточные - протяжен 
ные (25-30 к м ) , постепенно понижаются до отметок 300-400 м. 

Dro-западкую часть территории занимает залесенная, участка
ми заболоченная равнина. Абсолютные отметки поверхности равнины 
10-60 м. 3 севере-западной его части расположен действующий вул
кан Щивелуч, представлявший собой сооружение неправильной кснусо -
видней формы с абсолютной отметкой 3283 м. Склоны вулкана доволь
но резко расчленены долинами ручьев и временных водотоков, при
вершинная чазть покрыта небольшими ледниками и фирмовыми полями. 

Главной эсг.яой артерией является р.Камчатка, Ширина русла 
реки колеблется от 400 до 1000 м, глубина до B- IQ м, при скорости 
тьчения 0 , 8 - 1 , 2 м / с . Ширина поймы 3-15 км. Б пределах равнины 
пойма сильно заболочена, изобилует системой мелких о з е р , проток 
л стариц. В горной части долина реки имеет v-образный поперечный 
профиль, ширина русла 400-800 м, в суженных участках - 200-'ЮС •'. 
Мексимапьный подъем воды в весенне-летний паводок ю 1,5-2 м. 
Река судоходна. Реки Бол.Хапица, Ильчинец равнинные, птъъ ширк
ну русла от 10-20 до 40-50 м, глубину со 2 -3 м, скорость течения 
0 , 8 - 1 . 2 м / с . Наиболее мелкие ;..>еки Бушуйка, Арлыч, Вторая, Горбу
ша, Левая Новиковская, Радуга, Левая Радуга, Прав.Радуга имеют 



типично горный характер, порожистое русло , скорость течения 2 , 5 -
4 м / с , узкие долины. Половодье, связанное с быстрым таянием с н е 
га в горах, наступает в июне - июле. Замерзают раки в ноябре, 
вскрываются в мае. 

На площади листа, особенно в равнинной части , расположено 
большое количество о з е р , наиболее крупные - Каменское, Топорное, 
Филькино, Барадуль, Кобылкино, Крестово, Бекеш, Урукулон и др . 
Они образовались за счет отшнурованных проток и меандр р.Камчат
ки. Озеро Ажабачье тектонического происхождения. Оно расположено 
в юго-восточной части листа, с востока , юга и запада окружено 
круто обрывающимися горами. Площадь озера около 100 км^, средняя 
глубина 17 м, максимальная - 33 м, высота берегов 1-3 м, ширина 
пляжа 5-10 м. Замерзает оно в конце октября, вскрывается в конце 
июня. 

Климат района муссонный и обусловливается взаимодействием 
континентальных и океанических масс воздуха. Среднегодовая темпе
ратура - 2,5°С (данные метеостанции в г.Ключи). Самый теплый ме
сяц июль со среднемесячной температурой + 1 3 , 4 . . . + 1 5 , 2 ° С . Средне
месячный температурный минимум в январе - 2 4 , 5 . . . - 2 6 ° С , Наибольшее 
количество осадков выпадает в июле к августе (до 19,8 мм в сутки 
при среднегодовом количестве 380 ,7 мм). Средняя влажность возду
ха 75%. Снежный покров в долинах рек устанавливается з начале 
ноября, в горной части - к началу октября, а в высокогорной - в 
середине сентября. Снег в долине р.Камча.тки стаивает в конце ап
реля, в горах он полностью сходит лишь к концу лета, а на вулка
не Шивелуч сохраняется круглый год . Среднегодовое количество т у 
манных дней около 3 0 . 

В распределении растительности четко выражена вертикальная 
зональность. В долинах рек растет ветла , тополь, боярышник, оль 
ховник, рябина, черемуха, кустарники жимолости и шиповника в пой
мах - густые заросли шеломайника, крапивы, папоротника. До высо
ты 700-800 м развиты смешанные леса , представленные каменной б е 
резой, лиственницей, тополем, выше они сменяются зарослями оль
хового и кедрового стланика, произрастающего до отметок 9 0 0 -
1000 м. 

Ближайшие населенные пункты - г.Ключи и райцентр Усть-Кам-
чатск расположены соответственно в 12 и 30 км от западной и в о с 
точной границ листа. Транспортировка грузов внутри района возмож
на гусеничным и вьючным транспортом по долинам рек и равнинам, 
по р.Камчатке - на катерах и баржах. 

Обнаженность коренных пород в горных участках хорошая, в 
равнинной части неудовлетворительная. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

Во второй половине XIX в . и в начале XX в . площадь листа 
0-57-ХХХУ1 посетили К.Дитмар (1853 г . ) , К.И.Богданович (1898 г . ) , 
С.А.Конради (1907-191I г г . ) , Г.А.Дягилев (1928 г . ) . В настоящее 
время результаты маршрутных пересечений этих исследователей пред
ставляют исторический интерес. 

В 1930 г.Л.А.Гречишкин осадочные отложения, развитые по р е 
кам Бушуйке, Второй, восточному берегу оз.Ажабачьего, выделил в 
туфо-сланцевую толщу олигоцен-миоценового возраста / 3 4 / , впослед
ствии он сопоставил ее с богачевской свитой на Кроноцком полуост
рове / 3 5 / . В Малых Щеках р.Камчатки, за пределами листа, Л.А.Гре-
чишкин выделил терригеннуга усть-камчатскуго свиту плиоценового 
возраста. По его мнению, контакт между богачевской и усть-камчат-
ской свитами тектонический. Это тектоническое нарушение получило 
в литературе название "надвиг Гречишкина". 

С.Л.Кушев и Ю.А.Ливеровский, изучавшие Центрально-Камчат
скую депрессию в 1935—1936 г г . , выделяют две фазы древнего горно
долинного оледенения. В основу такого деления было положено гип
сометрическое положение ледниковых отложений / 1 4 / . Оно сохрани
лось и до настоящего времени. 

В 1936-1937 г г . вулкан Шивелуч описал А.А.Меняйлов / 1 8 / , у 
подножия которого он выделил конечные морены, а в верховье р.Иль-
чинец описал "интрузии" андезитов и зеленокаменные породы, х а 
рактерные для хр.Кумроч. 

Р.И.Вялова и О.С.Вялов в 1940 г . вулканогенно-осадочные п о 
роды, слагающие хр.Кумроч, выделили в свиту кумроч, возраст к о 
торой они ограничивали интервалом верхний мел - нижний миоцен 
/ 3 2 / . 

М.Ф.Двали, изучавший геологическое строение Камчатки с 
1930 по 1947 г . , ограничивает возраст толщи кумроч поздним мелом, 
богачевской свиты - миоценом / 3 7 / . Между указанными стратиграфи
ческими подразделениями М.Ф.Двали предполагал разрывное нарушение. 

Б.ИЛшйп, изучавший петрографию пород Ключевского вулкана и 
хр.Кумроч, относил вулканогенно-кремнистые образования, слагаю
щие хр.Кумроч, к верхнему мезозою. В тектоническом отношении 
хр.Кумроч, по его мнению, является молодым горстом, соприкасаю
щимся по разлому с Центрально-Камчатской депрессией. По р.Бекеш 
им впервые описаны термальные источники / 1 9 / . 

А.Н.Заварицкий, обобщая материалы по Северной (Ключевской) 
группе вулканов и хр.Кумроч, пришел к выводу, что современные 
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вулканы приурочены к участкам пересечения разломов се?««р~сезеро~ 
восточного и запад-северо-заладного направлений, а совокупность 
разломов е направлением складчатости обусловили современный о б 
лик хр.Кумроч / 1 3 / . 

Н.Е.Соколов а 194? г . проводил исследования в бассейнах рек 
Радуги и Ильчинец с целью изучения фундамента вулкана Шизелуч 
/ 5 0 / . Вулканогенно-осадочные образования северной части хр.Кум
роч расчленены им на четыре литолэгитские толщи и отнесены к 
позднему мезозою. Нижняя толща терригенная, три верхние преиму
щественно вулканогенные. Кроме т о г о , им выделены неоген-палеоге
новые эффузивно-пирокластические породы среднего с о става , четвер 
тичные ледниковые и аллювиальные отложения и продукты извержения 
вулкана Шивелуч. 

В 1955-1956 г г . Б.Н.Карасевым на площади листа провелена 
комплексная геолого-гидрогеологическая съемка масштаба 1:500 ООО 
/ 3 9 / . Вулканогенно-осадочные образования разделены на позднемэ-
ловые (? ) и нижнемиоцэновые (богачевская свита ' 5 , выделены средне-
верхнечетвертичные и современные эффузивы, их туфы и современные 
рыхлые отложения разного генезиса. 

Л.П.Гряэнов / З б / , изучавший район в 1959-I960 г г . , выделил 
в Больших ^еках р.Камчатки вулканогенно-ссадочкуо свиту кумроч 
позднемелового (? ) возраста и олигоцен-нижнемиоценовуга (? ) б о г а -
чевскую серию, соответствующие одноименным толщам М.Ф.Двали / 3 7 / . 
В нижней части богачевской серии он впервые выделил ветловую 
свиту олигоценового ( ? ) возраста , к которой отнес отложения в о с 
точных склонов хр.Кумроч. Свиты кумроч и ветловая граничат по 
надвигу, падение плоскости сместителя которого на запад-северо-
запад . 

Г.Л.Берсон / 2 8 / , изучавший разрез по Большим Щекам р.Кам
чатки в 1961 г . , в стратиграфических построениях придерживается 
в основном взглядов Л.А.Гречишкина / 3 4 , 3 5 / . 

В.П.Вдовенко и Г.Л.Аламчук в 1961 г. составили государствен
ную геологическую карту листа 0 -57 масштаба 1:1 ООО ООО. В запад
ной части хр.Кумроч они выделяют серию кумроч позднемелового (?) 
возраста, а восточнее и южнее оз.Ажабачьего - богачевскую свиту , 
возраст которой принимается как олигоцен-нкжчемиоценовый / 5 / . 

3 1966 г . юго-восточная часть листа была закартирована в 
масштабе 1:200 000 А.М.Садреевым / 4 5 / . Им выделены ветловская 
свита (верхний мел - палеоген) , хапицкая, дроздовская и Стани
славская свиты (палеоген) . Свита ветловская, хапицкая и дроздов
ская расчленены на подсвиты, однако достаточно надежных данных 
о взаимоотношениях и возрасте выделенных свит не получено. Выяв-
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лены проявления марганца, ртути, мели, иттрия. Район оценивается 
нафте газоперспектиЕнкм. 

В 1976 г . А.Г.Цикуновым была покрыта геологической съемкой 
масштаба 1:200 00С северо-западная часть листа / 4 2 / . Породы, 
слагающие хр.Кумроч, выделены в хапицкую (поздний м е л ) , дроэдов-
скую (поздний мел - палеоцен) и тумрокскуго (плиоцен) свиты. Под
робно охарактеризованы вулканита Шивелуча, расчленены рыхлые ч е т 
вертичные отложения, выделен поаднемеловой интрузивный комплекс, 
плиоценовые и четвертичные субвулканические тела. Возраст хапиц-
кой и дроздовской свит обоснован микрофаунистическими и спорово-
пыльцевыми комплексами. 

Начиная с 1961 г . работы по геологическому картированию в 
масштабе 1:200 ООО проводятся в районах, соседних с листом 
0-57-ХХХУ1 / 4 1 , 5 2 / . Геологическая карта листа 0 - 5 8 - X X X I издана 
Б 1976 г . / 2 5 / , а листы Н-57-УХ, IT-58-1 и 0-57-ХХХУ подготовлены 
к изданию и утверждены НРС Микгео СССР при ВСЕГЕИ соответственно 
з 1980 и 1983 г г . / 4 8 , 5 3 / . Северная часть хр.Кумроч (лист 
0-58-ХХУ) закартирована в масштабе 1:200 ООО / 4 6 / . Все эти рабо 
ты существенно изменили представление о геологическом строении 
хр.Кумроч и прилегающих районов. Важным результатом исследований 
явилось выделение на всем протяжении хр.Кумроч полосы развития 
пород позднемелового возраста . 

Из работ , освещающих узкие проблемы геологического строения 
листа, следует упомянуть работы С.И.Федоренко, посвященные ч е т 
вертичным ареальным вулканам побережья Камчатского залива / 2 4 / , 
В.А. Ермакова - термальным источникам западных склонов хр.Кумроч 
/ 1 2 / , Н.А.Храмова и Ю.С.Салина - стратиграфии Восточной Камчатки 
/ 2 6 / . Последние отрицают существование разрывных нарушений и на
личие домиоценовых отложений в хр.Кумроч. 

В I 9 8 0 - I 9 8 I г г . на левобережье р.Камчатки (ур.Максимкино) 
проводила поисковые работы на торф Артемовская экспедиция ПРО 
"Приморгеология". В результате этих работ была оконтурена площадь 
распространения торфа, выявлена мощность пластов, подсчитаны з а 
пасы и даны рекомендации по использованию торфяников / 3 3 / . 

В 1958-1959 г г . район покрыт аэромагнитной съемкой масштаба 
1:500 000 / 4 3 , 4 4 / , в 1965 г . проведена гравиметрическая съемка 
масштаба 1:1 ООО ООО / 4 0 / , а в 1979-I960 г г . - масштаба 1:200 000 
/ 3 3 / . Позднее на площади листа и к западу от него различными на
учно-исследовательскими организациями было проведено глубинное 
сейсмическое зондирование / 1 , 2 , 3 , 3 0 / . Все эти геофизические рабо
ты позволили осветить глубинное строение района, выделить локаль-
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ныв гравитационные максимумы и минимумы, глубинный разлом у з а 
падных склонов хр.Кумроч. 

В 1982 г . с целью подготовки листа 0-57-ХХХУ1 к изданию бы
ли выполнены стратиграфические работы, проводившиеся под руковод
ством Б.И.Сляднева / 4 9 / . Несколько ранее этим же автором совмест
но с В.С.Успенским и сотрудником института Физики Земли М.Н.Шапи
р о , а также М.Е.Бояриновой / 2 9 , 4 7 / были проведены стратиграфи
ческие работы в южной части хр.Кумроч. Эти исследования внесли 
изменения в представление о стратиграфической последовательности 
а возрасте развитых на площади листа образований. Возраст поздне-
меловых и позднемеловых - палеоценовых образований уточнен микро
органическими остатками. В бассейнах рек Второй, Левой Бушуйки, 
Островной, Култучной и Арлыч (лист 0-57-ХХХУI) описаны нормальные 
стратиграфические взаимоотношения между ветловской и Станислав
ской, Станиславской и хапицкой, хапицкой и дроздовской свитами, 
в том числе в опрокинутом залегании. Полученные дополнительные 
материалы по геологическому строению площади листа позволили в 
1983 г . начать работы по подготовке листа к изданию. 

При составлении геологической карты, совмещенной с картой 
полезных ископаемых, и объяснительной записки в основу положены 
материалы геологосъемочных работ масштаба 1:200 ООО / 4 2 , 4 5 / и 
стратиграфических исследований / 4 9 / . Использованы материалы г е о 
физических и различных тематических работ , аэрофотоснимки масшта
ба 1:60 000 и 1:20 000 удовлетворительного и хорошего качества, 
космические снимки масштаба 1:200 000 и 1:1 000 000 удовлетвори
тельного качества. На аэрофотоснимках хорошо дешифрируются раз 
рывные нарушения, четвертичные рыхлые и вулканогенные образования, 
вулканиты тумрокской свиты и субвулканические тела плиоценового 
возраста. Довольно уверенно дешифрируются отложения ветловской 
свиты. Рельеф в поле ее развития характеризуется крутыми склона
ми, сглаженными водоразделами, густой сильно разветвленной и глу
боко врезанной речной сетью, отражающей трещиноватость и прости
рание пород на локальных участках. Отложения Станиславской свиты 
(нижняя подсвита) дешифрируются благодаря резко расчлененному 
скалистому рельефу. Долины рек и ручьев всегда каньонообразные, 
но продольные профили их пологие. Образования хапицкой свиты, 
сложенной эффузивами и крупнообломочными туфами, дешифрируются 
по ступенчатому микрорельефу долин мелких ручьев и склонов г о р . 
Тонкообломочные породы хапицкой свиты по дешифровочным признакам 
не отделяются от отломений дроздовской свиты. На них развит рель
еф с сильно разветвленной речной сетью, со сглаженными линейно 
вытянутыми водоразделами, совпадающими с простиранием пород. На 
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склонах г о р , где развита дроздовская свита , иногда образован 
холмисто-западинный рельеф за счет различного выветривания п е с 
чаников и аргиллитов. На космических снимках хорошо дешифрируют
ся разломы субширотного и северо-восточного направлений, образую
щих в горной части довольно плотную "решетку", четко отделяются 
отложения ветловской и Станиславской свит от образований кумроч-
ской серии. 

В полевых исследованиях и обработке материалов, помимо а в 
торов карты и объяснительной записки, участвовали А.М.Садреев, 
А.Г.Цикунов, В.Б.Лопатин, VI.11.Кирсанов, Ф.А.Шевельков, Т.И.Лука-
шова, Е.А.Биленкс, В.II.Орлов-, М.Т.Селиванов, М.Д.Сидоров ( г е о л о 
ги, проводившие геологическую съемку масштаба 1:200 ООО). Лабо
раторные работы (химический, спектральный, пробирный, физико-хи
мический анализы) выполнены в Центральной лаборатории ИГО "Кам-
чатгеология".Там же Н.М.Петринэй, Н.А.Фрегатовой, Т.И.Таривереие-
вой проведены микропалеонтологические исследования, З.Н.Лукьяно
вой, В.П.Соломоновской - палинологические. Кроме т о г о , палиноло
гические определения проводились в Киевском Государственном уни
верситете Н.С.Кырвел и М.й.Устиновской. Определения абсолютного 
возраста выполнены в лабораториях ДВГУ (г .Хабаровск) и Бурятско
го ТГУ, пробирные анализы на платину - в лаборатории ЦНИГРИ 
(г .Тула) . Палеэмагнитный анализ осуществлен петрофизической груп
пой ЦЛ ИГО "Камчатгеология" под руководством В.З.Герника. Мине
ралогический анализ шлихов и контрольные описания шлифов выполне
ны в лабораториях Камчатской геологосъемочной экспедиции. Сведе 
ния о полезных ископаемых даны на карте по состоянию на I янва
ря 1983 г. 

Составленная геологическая карта листа 0-57-ХХХУТ имеет ряд 
невязок с изданной геологической картой листа 0~5й-ХХ<Л, '.••.''ус
ловленных пересмотром и уточнением возраста ветловско. : , г*? 
лавской v. хапицкой свит на основании биостратигоафически.-: >xv 
риалов / 6 , 2 9 , 4 6 , 4 7 , 4 9 / . Позднемеловой возраст этих сг.;гг г\ 
дается также несогласным перекрытием их фаунистическх •::•>•;.-••' 
ризованными нижнепалеогеновыми толщами в севец'г.. 1 >астй 
роч / 4 6 / . Геологическая карта листа 0-57-ХХХУ I полн<>с?ып v " 
с геологическими картами листов н-б^-УТ, N - 5 6 - I и J - D ' / - ; . . ->Д-

готов ленными к изданию и утвержденными НРС Нин г: С'.'"}- п - В'.йГЕИ. 

СТРАТИГРАФИЯ 

Стратифицирующиеся образования района представлены оса; : : • 
ными и вулканогенными породами'мелового,палеогенового, ньогено-



вого и четвертичного возраста. Наиболее широким распространением 
в хр.Кумроч пользуются мзловые и мел-палеогеновые вулканогенные 
и терри'енные отложения. Четвертичные образования различного г е 
незиса занимают обширную площадь в западной части территории. 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 

В е р х н и й о т д е л 

В толще верхнемеловых отложений выделены ветловская, Стани
славская и хапицкая свиты. 

Ветловская свита 

Ветловская свита по литологическому составу расчленена на 
две подсвиты - нижнюю и верхнюю. 

Отложения н и ж н е й п о д с в и т ы ( К 2 ^ ) развиты по 
левым г.ритокам р.Третьей, в бассейне рек Второй, Ивашкина и в 
районе г.Черной. Она сложена кремнями черного , зеленого , с е р о г о , 
зеленовато-серого и голубоватого цвета , ззленовато-серыми и з е 
леноватыми кремнистыми алевролитами и аргиллитами, красными яшма
ми, розовыми и зеленоватыми известняками, реже полимиктовыми п е с 
чаниками, аргиллитами, алевролитами, потоками лав основного с о 
става. Очень редко встречаются линзы марганцевых руд. Разрез под
свиты описан по левлм притокам р.Третьей . 

1. Базальтовые порфирита коричневые, массивные, 
миндале .<аменные, хлоритизированные, обладающие поду
шечной отдельностью . . . . 

2 . Кремнистые аргиллиты зелено»ато-серь;е , слоистые 
3 . Базальтовые порфириты мелкокристаллические з е -

леновето-серые, зеленые, трещиноватые . . 
4 . Кремни зеленопато-серые, слоистые (3 -20 с м ) , 

?пещинэваты«*, 'удинированные 
Г>. Базальтовые порфириты зелен">вато-еерыэ, массивные & 
6 . Кремни зеленовато-серые, слоистые, трещиноватые . 
/ . Базальтовые порфириты зеле.човато-сорые, массив

ные , миндале каменные •'• 
0. Кремни серые, слоистые, будини^овянные, трещино

ват 
'.). Базальтовые порфириты зеленовато-сетые, массивные. 

10. Кремни серые, зеленовато-серле, слоистые . . . . 

13 м 

30 

о 

i n 

I t 

*J з г.есь к далее разрезы описанм снизу вверх. 



1 1 . Базальтовые порфириты зеленого и бурого 
цвета , хлоритизированные и цеолитизированнке 1С к 

12 . Кремни темно-серые, черные, слоистые, т р е 
щиноватые , по трещинам карбонатизированные, чередуют
ся с пластами (до 3 м) зеленоватых известняков, черных 
аргиллитов и темно-серых мелкозернистых песчаников . . . . 230 " 

13 . Кремнистые аргиллиты темно-серые, массивные, 
с прослоями черных алевролитов . . . . . . 40 " 

14. Кремни светло-серые, эелековато-серые, с про
слоями ( 0 , 5 - 1 , 5 м) яшм сургучно-красного и кирпично-
красного цвета , черных аргиллитов и зеленовато-серых 
кремнистых аргиллитов . . . . . . 30 " 

Общая мощность 500 м. 
В бассейне рек Второй и Ивашкина в разрезе присутствуют 

кремни, кремнистые аргиллиты, алевролиты, редкие пласты и линзы 
аргиллитов, обогащенных окислами марганца, известняков, маломощ
ные потоки базальтовых и диабазовых порфиритов. Ниже приведен 
разрез подсвиты по р.Второй: 

1. Диабазовые порфириты зеленовато-серые Ю м 
2 . Кремни зеленовато-серые, слоистые (10-40 с м ) , 

будинированные, трещиноватые, с редкими прослоями з е 
леноватых и розоватых известняков ( 0 , 1 - 0 , 5 м) 165 " 

3 . Аргиллиты кремнистые, зеленовато-серые, с 
частыми прослоями ( 0 , 5 - 0 , 6 м) зеленых массивных т р е 
щиноватых кремней 100 " 

4 . Аргиллиты зеленовато-серые, тонкослоистые 
(1-5 с м ) , с прослоями ( 0 , 3 - 0 , 5 м) зеленых и белых 
кремней, с пластом (1 ,2 м) черных аргиллитов, о б о г а 
щенных окислами марганца 25 " 

5 . Аргиллиты кремнистые, слоистые (1 -5 с м ) , з е 
леновато-серые, с линзами 5x20 см зеленых кремней и 
бежевых известняков 100 " 

6 . Кремни зеленые, будинированные, с линзами 
красных яшм ( 0 , 0 5 x 0 , 8 м) 20 " 

7. Диабазовые порфириты зеленовато-серые 15 " 
8 . Кремни зеленые, с прослоями ( 3 - 5 см) аргилли

тов , зеленоватых известняков ( 0 , 2 - 0 , 3 м) 30 " 
9 . Аргиллиты, обогащенные окислами марганца, 

черные, массивные 5 " 
10. Яшмы сургучно-красные, с линзами ( 0 , 2 x 0 , 8 м) 

бурых известняков и зеленоватых кремнистых аргиллитов . . . 20 " 
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Общая мощность 490 м. Мощность подсвиты более 500 м. Нижняя 
граница не вскрыта. 

Базальтовые порфириты - порфировые с пилотакситовой, дендри-
товой и гиалопилитовой структурами основной массы. Вкрапленники 
представлены плагиоклазом, оливином к моноклинным пироксеном, 
размер их 0 , 2 - 1 мм. Плагиоклаз замещен монтмориллонитом, цеоли
тами или карбонатом; оливин - карбонатом, хлоритом, гидроокисла
ми железа и цеолитами; стекло - хлоритом, карбонатом; миндалины 
заполнены монтмориллонитом, селадонитом и цеолитами. Диабазовые 
порфириты облапают пойкилоофитозой, микродиабазовой структурой 
основной массы и миндалекаменной текстурой. Вкрапленники пред
ставлены плагиоклазом и авгитом. Они состоят из лейст плагиокла
за - 50-659?, авгита - 20-35%, оливина - 5-6% и преобразованного 
з хлорит и лейкоксен стекловатого базиса - 10-15%. Оливин заме
щен хлоритом и серпентином. Плагиоклаз (Лабрадор № 55-60) альби-
тизиосаан и замещается цеолитами, карбонатом и хлоритом. Кремни 
состоят из криптокрксталлического халцедон-кварцевого агрегата с 
примесью глинистого вещества, обломков плагиоклаза, пепловых ч а с 
тиц, чешуек хлорита, гидрослюд. Яшмы сложены микро- и криптокрис-
таллическим кварцем, тонко распыленным гематитом, глинистым веще
ством и многочисленными остатками радиолярий, заполненных проз
рачным халцедоном. Известняки сложены микрозернистым кальцитом, 
трещины выполнены кварцем. Органических остатков в нижней подсви-
те не обнаружено. Абсолютный возраст диабазового порфирита, опре
деленный калий-аргоновым методом, - 70 млн.лет ( с м . т а б л . 2 , а н . 8 ) . 

В е р х н я я п о д с в и т а {K^vt^) развита на водораз
деле рек Второй и Лотной, в верховьях левых притоков р.Третьей, 
в верховьях рек Чаячьей, Горбуши и в нижнем течении р.Новиковской. 
Она сложена кремнистыми аргиллитами и алевролитами, аргиллитами, 
алевролитами, песчаниками, пепловыми туфами. По всему разрезу 
распространены четковидные прослои и конкреции серых мергелей, 
известняков и линзы кремней серого, зеленого и черного цвета. 
Преобладают кремнистые аргиллиты и алевролита. Породы черного , 
темно-серого, зеленовато-серого, зеленого цвета слоистые. С ниж
ней подсвитой она связана постепенным переходом. Нижняя часть 
разреза подсвиты описана по р.Ивашкина: 

1. Аргиллиты тонкослоистые, зеленовато-серые, 
кремнистые, с прослоями (2-3 м) алевропелитовых 
пепловых туфов 50 м 

2. Аргиллиты тонкослоистые, плитчатые, бурые и 
зеленовато-серые, с прослоями кремнистых аргиллитов 
(0,01-0,1 м) 150 " 

Общая мощность отложений 200 м. 
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Выше разрез наращивается по левым притокам р.Третьей: 
1. Аргиллиты тонкослоистые, плитчатые, зелено

вато-серые, с прослоями (1 -2 м) темно-серых песчани
ков, конкрециями карбонатных песчаников и мергелей . . . . 170 м 

2 . Переслаивающиеся ( 0 , 1 5 - 1 м) песчаники, алев 
ролиты и аргиллиты. Породы темно-серые,с обугленным 
растительными остатками 175 " 

3 . Песчаники серые, зеленовато-серые массивные 
с прослоями (1 -2 м) темно-серых аргиллитов 50 " 

4 . Аргиллиты черные, мелкооскольчатые, с про
слоями (до I м) мелкозернистых песчаников и зеленых 
пепловых туфов 105 " 

5 . Переслаивающиеся ( 0 , 0 1 - 0 , 0 5 , редко до I м) 
темно-зеленые, зеленовато-серые кремнистые алевролиты, 
кремнистые аргиллиты, черные листоватые аргиллиты. В 
породах - большое количество конкреций мергелей разме
ром 0 ,02 -2 м в поперечнике, линз ( 0 , 2 - 0 , 5 м) кремней 
и тонких прослоев ( 0 , 1 м) мелкозернистых песчаников . . . 250 " 

6 . Переслаивающиеся ( 0 , 0 3 - 0 , 1 м) мелкозернистые 
зеленовато-серые массивные песчаники, кремнистые ар 
гиллиты и алевролиты 150 " 

Общая мощность 1100 м. 
Верхняя часть разреза описана по р.Второй: 
1. Алевролиты зеленовато-серые, нечетко слоистые, 

кремнистые, с пластами (до 4-5 м) мелкозернистых мас
сивных песчаников 200 м 

2 . Кремнистые алевролиты зеленые и зеленовато-
серые, с редкими прослоями ( 0 , 0 5 - 0 , 1 м) черных алевро
литов и аргиллитов 60 " 

3 . Переслаивающиеся ( 0 , 0 1 - 0 , 1 5 м) зеленые крем
нистые алевролиты и черные листоватые аргиллиты и 
алевролиты 20 " 

4 . Песчаники зеленовато-серые от крупно- до мел
козернистых 3 " 

5 . Переслаивающиеся ( 0 , 0 1 - 0 , 2 м) зеленые, з е л е 
новато-серые кремнистые алевролиты и черные листова
тые алевролиты 2 " 

6 . Песчаники полимиктовые, зеленовато-сеоые, 
массивные , 4 " 

7. Переслаивающиеся ( 0 , 1 - 0 , 3 м) алевролиты и 
кремнистые алевролиты зеленовато-серого цвета 6 " 
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Общая мшчность 295 м. Выше согласно залегают песчаники Ста
ниславской свиты. Мого'ссть верхней подсвиты не менее 1500 м. 

Кремнистые аргиллиты и алевролита состоят из халцедона ( 3 0 -
5 0 $ ) , глинистого вещества (до 4.0%), кварца, карбоната, сульфидов 
да .теза. Глинистые минералы образуют скопления среди криптозерни-
стого халцедона. В виде приме,:и наблюдаются о^л'мки плагиоклаза, 
апилота, чешуйки хлорита, слюд, нередко присутствуют остатки ра
диолярий . Аргиллите состоят из глинистого вещества, частично пе -
рекристаллиэованного, за счот чего образуются криптозернистый 
K s a i U или хпорит-гидросадодистые агрегаты. Известняки и кремни 
верхней и нижней подсвит аналогичны. Песчаники п о л и с т о в ы е . Они 
СОСТОЯТ а.-, обломков анпезитовых, андезито-вацитовых и базальто
вых порфиритов, вулканического стекла, алевролитов, кремнистых 
перед, кварцитов, глинистых сланцев, филлитов, кварц-эпидотовых 
« эпидотовых пород, кварца, плагиоклаза, моноклинного пироксена, 
рвш'о калишпйта - партита, хлоритизированных слюд, апатита, гра
ната; очень редко встречаются обломки диабазов , спилитов, диори
товых поофиритов. Цемент хлоритовый, глинисто-хлоритовый, карбо
натный. Пепловые туфы состоят из рогулек цеолитизированного стек
ла с примесью обломков эффузивных порол, плагиоклаза, пироксена 
к биотита. 

Из отложений верхней подсвиты ветловской свиты выделены фо-
раминиферы: B a t h y s i p h o n b o d o 3 a r l a £ o r a i l s S u b b o t i n a , Б . v i t t a 
JUauss , В . a l e x a n d e r l C u e b m a n , S a c e a m m i a a o r b i o u l a t a B u l a t o v a , 
B o g d a a o v l c s i e l l a c o m p l a n a t a F r a n c e , H y p e r a m m l n a i n f e r b u l b a t a 
B u l a t o v a , H . e l o n g a t a B r a d y , H a p l o p h r a g m o i d e s k l r k i W i c k e n d e n , 
H , g l a b r a t u s C u s i m e n e t W a t e r s , H . r o t a K a u e s , C r i b r o a t o m o i d e s 
c r e t a c e u s C u a h m a n e t G r o u d k o f f , A s a n o e p i r a a k k e s n i e n s i e i o a h i d a , 
A . t e s h i o ^ n s i a A e a u o , A s . a x c a y a t f t C u e b m a n e t W a t e r s , A . a k k e s h i -
e n e i s t o k a c l e n a i s Y o s h i d a , C r i b r o a t o m o i d e e c r e t a c e u s C u a h m . * t 
G o u d k o f f , R e o u r v o i d e e m a g n i X i c u s P o d o b i n a , ftet.tculopbragmlum z x a l -
b i o u m T u r e n k o , R . a i n e g o r i o u m T u r e n k o , C y c l a m m i n a v e t l o v i o a P e t -
r l n a , T r i c b a a a B l n a b u l l a t a T a k a y a n a g i , C i a v u l i n a h a a t a t a C u e b 
m a n . 

По заключению Т.И.ТаривердиеЕОй, возраст вмещающих отложе
ний позднемеловой. Учитывая стратиграфическое положение ветлов 
ской свиты при сопоставлении с таковыми же отложениями, развиты
ми в южной части хр.Кумроч / 6 , 2 9 , 4 7 / , возраст ее оценивается как 
позднемеловой. 
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Стада-.лав екая свита 

Отложения Станиславской свиты развиты в бассейнах рек Лот-
ной, Ольховой, Второй, Ламутки, Л-ав.Бущуйки, Островной, Култ^ч-
ной, Горбуши и Новиковской. С подстилает©й ветловской сг«г?ой она 
связана постепенным переходом. Свита расчлзяека на две согласно 
залегающие подсвиты: нижнюю и верхнюю. 

Н и ж н я я п о д с в и т а (К^ ) сложена в основном 
однородными по составу и текстурно-структурным особенностям пес
чаниками зеленовато-серого и зеленовато-черного цвета, почти 
всегда содержащими примесь гравийного иатврмела, гравелитами, 
реже конгломератами, алевролитами к аргмллитмт. Породы месло-
истые, плохо сортированные, неравномерноэернистые с примесью 
гравия и гальки кремнистых пород серого, черного, бурого и зеле 
ного цвета. В пачках переслаивания по плоскостям напластоваьия 
песчаников и алевролитов присутствует обугдашшй растительный 
детрит. 

Нижняя часть разреза подсвиты вскрывается по р.Второй, гае 
на верхней подсвите ветловской свиты согласно залегают песчани
ки авлековато-серые, темно-серые, почти черные, массивные от 
средне- до крупнозернистых с примесью гравия и редкими пережаты
ми прослоями зеленовато-серых и черных алевролитов и кремнистых 
алевролитов. Мощность пачки песчаников 300 м. 

Более высокие горизонты разреза описаны в верховье р.Второй: 
1. Переслаив&тешся (0,05-0,1 до 1,5 м) зеленовато-

серые, средне- и крупнозернистые песчаники и алевролиты . . 30 ы 
2. Песчаники зеленовато-серые, ерздне- и крупнозер

нистые , массивные, с гравием и мелкой галькой кремнистых 
пород, алевролитов и с редкими прослоями аргиллитов . . . 300 " 

3. Аргиллиты темно-серые, с конкрециями мергелей , . 15 " 
А. Песчаники среЕчезерниетые, звденавато-еерм©, с 

примесь» гравия, с редкими пластами (6-10 м) темно-серых 
аргиллитов, с конкрециями мергелей . . . . . . . . . . . 120 " 

5 . Аргиллиты слоиста», &левритис«да, с кокрециями 
мергелей , 25 " 

6. Песчаники средне- и крупнозернистые, с примесью 
гравия и линзами темно-серых алевролитов, с обугленными 
растительными остатками . . . . . . . . . 150 " 

7. Переслаивающиеся (0,05-0,2 м) зеленовато-серые 
массивные алевролиты и аргиллиты . . . 5 " 

8. Песчаники зеленовато-серые, массивные, крупно
зернистые , с примесью гравийного материала . . . . . . . . 30 " 
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9 . Алевролиты массивные, темно-серые, трещино
ватые, по трещинам цеолитиэированные Ю м 

Общая мощность 985 м. Мощность подсвиты около 1000 м. 
В е р х н я я п о д с в и т а ( к 2 л ^ 2 ) представлена зеле

новато-серыми песчаниками с прослоями темно-серых алевролитов, 
содержащими линзы и пласты зеленоватых гравийных песчаников и гра
велитов , пачками ритмичного переслаивания песчаников и алевроли
тов, реже аргиллитов. Породы характеризуются четкой ровной слоис
тостью, содержат конкреции мергелей, карбонатных песчаников и 
обугленный растительный детрит по плоскостям напластования. 

Нижняя часть разреза подсвиты сложена пачкой переслаивания 
мелко- и среднезернистых зеленовато-серых и темно-серых массив
ных песчаников ( 0 , 1 - 0 , 6 до 4 -5 м ) , зеленовато-серых и темно-серых 
слоистых плитчатых алевролитов и аргиллитов ( 0 , 0 5 - 0 , 1 во 2-3 м) . 
В породах содержатся конкреции мергелей и карбонатных песчаников, 
растительный обугленный детрит, линзы гравийных песчаников. Пач
ка переслаивания залегает согласно на отложениях нижней подсви
ты. Она обнажена по левым притокам рек Радуги, Ламутки и Лев.Бу-
шуйке. Мощность пачки 150 м. Выше разрез описан по рекам Лев.Бу
шуй ке, Островной, Култучной и Пономарской: 

1. Переслаивающиеся ( 0 , 0 5 - 0 , 4 м) зеленовато-серые 
массивные средне- и крупнозернистые песчаники и аргил
литы 50 м 

2 . Песчаники синевато-серые, слоистые, среднезер-
нистые 20 " 

3 . Аргиллиты слоистые, скорлуповатые, черные, с 
редкими прослоями песчаников, с растительным детритом . . . 25 " 

4 . Переслаивающиеся ( 0 , 0 5 - 0 , 5 м) среднезернистые 
зеленовато-серые песчаники и аргиллиты, конкреции мер
гелей 40 " 

5 . Песчаники темно-серые слоистые 10 " 
6. Переслаивающиеся ( 0 , 0 5 - 0 , 3 м) зеленовато-серые 

среднезернистые песчаники и алевролиты. Породы содер
жат рассеянный обугленный детрит и редкие конкреции 
мергелей 50 " 

7. Песчаники мелкозернистые, зеленовато-серые, 
массивные, трещиноватые, по трещинам цеолитиэированные . . 30 " 

8 . Переслаивающиеся ( 0 , 3 - 0 , 4 м) темно-серые мас
сивные среднезернистые песчаники и аргиллиты 20 " 

9 . Песчаники темно-серые, слоистые, с рассеянным 
детритом, конкрециями карбонатных песчаников и редкими 
прослоями ( 0 , 1 - 0 , 8 м) аргиллитов 45 " 
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10. Переслаивающиеся ( 0 , 0 5 - 0 , 1 м) темно-серые, 
зелэновато-серые массивные песчаники и аргиллиты 50 м 

1 1 . Песчаники зеленовато-серые, с редким гравием, 
массивные, средне- и крупнозернистые 5 " 

12 . Переслаивающиеся ( 0 , 0 5 - 1 м) зеленовато-серые 
мелкозернистые массивные песчаники и аргиллиты. Породы 
содержат обугленный детрит, гальку и валуны миндалека-
мзнных базальтовых порфиритов и песчаников . . . . . . . . . 65 4 

Общая мощность 410 м. 
Верхняя часть разреза подсвиты описана по левому притоку 

р.Лев.Бушуйки: 
1. Песчаники полимиктовые, средне- и мелкозерни

стые, темно-серые и зеленовато-серые, слоистые, с ред
кими конкрециями мергелей . . . 70 м 

2 . Туфоконгломераты, состоящие из обломков песча
ников, мергелей и базальтовых порфиритов , 3 " 

3 . Переслаивающиеся ( 0 , 1 - 0 , 2 м) песчаники и аргил
литы 2 " 

4 . Песчаники сре пнезернистые, зеленовато-серые, 
слоистые . 10 " 

5 . Туфоконгломераты темно-серые, массивные, с о с т о я 
щие из обломков песчаников, мергелей и базальтовых пор
фиритов 5 

6 . Переслаивающиеся ( 0 , 1 - 0 , 5 м) песчаники и аргил
литы. Песчаники зеленовато-серые, с растительным детри
том, плитчатые. Аргиллиты темно-серые слоистые 40 " 

7. Песчаники зеленовато-серые, слоистые 5 " 
8. Туфоконгломераты, состоящие из обломков полимик-

товых песчаников, алевролитов, мергелей, плагиоклаз-
оливиновых и оливиновых базальтовых порфиритов 10 " 

Общая мощность 145 м. 
Мощность верхней подсвиты 700 м. 
Песчаники и гравелиты Станиславской свиты состоят из облом

ков эффузивов (до 60 -65%) , раскристаллизованного вулканического 
стекла, аргиллитов, алевролитов, яшм, кремней, глинисто-кремни
стых пород ( 1 5 - 2 0 $ ) , диоритовых, кварцевых диоритовых порфиритов, 
микродиоритов (1 -3$) и гидротермально-измененных пород: эпидот-
хлорит-альбитовых, кварц-эпидотовых, пумпеллиитовых, хлорит-сери
цит-кварцевых; кварцитов, гранитоидов, кристаллических и глини
стых сланцев. Обломки минералов представлены плагиоклазом, почти 
всегда альбитизированным, зеяенсвато-бурой роговой обманкой, мо
ноклинным пироксеном, биотитом, кварцем, гранатом, пренитом, ели-



личными зернами калинатроБого волевого яла*», пегматита. Широко 
распространены обломки андезитов, в меньшей маре - базальтов, 
диабазовых порфиритов, диаоазов, аидэзито-дацитсв. Цемент хло
ритовый, глинисто-хлоритовый, карбонатный. Аргиллиты сложены бу
рым, грязно-бурым, слабо поляризующим глинистым агрегатом, по 
которому развиваются хлорит, гидроелюды, биотит. Алевролиты по 
составу аналогичны песчаникам. 

Из отложений нижней подсвиты Станиславской свиты выделены 
фораииниферы: Rhabdammina c y l i n d r l c a Glaeesner, Rhisammina i n d i -
v iea Brady, Batbyaipnon nodoaariaformla Subbotina, Saccammina 
orbiculata Buiatova, Stagnaamina apectata Buiatэта, Glomosplra 
corona Cuebman « t J a r v i a , Ammodiocua glabratus Cuaha&i- « t J a r -
v i e , Haplopbragmoidea c f . IcLrki Wiokenden, Racurvoidas ap . i n -
d e t . , Cyclammina vet lovioa P e t r l a a , Glavulina bastata Cuebman; 
из верхней подсвиты определены: RhisamaiJia l n d i v i a a Brady, Bat-
bysipbon nodosariaformia Subbotina, B. alexanderi Cuebman, B. 
akanoaawenaia Takayanagi, Sllicob&thyaiphon dubla dubia (White), 
Sacoammina orbiculata Bulatova, Bogdanovicssialle complanata 
(Franks), Reopbax texanua Cuahman at Watera, Ammodiacus g labra 
tus Cuanman at J a r v i s , Haplophragmoides of. k i r k i Wickenden, 
Cyclammina akkesbienaie tokacbienaia (Yosnlda). 

По заключению Т.И.Таривердиевой, все эти виды имеют распро
странение в верхнем сеноне. Учитывая стратиграфическое положение 
свиты и сопоставление с отложениями, развитыми в южной части 
хр.Кумроч /6 ,29 ,48 / , возраст ее позднемеловой. 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА, ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ - ПАЛЕ01Ш)ВАЯ 
СИСТЕМА, ПАЛЕОЦЕН (Kg-fj***) 

К у м р о ч с к а я с е р и я 

Кумрочская серия расчленена на хапицкую и дроздовскую свиты. 

Хапицкая свита (K^l/O 

Хапицкая свита развита в осевой зоне хр.Кумроч и прослежива
ется непрерывно с юга на север, охватывая верхние участки долин 
рек Бекеш, Лев.Бушуйки, Волчьей, Лев. и Прав.Новиковской, среднее 
течение р.Радуги, нижние участки долин рек Арлыч, Широкой и бас
сейн р.Ламутки. Свита полифациальна. На водоразделе рек Ильчинец-
Радуга и в горах Токильженки она представлена преимущественно ла
вами основного состава; в осевой части хр.Кумроч - агломератовыми 
туфами базальтового состава, вулканомиктовыми конгломератами, в 



меньшей мере потоками андаактовых и базальтовых горфиритов; на 
восточных склонах хребта - гравийными, псаммитовыми, алевритовы
ми туфами основного с о с т а в а , кремнистыми и кремнисто-глинистыми 
породами, в меньшем количестве присутствуют аглом^ратовые и п с е -
фитовые туфы базальтового состава , вулканомиктовые песчаники, 
алевролиты, аргиллиты. Литологиченкие разности пород свиты с п 
аяются по латепали и отражают особенности строения различных зон 
"хапицкого" "зулк^лизыа. С нижележащей Станиславской свитой она 
связана постепенным переходом. Нижняя часть разреза сви-.ы описана 
на восточ .жх склонах хр.Кумроч, по n&wsvs приток;/ р.Лев.Бушуйки, 
где .;а ьярхней пог.свитч снаиславской свиты согласно залегают: 

1. Туфы агломератсоыи баг альтовых порфиритов 40 м 
2 . Переслаивающиесл ' 0 , 0 1 - 0 , 2 м) средне- и мелко-

ьарнистые вулканомиктовые песчаники и аргиллиты 15 " 
3 . Песчапичи полямистовые, зеленовато-серые, слои

стые, средне и крупнозернистые, с обломками алевролитов 10 " 
4 . Туфы псамиитовые темно-серые массивные 10 " 
5 . Туфы а^л^мератовке миндалекаменных базальтовых 

порфиритов , . 41 " 
6 . Туфоконгяомераты, состоящие из окатанных облом

ков ба-альтовых порфиритов, вулканоммктовых песчаников, 
мергелей 5 й 

7. Переслаивающиеся ( 0 , 0 5 - 0 , 1 м) средне- и мелко
зернистые песчаники и аргиллиты Ъ " 

0 . Туфы агломератовые базальтовыг порфиритов 50 " 
9 . Пе-есляивающиеся ( 0 , 0 5 - 0 , 1 м) средне- и мелко

зернистые песчаники и аргиллиты. Конкрции мергелей . . . . 30 " 
10. Туфы аггзмераговыо базальтовых порфиритов 100 " 

Обдая мощность 210 м. 
Разрез свиты, характеризующий участки, отдаленные от зоны 

вулканизма, описак по р.Лев.Бушуйке 
1. Туфы псаммитовые, основного с о с т а в а , зелено

вато-серые . . 40 м 
2 . Туфы п о в е т о в ы е , основного с о с т а в а , зеленого 

цвета 10 " 
3 . Переслаивающиеся ( 0 , 2 - 0 , 8 м) зеленовато-серые, 

зеленые слоистые псаммитовые и алевритовые туфы ашш-
зито-б*за.;ътово]'о состава 45 " 

4 . Туфы псаммитовые и псефитовые базгльтовогс 
состава 25 " 

5 . Переслаивающиеся ( 0 , 5 - 0 , 7 м) слоистые псамми
товые и алевритовые туфы зеленовато-серого цвета 25 " 
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6. Туфы псаммитовые, массивные, зеленовато-серыв, 
базальтового состава . . . . . . . . . . . . . Ю м 

7. Переслаивающиеся (1-8 м) зеленовато-серые псам
митовые, алевритовые и алавро-псаммлтовые туфы к кремни ТОО " 

ь . Туфы псаммитовые, псефо-псаммитовые, массивные 
зеленые 75 " 

9 . Переслаивающиеся ( 0 , 1 - 2 м) псаммитовые, алеври
товые и псефитовые туфы основного состава . . . 20 " 

10. Туфы псаммитовые, псефитовые, псаммо-псефито
вые , основного с о с т а в а , массивные, зеленые , 100 " 

11 . Туфы псаммитовые и гравийные литокриеталлокла-
стические пироксеновые 45 " 

12. Туфы псаммитовые темно-серые массивны») 25 " 
13 . Туфы псаммитовые, псаммо-алевритовые литокрис-

таллокластические пироксенозые слоистые черные 35 " 
Общая мощность 555 м. Пс р.Бекеш обнажаются более высокие 

горизонты: 
1. Переслаивающиеся ( 0 , 3 - 0 , 4 м) алевро-псаммито-

вые, псаммитовые, алевритовые туфы зеленовато-серого 
цвета 20 " 

2 . Туфы псаммитовые, слоистые, э е л ш о в а т о - с е о ы е , 
с редкими прослоями алевритовых и гравийных туфов . . . . 

3 . Туфы псефитовые и гравийные, базальтового с о 
става, с обилием обломков кристаллов пироксена . 

4 . Туфы алевритовые и псаммитовые, темно-зеленого 
цвета, слоистые с прослоями алевролитов . 

5 . Переслаивающиеся ( 0 , 2 - 0 , 5 м) псаммитовые, 
алевро-псаммитовые и алевритовые туфы и кремни зелено
вато-серого цвета 

6 . Переслаивающиеся ( 0 , 0 3 - 0 , 1 м) псаммитовые, 
алевритовые и аелитовые туфы, черные алевролиты и а р 
гиллиты 

7. Переслаивающиеся ( 0 , 0 3 - 0 , 0 5 м) мелко- и сред 
незернистые песчаники, алевролиты, аргиллиты и псам
митовые туфы 35 » 

8. Переслаивающиеся ( 0 , 0 1 - 0 , 1 м) темно-серые 
слоистые алевролиты, аргиллиты, зеленовато-серые и 
бурые алевропсаммитовыэ туфы с четковидными прослоями 
темно-серых мергелей . 50 " 

Общая мощность разреза 360 м. Выше согласно залегают отложе
ния дроздовской свиты. 
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В осевой части хр.Кумроч (левые притоки р.Бекеш, верховье 
р.Широкой, г.Увальччшка, водоразделы рак 2 -я Россошина - 1-я Р о с -
сомина - Прав .Раиуга) хапицкая свита сложена преимущественно а г -
гокератовыми туфами, раке псефитовыми и псаммо-псефитовыми туфами 
базальтового с о става , потоками ангэзчтовых и базальтовых порфири
тов , линзами и пластами туфоконгломератов, а на водоразделе рек 
Ильчинец - Радуга и на горсх ''окилькенки - в основном потоками б а 
зальтовых л анрезито-базалыозых порфиритов. 

Фрагмент разреза , характер?, чующего участки центральных зон 
вулканизма, описан по р.,Широкой: 

1. Туфы ьгломяратоме , бурые, базальтового состага 140 м 
2 . Андезитовые порфирите пироксен-роговообманковые, 

зеленовато-серые . „ 20 4 

3. Туфы агломератогыо, массивные, андезкт-базаль-
тсвэро состава , I<v " 

4. Туфы псефитовые, литокдастичэскяе, -эсисчного с о -
ci.-ix-a . . . . . . 55 " 

5. Туфы псаммитовые и гравийные, зеленое аго-г.ерые, 
цвэлитхзироваьные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . во " 

6 . Туфы агломератовые,бурые, массивные, базальтово
го состава . . 250 " 

Акдезитг^е порфириты псгово лбчанковые ,зеленые . . 20 " 
3 . Базальтовне порфириты пироксен-плагиокпазовые . . 45 " 
9 . Туфы псефитовые и агломератовые, литокластиче-

ские, базальтового и андезитового состава . Обломки о с 
новного состава преобладают 2CQ " 

10. Базальтовые порфириты бурые, миндалекаменные, 
пироксеновые . 25 " 

11. Туфы агломератовые, базальтового состава . . . . . 150 " 
12. Андезитовые порфириты пироксеносые , 1.5 " 
. '3 . Туфы агломератовые, бурке , зелензватые, базаль

тового состава . . . . . . . . . . . . . . . 200 " 
14. Базальтовые порфириты сл/внновые . . . . . . . . . 25 " 
15. Туфы агломератовые, базальтового л андезитового 

состава, с пластом (5 м) серых слоистых кремней 270 " 
Общая мощность 1650 м, мощность СБИТЫ - .000-2500 м. 
Эффузивные породы, слагающие поточи и лСломки в туфах, пред

ставлены базальтовыми, реже анлеэитовыми порфиритами. Базальтовые 
порфириты крупнопорфкровые, часто миндале каменные породы, с интер-
сертальной, интереертально-офитовой v микрополеритовой структурой 
основной массы. Во вкрап/<»ни<""*>. пгисутствуют плагиоклаз, оливин, 
моноклинный пироксен- «асе* сложна лейстами плагиоклаза, 



зернами моноклинного пироксена, оливина, рудного минерала и с т е к 
лом. Андезитовые порфириты характеризуются гиалопилитовсй струк
турой основное массы. Вкрапленники представлены плагиоклазом, р о 
говой обманкой, моноклинным пироксеном. Основная масса сложена 
микролитами плагиоклаза, зернами рудного минерала я моноклинного 
пироксена, погруженнк;ли в перекристаллизованный стекловатый б а 
зис . Плагиоклаз частично альбитизирован, замещен гиврослюяа^и, 
карбонатом, цеолитами, глинистыми минералами. 

Моноклинный пироксен не изменен, зерна роговой обнглки о с а -
цитизированы по краям. Стекло полностью замещено монтмориллони
том, хлоритом, лайкоксеном, цеолитами, кварцем и карбонатом. Ту
фы гравийные, псаммитовые, алевритовые к алевро-псамштовые, 
состоят из обломков базальтовых порфиритов (70-60%). В подчинен
ном количестве присутствуют андезитовые порфириты, перекристалли
зованное флвидалькое и пузыристое вулканическое стекло (дс 20%), 
обломки кристаллов плагиоклаза (до 1 5 - 3 5 $ ) , роговой обманки (до 
5%), редкие листочки биотита и зерна рудного минерала. Очень ред
ко встречаются обломки диоритовых порфитжтоЕ, .диабазов, эпидото-
вых пород и кварца. Большая часть обломков пород, плагиоклаза, 
стекла и цемент замещены цеолитам.!, хлоритом, карСонатом и пу>-
пеллиитом. Кремни состоят из крупнозернистого халцедона с при
месью обломков плагиоклаза, темноцветных минералов и эффуэивоз. 
Часто встречаются остатки радиолярий, замещенных кварцем. По хи
мическому составу ( табл .1 ) среди них выделяются породы «ак нор
мальные, так и повышенной, иногда существенно калиевой щелочности. 

Из алевролитов и аргиллчтов хапицкой свиты выделены форами-
ниферы: B a t h y s i p h o n a l e x s n d e r i C u s h m a n , G1 ото s p i r e 11 a g a u l t i n a 
B a r t h o l i n , H y p e r a m m i n a e l o ^ g a t a B r a d y , P a r a t r o c h a m m i n o i d e a i n -
t r i c a t u s K r a s c h e n , G l o m o s p i r a c o r o n a C u a h m a n a t J a r v i s H a p l o p h -
r a g m c a d e a r o t a N a u s a , H . o o i ' y r a N a u s p , i'.. c", m a ^ i n o i l a k a y a n a -
g i , A s a n o s p i r a t e s h i o e n s i s A s a ' . o , H z e h a k l n a l a t , . Cuphman et J a r -
v i s , H . f i s s i a t o m a t a G r z y b . , P . e p i g o n a F s e h a k , S i l i c o s i g m o i l i n a 
c a l i l o r n i c a C u s h a a n e t C h u r c h , S , k u s h l r o e n s i s Y o s h i d a , S . f u t a -
b a e n s i a A s a n o , B o l i v i n o p s i s r o s u l a E h r e n b e r g 9 S p i r o p i e c t a m m i n a 
c h i c o & n a L a l i c k e r , T r o c h a m m i n a b r i e i m i F r a n k e , T , w e t t e r ! a e n o -
n i c a B e l o u s o v a . 

По заключению H.M.Петрикой, возраст вмещающих отложений 
позднесененский. Абсолютный возраст туфов свиты, определенный 
калгЛ-аргоновым методом, 43 -74 млн.лет ( т а б л . 2 , анализы 3 , 4 , 6 , 
7 , 3 , 1 0 , 1 1 , 1 2 ) . Ка смежном с северо-востока листе 0-58-ХХУ в ана
логичных образованиях обнаружены обломки призматических слоев ино-
церамов /46/,позволяющих ограничить верхний возрастной предел вме
щающих пород т з д н и ь мелом.Возраст хапицкой свиты позднемеловой. 
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П р и м е ч а н и е . 1-2 - базальты (левый приток р.Третьей) 
3 - диабаз ( р . В т о р а я ) ; 4 - I I - диабаз (4 - г.Увальчишка, 5 -
р.Волчья, 6 , 7 , 9 , I I - Левые притоки р.Ильчинец, 8 - г .Токиль-
-анки, 1С - г.Пекру-: 12 андезито-баз&льт (левый приток р.Иль-

ч ш е г . } : 13 - андозит (хр.Арлыч):. 14-18 - туфы основного состава 
( I * - ? Россплиня, 1 5 , 1.7. IB - бассейн р.Радуги, 16 - р .2 -я 
Россошиьа); 19 - андезит (верховье р .Радуги) , 20 - туф среднего 
со'-тг.ва (йерхсзьа р.Ильчинец); 21 - базальт; 22 - анаезито-ба-
заль- '•... f '.:.Капица') * 23-29 - андезито-базальты; 30-32 - андези
ты; '.Л'*-: - ,-уфы срек.-.эго состава (влк.Шивелуч); 37 - андезито-
1азал(••: • 3 ;5-41 - аидозиты (влк.Шивелуч); 42 - базальт (в лк.Клю
чевский , . 'оток Гн; лишая); 43-45 - взрывные отложения, 1964 г . 
(влк.Шивелуч); 46-48 - серпентиниты; 49 - пироксекит (верховье 
р .Радуги) ; 50-52 - амфиболовые габбро 'верховье р .Радуги) ; 53 -
грахидолерит ^р .Радуга) ; 54-55 долериты (54 - р .Радуга, 55 -
г.Увальчишка); 56-59 - андезиты (верховье р.Радуг*»); 60 -62 - ан-
дезито-базальты (влк.Шивелуч); 63-69 - акдрзлты (влк.Шивелуч). 

Анализы 2 4 , 2 5 , 3 1 , 32 3 3 , 38 из коллекции А.А.Мвняйлоьа 
/ 1 8 / , ан.42 из коллекции С.й.Набоко / 2 7 / . 

Дроздовская свита (Kp-?*d ' t ) 

Отложения дроэдовской свиты широко развита в б а с с е й н а рек 
Бекеш, Арлыч по левобережью р.Ильчинец и по правобережью р.Бувгуй-
ки. 

В осевой зоне хр.Кумроч, западнее оз.Ажабачьего, ;.1роздовская 
свита представлена переслаиванием, часто ритмичным, песчаников, 
алевролитов и аргиллитов. Породы с е р о г о , темно-серого цвета , с о 
держат большое количество обугленного растительного детрита, .не
редко грушшругащегося в линзочки размером 1x2 -3 см , конкреций 
мергелей и карбонатных песчаникоз. Несколько своеобразно выгля
дит дроздовская свита по правобережью р.Бушуйки. Здесь наблюда
ются разрозненные коренные выходы песчаников и пачки переслаива
ния песчаников, алевролитов и аргиллитов среди оплывин и ополз
ней , сложенных синими очень вязкими глинами с обилием обломков 
песчаников и конкреций карбонатных песчаников и мергелей диамет
ром до 1-1,2 м. Все это связано, по-видимому, с чрезвычайно на
пряженной разрывной тектоникой. Песчаники дроэдовской свиты по 
составу кварц-полевошпатовые, с е р о г о - или темно-серого цвета , 
слоистые, равномернозернистые, обогащены обугленным растительным 
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детритом, Б ких четко выражена градационная слоистость л часты 
иероглифы в подошве пластов , напоминающие -наки ряби, борозды 
волочения. 

Нижняя честь разреза описана пс левым притокам р.Арлыч, по 
рекам Бекеш и Лев.Бушуйк.э,. Но левоцу притоку р.Арлыч на хапицкой 
свите согласно залегают: 

1. Переслаивающиеся ( 0 , 0 5 - 0 , 1 м: несчалию* 
•л алевролита . , . , 1 м 

2 . Песчаники серые, слоистые, среоне- и мелко
зернистые 4 " 

3 . Переслаивающиеся ( 0 , 0 1 - 0 , 2 м) песчаники и 
алевролиты. Л основании пластов песчаников иероглифы . . . кЬ " 

4 . Песчаники темно-серые, еьзвнезернистые, с л о 
истые , с растительным детритом 15 " 

5 . Неравномерно переслаивающиеся ( 0 , 1 - 5 м) п е с 
чаники и алевролиты. В основании пластов песчаников 
иероглифы и растительный штрит 150 " 

Общая мощность 195 м. Залегавшие выше слои свиты описаны по 
левому притоку р .Еекв . : 

1. Переела.шакие темно-схрых мелко- и средне з е р 
нистых лвсчаников ( 0 , 6 - 0 , 8 м) и плитчатых аргиллитов 
v 0 , 2 - 0 , 3 м) 50 »' 

?.. Переслаивающиеся ( 0 , 1 - 4 м) темно-серые сло
истые пзсчаники и аргил ;иты . . . . . . . . . . . . . . . 50 " 

3 . ;.1ереслаиЕаюгиезя ( 0 , 0 1 - 0 , 0 5 м) "емно-серые 
мелкозернистые песчаники я аргиллиты . . . . . . . 30 " 

4 , Песчакчки среднезернистые, темнс-серые, с л о 
истый, с линзочками камьиного угля (С ,01 -0 ,05 м) и 
редкими прослоями тешо-серых слоистых аргиллитов . . . . ,- Ю " 

Обедая мощность 330 м. аерхняя гасть разреза свиты опи«ана 
в верховье р.Широкой: 

I . Чередование пластов [Z-b и) песчаников с пач-
камч (3-4 м) переслаивания v 0 , 0 3 - 0 , 1 м) тешо-серых 
песчаников и аргиллитоЕ . . . . . . . . . . 200 и 

? , Пеоеслаивающиеся ( 0 , 0 3 - 0 , 0 5 м) песчаники и 
алевролиты . 75 " 

Общая мощность 275 м. Мощность дроздовской свиты Ь00 м. 
Песчаники состоят преимущественно из кварца (от 10 до 40%), 

альбитизированного плагиоклаза (20-35.%), эфйузивов основного и 
среднего состава (25-30%) , реже встречаются обломки биотитовьи 
гранитов, диабазов, гранодиоритов, кварцитов, серицит-кварцевых, 
актинолит-альбитовых пород, аспидных и глинистых сланцев, кре:;~ 



.чистых пород. хлориййзмровадЕ-г-го стекле , филлитов; обломки мине
ралог представлены к.-....«платом, биотитом, мусковитом, сфеном, эли 
дотом, единичными зернами граната, циротна, турмалина, рутила и 
апатита, цемент пороьый, пс составу глинистый, карбонатный и хло 
ритовый с примесью цеолитов. Алевролиты л аргиллиты слочюны буро 
ватой слабо поляригулией глиной с примесью (до 30%) обломков ква 
ца , пл&'н-„-клаза, эффузивок•, б«отита , хлорита. 

Из отложений зэиты аыдзлмш фордошифзри. Н..А гагатовой и 
Н.М.Лтринс» опрэ<иленм: B a r h y s l p n o n a o d o a a r i a f o r a i s S u b b . , В. 
v i t t a l v 4i .es, P e s . . - грЬаех ч l a e v i g a t a W h i t e , B o g d a n o v i e x i e l l a 
ооыр1аьазса F r a n k e , ' J o m o a p i r a согоп» C u e b m a n e t . T a . w i s , 4.mnio-
'J iBoua »$Iabrptu8 C u s h m a n at J a r - i s , S i l i c o s i c s a o i l i n a f u t a b a e n -
s i ' j Авале, Б, c f . . i a l i f o r n i c a Cusbman et C h u r c h . , T r o c h a m m l n a 
c f . b i a a n o h a m a e i i & l s А л е а о , J J a r o t h X a h o k k a i d o a n a T o k a y a n a g i , 
указывающие на ДШИЙ-палеоценовый возраст вмещающих отлсмэний, 
Спорово-пыльцэвой спектр , выделенный из пород с в и , ! « , по заключе
нию 3.И.Лукьяновой и Н.СНгрвел, также характеризует ванкй-палео 
цегоаый в о з р а с т змещающих отложений. Зэзраст дроэдовской свите 
позднемеловой - палеоценовый , возможно, даний-палеоценовый., 

ЫЗДГЕНОБАЯ СИСТЬМА 

11 л Vf о ц я у 

Тумроксквя сайта (Ng^w) 

Отложения свиты развиты в верховьях рек Ильчинец, Радуги, 
2-й Россошины. Залегают они с резким угловым несогласием на б о 
лее древних образованиях. Свита сложена преимущественно андезита 
ми, амдезито-базальтами, их туфами, в меньшей мере вулканомиктс-
выми песчаниками, алевролитами, конгломератами. Нижняя часть раз 
рева свиты описана в верховьях руч.Хребтового: 

1. Песчаники вулканомиктовые, мелкозернистые, 
слаболитифицированные, с тонкими, .ггослоями (1 -2 см) 
алевролитов к среднезернистых песчаников . . . . . . . . . 2 ,2 

2 . Конгломераты с обломками базальтовых порфи-
ритов, песчаников, алевролитов, роговообманковых 
андезитов . . . . . . . . 10 ,3 

3. Песчаники вулканомиктовые, мелкозернистые . . . . 0 ,5 
4 . Конгломераты с примесью песчаного материала . . . I 
о . Туфы алевритовые светло-серые 0 ,6 
6. Песчани:;и вулканомиктовые, мелкозернистые . . . . 0 ,4 
7. Песчаники вулканомиктовые, от средне- до 

крупнозернистых 0 ,5 
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8 . Конгломерат!» с линзами (до 0 , 2 м) мелкозерни
стых песчаников и алевролитов . . . . . 7 ,5 м 

Общая мощность 23 м. Выше разрез сложен пачками переслаива
ния (15-20 м) туфов среднего состава п ред.?шх потоков андезито-
базальтов и андезитив. 3 верхней части разреза представлен ч е р е 
дованием пиронсеновых, пироксек-роговообманковых андезинов, а г -
глптинатов и туфов. Мощность потоков лав 5-10 м, пластов пирок-
ластики 1-1 ,5 м. Мощность вулканогенной части разреза 400-450 м. 
Мощность тумрокской свиты около 500 м. 

Андезиты, анде^ито-баэагьты - серые, светло-серые порфировые 
породы. Структуре основной массы андезитов микролитовая. гиалопи-
литоват, з андезито-базальтах наблюдается элементы интерсерталь-
ной структуры. По составу вкрапленников выделяются роговообман-
ковые, пироксен-роговообманксэые и пироксэновые разности. Плагио
клаз во вкряпленниках обычно зональным и представлен андезином. 
Основная масса состоит из слабо паскристаллизованного стекла, в 
которое погружены микролиты плагиоклаза, редкие зернышки пироксе
на, рудного минерала, иногда тридимита. 

Псефитсвые и агломератовые туфы - слабосцементированные п о 
роды свз^ло - серого , кремового, иногда красно-бурого цвета. Обло
мочная часть составляет 60-80% и представлена преимущественно о б 
ломками ;роговообманковых андезитов,реже андезите-базальтов. Р а з 
мер обломков от 1-2 см до 1-1 ,5 м. Заполнитель - псаммитовый ли-
токристаллокластический туф. Конгломераты состоят из обломков р о -
говообманковых андезитов,андезито-базальтов, присутствуют облом
ки песчаников, базальтовых порфиритов, кремнистых алевролитов. 
Заполнитель песчанистый. Вулканомиктовые песчаники состоят из 
обломков кристаллов плагиоклаза, роговой обманки, обломков эффу-
зивов среднего состава . Степень окатанности хорошая. Цемент гли
нистый , алевритовый. 

Химический состав вулканитов тумрокской свиты приведен в 
табл.1. 

По диалогическому составу и структурной приурочениести опи
санные выше вулканогенные образования уверенно сопоставляются с 
вулканитами, широко развитыми в южной части хр.Кумроч, в частно
сти, на площади листа N-57 -УI , г д е , по палинологическим данным, 
возраст их обоснован как плиоценовый / 4 8 / . Возраст тумрокской 
свиты плиоценовый. 



ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМ ДОйст: 
В осн 

На территории листе чыдедяются среднечетвертичные, верхне- свидв' 
четвертич^е и современные и рыхлые образования различного гене- нятый 
зиса. разов* 

подтв* 
С р е д к е я з ь е н о 1 

ковых 
Б а з а л ь т ы ( p Q I i : ) распространены по правому склону д о - часть 

лин рек Бол, и М>л,Хапи4ы, к северу от р.Бекеш, по берегу грито- ными i 
ки Кривой. Они слагают фрагменты лавозых покровов,по всей Евроят- 2200 i 
кости , формирующих древнее щитовое ос.чоаание Ключевской группы псефи! 
вулканоь. нижняя граница их не всг.рыта. На территории листа они поток! 
перекрыты ле^-шковыми отложениями второй стадии позднечетвертич- базал! 
ного оледенения. Лаъозые покровы сложены потеками порлстех мега- втая i 
плагиотировых базальтов / 2 0 / мощностью до 5 -6 м. Базсльти о б л ш п - матер* 
вт крулнепорфировой структурой» интерсертальной , ре а» гиалогили- сформк 
товой структурой основной массы. Ьо вкрапленниках - хорошо иади- отметс 
визуализированные выделения Лабрадора размером до 1,5-2 см. Р сс~ брониЕ 
новной массе присутствуют Лабрадор-андезин, в меньшем количестве разрез 
пироксен, tливик, стекло , рудный минерал. По химическому составу в ы х » л 
базальты характеризуются относительно повышенным содержанием ще- ными п 
ночей, извести и пониженным содержанием окиси магния ( с м . т а б л . 1 ) . к о в ко 

Общая вскрытая мощность 120 м. в т I-I 
3 бассейне р.Студеной» у южного подножия влк.Плоский, сходны А 

лавы древнего щитовог* основания Ключевской группы вулканов пере- еврийн 
крыты рыхлыми средне-позвнечетвертичными отложениями / 1 6 , 1 7 / . По массы, 
палесмагнитиым данным аналогичные лавы на площади лиеса 0-Ьп-ХЩ вин, р 
/ 4 2 / сформировались в эпоху Брюнеса, т . е . они моложе 0 , 7 млн.лет. гиокла 
Учитывая вышеизложенное , возраст базальтов определяется как тридим 
среднечетвертичный. андези 

плагио 
В е р х н е - ? з в е н о основ» 

П. 

А н д е з и т ы , т у ф ы с р е д н е г о с о с т а - ^ш* п« 
в a ( « Q ^ ^ ) , а н д е з и т о - б а з а л ь т ы (<хр) межледни- бурых, 
ковые слагают большую часть "древней" постройки стратовулкана Ши- роговое 
велуч. *4орфологически она представляет собой крутосклонный конус , пирока 
выг.олаживанщийея к основанию. Абсолютная отметка его 3283,4 м, 40 -70 < 
диаметр основания около 30 км. Склоны конуса прорезаны барранко- г о с о с -
сами и ледниковыми трогами. На южном склоне образована взрывная ближаки 
кальдера диаметром с коло 10 км, в которой расположен современный стью, г 



действующий кратер диаметром 2 км. Фундамент вулкана не вскрыт. 
В основании е г о , по-видимому, залегают неогеновые породы,, о чем 
свидетельствует сравнительно крупный блок неогеновых пород, под
нятый экструзией г.Каран. Развитие плиоценовых вулканогенных о б 
разований тумрокской свиты к востоку и к северу от вулкана также 
подтверждает это предположение. 

Разрез постройки стратовулкана вскрывается в склонах ледни
ковых долин, барранкосов и в стенках взрывной кальдеры. Нижняя 
часть разреза постройки, сформированная многократными эксплозив
ными извержениями, прослеживается от отметок 200-250 м до 2000-
2200 м. Она представлена преимущественно слабосцементирсканными 
осефитовыми и агломератовыми туфами среднего состава и редкими 
потоками лав пироксеновых, двупироксеноЕых андезитов и андезито-
базальтов. Мощность потоков не превышает 3-5 м. В туфах наблюде
ния линзы мощностью до 5-6 м сортированного пирокластического 
материала, обладающего градационной слоистостью. Верхняя часть, 
сформированная преимущественно излияниями лав, прослеживается от 
отметок 1500-2000 м до вершины вулкана. Лишь некоторые потоки, 
бронирующие склоны, спускаются до отметок 1000 м. В этой части 
разрез постройки представлен монотонным чередованием пироксено
вых, двупироксеновых андезито-базальтов.реже андезитов с маломощ
ными прослоями агглютинатов, лавобрекчий и туфов. Мощность пото
ков колеблется от 2 до 15 м, прослоев пирокластики - не превыша
ет 1-1,5 м ( рио.1) . 

Андезито-базальты - серые, темно-серые породы с порфировой, 
серийно-порфировой структурой и микролитовой структурой основной 
массы. Во вкрапленниках наблюдаются андезин, пироксен, редко оли
вин, роговая обманка. Основная масса состоит из микролитов пла
гиоклаза и несколько раскристаллизованного стекла, присутствуют 
тридимит, рудный минерал. Пироксеновые андезиты в целом сходны с 
андезито-базальтами, но отличаются от них более кислым составом 
плагиоклаза во вкрапленниках и большим количеством тридимита в 
основной массе. 

Псефитовые и агломератовые туфы - слабосцементированные по 
роды пестрой окраски от светло-серых, желтых до красно-бурых, 
бурых. Обломочная часть (70-80%) представлена преимущественно 
роговообманковыми, пироксен-роговообманкозыми андезитами, реже 
пироксеновыми андезито-базальтами. Размер обломков п 1-2 см до 
40-70 см. Цемент (заполнитель) - псефо-псаммитовый, срег.:>екисло-
го состава, с примесью пемзы. По химическому составу породы при
ближаются к типу Лассен-Пик ( см . табл . 1 ) . Харгктерной особенно
стью, прослеживающейся и на последующих этапах развития вулкана 
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Шивелуч, является повышенное содержание окиси магния в относитель
но более кислых туфах роговообманковых андезитов по сравнению с 
лавами андезито-базальтов и андезитов других вулканов (Ключев
ской, Безымянный). Возраст андезито-базальтов и туфов андезитов 
"древней" постройки вулкана Шивелуч позднечетвертичный. Они пере
крыты позднечетвертичными ледниковыми отложениями второй стадии 
и позднечетвертичными межстадиальными взрывными отложениями и не 
подвержены ледниковой обработке первой стадии позднечетвертично-
го оледенения / 1 6 / . Мощность около 3000 м. 

Л е д н и к о в ы е и в о д н о - л е д н и к о в ы е 
о т л о ж е н и я п е р в о й с т а д и и п о з д н е -
ч е т в е р т и ч н о г о о л е д е н е н и я (Qfxj) развиты 
в пределах хр.Кумроч, в долинах рек Горбуши, Лев. и Прав.Новиков-
екая, Радуги и на западном берегу оз.Ажабачьего. Ледниковые отло
жения представлены несортированным валунно-галечным материалом с 
суглинистым заполнителем, составляющим до 30-40% общей массы. 
Водно-ледниковые отложения характеризуются лучшей сортировкой ма
териала и некоторым преобладанием песчано-глинистой фракции. В 
них нередко наблюдаются элементы градационной слоистости. В со
ставе обломочного материала присутствуют почти все породы местно
го стратиграфического разреза. Мощность ледниковых и водно-ледни
ковых отложений 50 м. Они сопоставляются с первой стадией поэдне-
четвертичного оледенения по морфологическим признакам и степени 
сохранности первичных форм /4 ,14 ,16/ . Склоны торгов переработаны 
денудационными процессами, поверхности морен сглажены, а на неко
торых участках утратили первичные формы. На сопредельной террито
рии с востока они залегают на позднечетвертичных морских отложе
ниях времени межледниковья и перекрываются позднечетвертичными 
межстадиальными аллювиальными отложениями / 2 5 / . 

Б а з а л ь т ы и ш л а к и (pQxij)» о т л о ж е н и я 
н а п р а в л е н н ы х в з р ы в о в ( e Q i u ) м е ж с т а -
д и а л ь н ы е . Ареальные базальты слагают небольшие (до 4-
4,5 км**), изолированные поля в южной части листа. Они несогласно 
залегают на верхнемеловых отложениях, образуя уплощенные водораз
делы. Центры извержения большей частью почти полностью эродирова
ны, Ареальные вулканы представлены монотонным чередованием оливи-
новых, оливин-пироксеновых базальтов, изредка разделенных маломощ 
ными прослоями агглютинатов, шлаков, туфобрекчий. Мощность пото
ков 2-10 м, прослоев агглютинированной пирокластики - 1-2 м. Оли-
виновые, оливин-пироксеновые базальты - серые, темно-серые массив 
ные породы с порфировой структурой и интерсертальной, реже пило-
такситовой структурой основной массы. Вкрапленники представлены 



оливином, «сноклимат пироксеном, иногда Лабрадором. Основная 
масса СОСТОИТ из микролитов и лейсг Лабрадора или андезина, моно
клинного пироксена, изредка оливина и небольшого количества с тек 
ла з интерстициях. На сопредельной к югу территории / 4 8 / ареаль-
ные вулканита залегают на дарсккх отложениях средне-ве рхнечет-
зертичного возраста к подае ш ледниковой обработке второй 
стадии позднечетзертичног'• оледенения. Возраст базальтов у с т а 
навливается как поздкечетчертичный межстадиальный. Мощность 
100-160 :v. 

Обложения направленных взрывов связаны с мощными эксплозив
ными к свержениями, вулкана Шивелуч, в результате которых на юж
ном склоне вулкана сформировалась крупная взрывная кальдера и 
была регрушена част! 'древней" постройки. Взрывные отложения 
распространились к югу от современного кратера в секторе 50 -60° 
;<а расстояние 20-25 км от вулкана. Отдельные порции материала 
были выброшены на расстояние до 35-40 км. Первичная поверхность 
отложений несколько сглажена и частично перекрыта моренами вто
рой стадии позднечетвертичногс оледенения, однако сохраняет дос
таточно специфичный характер. Взрывные отложения представлены 
несортированным грубообломочным материалом с примесью вулкани
ческого песка и пемзы. Обломочная часть составляет 70-80% и с о 
стоит из щебня и глыб роговообманковыг андезитов,в меньшей сте
пени пирсксановых андезито-базальтов. Размер обломков от 0 , 1 до 
I м и болеэ . Оки перекрываются ледниковыми отложениями второй 
стадии поздначетвертичного оледенения, а по данным палинологи
ческого анализа / 4 2 / датируются как позднечетвертичные межстади-
альные, что согласуется с данными тефрохрснологической группы 
ИВ ДВНЦ АН СССР / 1 0 / . Мощность отложений 1 0 0 м. 

Л е д н и к о в ы е и в о д н о - л е д н и к о в ы е 
о т л о ж е н и я в т о р о й с т а д и и п о з д н о -
ч е т в е р т и ч н о г о о л е д е н е н и я ^.QJJJ ; ) развиты 
в пределах Центрально-Камчатской депрессии, на склонах и у под 
ножия вулкана Шивелуч, у западного подножия хр.Кумроч, в бассей 
нах рек Бол. и Мал.Хапицы. Центрами оледенения были вулкан Шиве
луч и относительно приподнятая часть хр.Кумроч в районе г .Уваль-
чишка. Поверхность ледниковых отложений достаточно хорошо сохра
нила первичный холмисто-западинный характер, а во фронтальной 
части морен нередко наблюдаются четко выраженные уступы высотой 
до 3 0 м. Ледниковые отложения представлены несортированным вул-
кано-галечкым материалом, который обычно составляет 6 0 - 7 0 % , з а 
полнитель песчано-глинистый. Размер обломков 0 , 1 - 0 , 5 м, реже до 
1-1,5 м. Петрографический состав обломочного материала зависит 

4 0 



от литологии областей питания ледников. В водно-ледниковых о т 
ложениях наблюдаются элементы градационной и линзовидной слоис
тости, увеличивается объем песчано-глинистой составляющей. 

Ледниковые и водно-ледниковые отложения сопоставляются со 
второй стадией позднечетвертичного оледенения по более хорошей 
сохранности первичных форм рельефа морен и флговиогляциальных п о 
верхностей по сравнению с таковыми же формами первой стадии. 
Спорово-пыльцевой спектр , выделенный из этих отложений, характе
ризует позднечетвертичный возраст / 4 2 / . Мощность отложений 7 0 -
8 0 м. 

С о в р е м е н н о е з в е н о ( Q I V ) 

На изученной территории выделены различные генетические ти
пы современных рыхлых отложений и вулканогенных образований. 

А л л ю в и а л ь н ы е о т л о ж е н и я слагают русла, 
поймы, террасы ЕЫСОТОЙ ДО 3-4 м в долинах рек Камчатки, Бол. и 
Мал.Хапицы, Бушуйки. Горбуши, Лев. и Прав.Новиковской, Радуги, 
Ильчинец к др . Они представлены горизонтально- и косослоистыми 
галечниками, песками, супесью, суглинками. Видимая мощность 4-5м, 

А л л ю в и а я ь н о - п р о л ю в и а л ь н ы е о т 
л о ж е н и я слагают многочисленные конусы выноса, которые о б 
разуют у подножий вулканов Шивелуч и Ключевской обширные шлейфы. 
Они сложены преимущественно разнозернистыми слоистыми песками в 
меньшей степени валунно-галечным материалом. Мощность, судя по 
относительным превышениям рельефа, превышает 2 0 м. 

О з е р к о - б о л о т н ы е о т л о ж е н и я широко 
развиты в Центрально-Камчатской депрессии и в районе оэ.Ажабачьа-
г о . Среди них преобладают тонкослоистые пески, супеси , суглинки, 
реже встречаются песчанистые торфяники, довольно часто наблюда
ются прослои вулканических песков и пеплов. Торфяники плохо раз
ложившиеся, осоковые, осоково-сфагновые. Мощность торфяников до 
2-3 м. Мощность озерно-болотных отложений до 1 2 м. 

Л е д н и к о в ы е о т л о ж е н и я распространены на 
восточном склоне вулкана Шивелуч, где они приурочены к оконоч 
ности современного ледника. Поверхность морены глыбовая, носит 
ярко выраженный холмисто-западинный рельеф. Отложения представ
лены валунами, глыбами, галечно-щебенчатым материалом, .т.ресвой 
с песчано-суглинистым заполнителем, мощность их 2 0 - 2 5 и. 

В у л к а н о г е н н ы е о б р а з о в а н и я совре 
менного звена расчленены по схеме И.И.Гущенко / 1 0 / , разработан
ной на основе тефрохронологических данных, согласно которой вы 
делены нижняя и средняя части и верхняя часть . 



Нижняя и срепняя части. Базальты, андезито-базальты, 
андезиты и их туфы, отлолвния направленных взрывов 

Б а з а л ь т ы (PQjy ) слагают лавовые потоки боковых про
рывов Ключевского вулкана. На территории листа наблюдается лишь 
краевая часть одного из таких потоков мощность») около 10 м. Ба
зальты оливин-пироксеновые обладают порфировой структурой, интер-
сертапьиоЯ структурой основной массы. Во вкрапленниках оливин, 
пироксен, реже Лабрадор. Основная масса состоит из удлиненных 
лейст Лабрадора, между которыми наблюдаются выделения пироксена, 
•улного минерала, несколько раскристаллиэованное стекло. 

А н д е з и т о - б а з а л ь т ы (°ф) слагают "молодой" 
конус вулкана Шивелуч. Серия потоков анвеэитов-базальтса, излив
шихся из побочного центра в районе высоты 1905,3 м, расположена 
на юго-западном склоне вулкана. Мощность потоков обычно 3-5 м, 
редко до 40 м. 

А н д е з и т ы и х т у ф ы . Моэд-гые по т.?ки (до 40 м) ро~ 
говообманоковнх андезитов связаны с образованием экструзий того 
же состава в современном кратере и в района г.Каран. Туфы анде-
Е И У С В распространены в верховьях р.Карина, на западном склоне 
гулкана, где они вложены в долину, обработанную ледниками второй 
отадии позонечетвертичного оледенения. Обломки в туфах представ
лены ро'ООЕообманковыми андезитами. Мощность ТОО м. 

О т л о ж е н и я н а п р а в л е н н ы х в з р ы в о в 
(•*) развиты ' : а южном склоне вулкана. Они вложены в ранее образо 
ванную взрывную кальдеру. Поверхность этих отложений в верховьях 
рек Кабеку, Сухой Ильчинец выровнена, перекрыта аллювиально-про-
люяиальными отложениями. Фронтальная часть хотя и залесена, ко 
достаточно четко выражена поперечными валами. Взрывные отложения 
представлены щебнем, глыбами, вулканическим песком с примесью 
пемзы. Обломки представлены андезитами (60-60%) , агглготинатами, 
андезито-базальтами. Размер обломков от I до 10 см, глыб - 1-Юм. 
Во фронтальной части отложений нередко наблюдаются стволы дере
вьев. Мощность отложений направленных взрывов до 30-35 м. 

Пироксеновые, пироксен-роговообманковые андезиты - серые, 
темно-серыз плотные, реже тонкопористые породы с порфировой, с е 
рийно-порфировой структурой и микролитовой, реже гиалопилитовой 
структурой основной массы. Вкрапленники представлены андезином, 
пироксеном, реже роговой обманкой и оливином. Основная масса с о 
стоит из несколько раскристаллизованного стекла, микролитов пла
гиоклаза и мелкозернистых агрегатов пироксена. 3 незначительном 
количестве присутствуют тридимит, рудный минерал. 
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Роговообманковые андезиты - серые, серовато-рсэовые до 
красно-бурых часто тонкопористые породы. Структура порфировая, 
структура основной массы гиалопилитовая. Зкрапленники представ
лены роговой обманкой, андезином, редко оливином. Основная мас
са состоит из кислого стекла, на фоне которого располагаются 
микролиты и короткопризматические индивиды плагиоклаза, таблич
ки тридимита, рудный минерал. По химическому составу нижне-соед-
неголоценовые породы вулкана Шивелуч приближаются к породам ти
па Лассен-Пик, при этом роговообманковые андезиты отличаются 
несколько повышенным содержанием окиси магния ( с м . т а б л . 1 ) . 

Верхняя часть . Базальты, отложения 
направленных взрывов 

г а з а л ь т ы (рчт-„) слагают поток побочного кратера 
Билюкай на восточном склоне Ключевского вулкана. Извержение э т о 
го кратера произошло в 1938 г . В результате излился поток оли-
вин-плагиоклазовых базальтов протяженностью около 12 км и шири
ной около 4 км. Мощность потока 10-12 м. Поверхность его носи* 
ярко выраженный глыбово-западинный характер. На территории лис
та наблюдается ."ишь крайняя фронтальная часть этого потока. 

О т л о ж е н и я н а п р а в л е н н ы х в з р ы в о в 
(а) сформировались в результате катастрофического извержения 
вулкана Шивелуч Б 1964 г . Они распространились в южном от совре
менного кратера направлении в секторе 30-40° на расстояние до 
20 км и занимали площадь около 100 к м . Взрывные отложвник ши
роким плащом перекрыли взрывные отложения более ранних изверже
ний и заметно изменили топографию южного склона вулкана, Наблю
дая за подобным извержением в 1943 г . А.А.Меняйлов / 1 8 / отметил, 
что ему предшествовало блоковое выдвижение экструзий в современ
ном кратере. Взрывные отложения на 60-80% состоят из щебня и 
глыб размером до 10-15 м, заполнитель - вулканический песок' с 
примесью пемзы. 3 обломочной части преобладают роговообманковые 
андезиты и красно-бурые агглютинаты того же составе., 3 меньшем 
количестве наблюдаются обломки пироксеновых анлезито-бачальтов, 
очень редко - гипербазитов, амфиболитов, гнейсов, базальтовых 
порфиритов, гомеогенные включения. Мощность отложений 20-25 м. 

ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Выделены позднемеловые субвулканические тела, дайки и ин
трузии, плиоценовые и четвертичные субвулканические тела и пайки. 



Позднемеловые субвулканические тела и дайки 

Названные образования развиты ограниченно, пространственно 
они ассоциируют с вулканитами хапицкой свиты и комагматичны им, 
что позволяет считать их более ранними, чем интрузии. Представ
лены трахидолеритами, долеритами, диоритовыми порфиритами и ан
дезитами. 

Т р а х и д о л е р и т ы ( т Kg) слагают субвулканическое 
тело на левом берегу р.Радуги, вытянутое в северо-восточном на
правлении на 4 , 5 - 5 км и достигающее в поперечнике I км. Контак
ты с вмещающими туфами хапицкой свиты интрузивные. Приконтакто-
вые изменения в них носят термический характер. Зона закалки д о 
стигает 0 ,5 м. Центральная часть тела сложена собственно трахи
долеритами, которые к периферии сменяются трахибазальтами, в з о 
не контакта преобретающими стекловатый афировый облик. Трахидо
лериты зеленовато-серые массивные. Структура долеритовая, на о т 
дельных участках порфировидная. Состоят из плагиоклаза (60-65%), 
замещенного гидрослюдами, моноклинного пироксена (20-25%) и п о 
литизированного калиевого полевого шпата (10-15%). В незначитель
ном количестве присутствуют оливин, биотит. Акцессорные минера
лы магнетит, апатит. По химическому составу ( с м . т а б л . I ) трахидо
лериты характеризуются несколько повышенным содержанием щелочей. 

Д о л е р и т ы (р&р) слагают небольшой ( 0 , 2 - 0 , 3 км в по 
перечнике) изометричный крутопадающий шток в районе г.Увальчишка, 
прорывающий породы хапицкой свиты. Вмещающие породы у контакта 
развальцованы, хлоритизированы и гематитизированы, за счет чего 
приобретают вишневую окраску. Зона закалки обычно не превышает 
1-2 м. Долериты - темно-серые, почти черные,массивные породы. 
Структура долеритовая. Состав: плагиоклаз (55%), пироксен (20%), 
оливин (20%). В небольшом количестве присутствует рудный мине
рал, апатит. Плагиоклаз в значительной степени альбитизирован. 
Моноклинный пироксен и оливин замещены хлоритом, актинолитом, 
присутствуют тальк, сапонит, серпентин, кварц, карбонат, биотит. 

Д и о р и т о в ы е п о р ф и р и т ы (StrKg) , а н д е 
з и т ы (aKg) слагают дайки в бассейне р .2 -я Россошина и в райо
не отметки 691 м на правом берегу р.Радуги. Они прорывают вулка
ниты хапицкой свиты. Простирание даек различно, мощность не пре
вышает 20-25 м при протяженности до 1-2 км. Диоритовые порфири
ты зеленовато-серые массивные. Структура порфировидная, структу
ра основной массы призматическизернистая. Порфировые выделения 
принадлежат преимущественно цеолитизированному плагиоклазу и з е 
леной роговой обманке. Основная масса состоит из плагиоклаза, 
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роговой обманки, пироксена и редких чешуек биотита. Акцессорные 
минералы - магнетит, апатит, кварц, анальцим, вторичные - пренит, 
эпидот, цеолиты, гкдроелгады. Роговообманковые андезиты зеленова
то-серые, структура их порфировая, реже серийно-порфировая. 
Структура основной массы микролитовая. Во вкрапленниках альби-
тизированный плагиоклаз, зеленая роговая обманка, пироксен. Ос
новная масса состоит из мелких таблиц т микролитов альбитизиро-
ванного плагиоклаза и полностью хлоритизированного стекла с при
даете рудной пыли. 

Субвулканические тела и дайки тесно ассоциируют с вулкани
тами хапицкой евкты и комагматичны им. На это указывает близкий 
химический и петрографический состав эффузивов хапицкой свиты и 
субвулканических тел . По данным определения абсолютного возраста 
калий-аргоновым методом ( с м . т а б л . 2 , анализ I , 2 ) , возраст трахи-
долзритов колеблется в пределах. 43-66 млн.лет. 

Позднемеловые интрузии 

Интрузивные породы представлены гипербазитами и габбро , 
внедрение которых происходило не одновременно. В этой связи они 
рассматриваются как образования различных фаз позднемелового ин
трузивного комплекса. Они распространены лишь в пределах хр.Кум
роч. 

Р а н н я я ф а з а . Р и п е р б а з и т ы н е -
р а с ч л е н е н н ы е (8Ко) слагают ряд останцов среди г а б -
броидов поздней фазы в верховьях р.2-й Россошины. Останцы т я г о 
теют к разломам северо-восточного простирания. Размер их неве
лик - 600-600 м в длину и 100-150 м в поперечнике. Общая площадь 

9 
всех тел гипербази^ов 3 км"'. Контакта с вмещающими породами х а 
пицкой свиты тектонические. Возможно эти 'оела, связаны с Кротон-
ским массивом гипербазитов, расположенным севернее / 4 6 / . Гипер-
базиты представлены аполунитовыми и апогарцбургитовыми серпен
тинитами. Среди них изредка отмечаются пироксениты. 

Серпентиниты - внешне темно-зеленые, почти черные плотные 
породы. Структура петельчатая, неяснопетельчатая, решетчатая, 
реже псевдопластинчатая. Они состоят из серпентина (антигорит, 
хризотил), рудного минерала (магнетит, хромит) . В аподунитовых 
разновидностях присутствуют реликты оливина, а в апоперидотито-
вых - оливина и ортопироксена. Пироксениты - среднекристалличе-
ские породы. Структура панидиоморфнозернистая. Моноклинный пи
роксен наблюдается в идиоморфных зернах размером до 2 - 3 мм. Зер
на часто несут на себе следы дробления. По трещинам развиты хло-
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рит, серпентин. Рудный минерал практически отсутствует . По хими
ческому составу (см.табл.1) .серпентиниты ранней фазы приближают
ся к средним гипербазитам по Р.Дэли. С серпентинитами связаны 
проявления хрома, платины, никеля. 

П о з д н я я ф а з а . А м ф и б о л о в ы е г а б 
б р о ( v K g ) слагают крутопадагошую ( 7 0 - 8 0 ° ) интрузию, вытянутую 
в северо-восточном направлении на расстояние 6 км и достигающую 
в поперечнике 2 , 5 - 3 км. Интрузия прорывает серпентиниты, а с вул
каногенными образованиями хапицкой свиты контакт тектонический. 
3 зоне эндокснтакга заметно уменьшается зернистость пород. 

Интрузия сложена ереднезернистыми, массивными, серыми амфи-
боловыми габбро. Структура их габбровая, иногда гипивиоморфно-
зернистая. Плагиоклаз и темноцветные минералы присутствуют при
мерно з равных количествах., Плагиоклаз почти полностью альбити-
зирован. Темноцветные минералы представлены преимущественно р о 
гозой обманкой, в меньшем количестве наблюдается моноклинный 
пироксен. Вторичны» минералы - хлорит, актинолит, гидрослюды, 
прение, изредка пектолит, эпидот. Акцессорные минералы - сфен, 
апатит. В зонах контакта структура основной массы микрозернистая. 
Соотношение основных породообразующих минералов не меняется. По 
химическому составу ( с м . т а б л . I ) амфйболовые габбро приближаются 
к породам типа Лассен-Пик. 

Абсолютный возраст серпентинитов, определенный калий-арго
новым методом - 193-198 млн.лет, габброидов - 117-120 млн.лет 
( с м . т а б л . 2 , анализы 1 3 , 14 ) . Однако возраст нх с определенной 
долей условности принимается позднемеловым, как и возраст Кро-
тонского массива / 4 6 / . 

Плиоценовые субвулканические тела и дайки 

Плиоценовые субвулканические тела распространены в верхо 
вьях рек Ильчинец, Радуги. Они тесно ассоциируют с вулканогенны
ми образованиями тумрокской свиты и представляют собой изомет-
ричные в плане купола с диаметром основания от I до 2 км и о т н о 
сительными превышениями до 200-300 м. Контакты с вмещающими п о 
родами активные. В краевой части некоторых тел сохраняются релик
ты агломератовой мантии. Дайки распространены в бассейне р .2 -й 
Россошины. Мощность их не превышает 10-15 м , протяженность до 
400-500 м. Субвулканические тела и дайки сложены роговообманко-
выми андезитами. 

Р о г о в о о б м а н к о в ы е а н д е з и т ы ( а н 2 ) 
светло-серые, массивные. Структура порфировая, структура о с н о в -
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ной массы гиалопилитовая, реке микрозернистая. Вкрапленники 
представлены андезином и роговой обманкой. Основная масса с о с т о 
ит из слабо раскристаллизованного стекла с погруженными в него 
микролитами плагиоклаза, редкими зернами пироксена и рудного ми
нерала. По химическому составу ( с м . т а б л . 1 ) андезиты приближаются 
к породам типа Пеле. Достаточно характерным для них является 
сравнительно высокое содержание глинозема и относительно низкое 
содержание окиси магния и щелочей. Абсолютный возраст андезитов 
( с м . т а б л . 2 , ан.5) 21 -22 млн.лет. Плиоценовый возраст экструзий 
и даек устанавливается на основании генетической связи их с вул
канитами тумрокской свиты. 

Четвертичные субвулканические тела и дайки 

Выделены позднечетвертичные дайки и современные субвулка
нические тела и дайки. Позднечетвертичные дайки пироксеновых и 
двупироксеновых а н д е з и т о - б а з а л ь т о в ( « р ^ щ ) 
и р о г о в о о б м а н к о в ы х а н д е з и т о в (aQ^j-j.) 
вскрываются в западной стенке взрывной кальдеры вулкана Шивелуч 
и в районе ледника Тюшева. Дайки андезито-базальтов прорывают 
нижнюю эффузивно-пирокластическую часть разреза "древней" пост 
ройки и сопряжены с лавами верхней части , вероятно, являясь под
водящими каналами боковых прорывов. Дайки андезитов перекрыва
ются лавами верхней части разреза ,и , видимо, связаны с периодом 
существенно эксплозивной деятельности "древнего" Шивелуча. Мощ
ность даек 5-10 м, редко до 20 м, протяженности до 2 , 5 - 3 км. 

С о в р е м е н н ы е э к с т р у з и и а н д е з и 
т о в (ftQ^y) расположены в центральной части , на западном (г.Ка
ран) и на восточном склоне вулкана Шивелуч (г .Сомкорок) . В сель 
фе экструзии образуют сопряженные или изолированные конусообраз 
ные возвышенности диаметром от 100-500 м до 1-3 км с относитель
ным превышением от 100 до 600 м. Вмещающие породы - современные 
вулканогенные образования. Экструзии сложены роговообманковыми 
андезитами, нередко содержащими гомеогенные включения, ксеноли
ты ультраосновных, метаморфических и осадочных пород / 9 / . Р а з 
мер отдельных ксенолитов весьма значительный. Так, куполом г .Ка
ран поднят блок мелкогофрированных алевролитов предположительно 
неогенового возраста размером около 100 м в поперечнике. В целом 
субвулканические тела характеризуются блоковым строением с агло -
мератовой мантией в краевой части. Ка примере отдельных куполов 
(г.Каран) можно видеть, что их формирование сопровождалось внед-
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рением во вмещагаие порода паек и субпластовых тел того же с о 
става мощностью до 10 м, 

Пироксеновые , двупироксеновые андезито-базальты серые , тем
но-серые, массивные , Структура порфировая, серийно-порфировая, 
Структура основной массы микрозернистая, иногда микролитовая. 
Во вкрапленниках - андезин, пироксен, иногда в незначительных 
количествах оливин и роговая обманка. Основная масса состоит из 
микрозернистых образований плагиоклаза, пироксена, рудного мине
рала, изредка с оливином. В менее раскристаллизовэнных разновид
ностях основная масса представлена стеклом, в которое погружены 
микролиты плагиоклаза, кикрозернистые выделения пироксена и руд
ного минерала. Роговообманковые андезита серые, серовато-розовые 
до красно-бурых. Структура порфировая, изредка серкйно-порфиро-
вая. Структура основной массы гиалеаилитовая, 3 незначительном 
количестве присутствуют выделения оливина. Основная масса состо 
ит из сравнительно кислого стекла с погруженными в него микроли
тами плагиоклаза, табличками тридимита и мелкими зернышками руд
ного минерала. По химическому составу ( с м . т а б л . 1 ) породы прибли
жаются к типу Лассен-Пик. Для этих пород, как и для стратифици
рованных образований вулкана Шивелуч, характерно повышенное с о 
держание окиси магния в относительно более кислых роговосбмак-
новых андезитах ио сравнению с андезито-базалугами. 

Позяиечетвертичный возраст даек устанавливается на основе 
их взаимоотношения и по т.ти полного сходства их состава с лавами 
и туфами яозднечетвертичного возраста. Современные экструзии вло
жены в формы рельефа., сформированные в позлнечетвертичное время. 
Кроме т о г о , в районе некоторых куполов отмечаются признаки с о в 
ременной фумарольной деятельности, а ряд экструзий расположен в 
действующем кратере, С февраля 198I г . в кратере вулкана проис
ходит рост нового купе па андезитов, который к настоящему време
ни достигает 5 0 0 м Б поперечнике с относительным превыяением 
1 0 0 м. Все это позволяет усыновить возраст экструзий как голо -
ценовый . 

Гидротермально-измененные породы 

Гидротермально-измененные породы развиты в пределах хр.Кум
роч и в современном кратере вулкана Шивелуч. Зона гидротермально-
измененных пород на западном склоне хр.Кумроч, в районе г.Уваль-
чишяа, в плане имеет вытянутую в северо-восточном направлении 
Ь ^ому и занимает площадь около 10 км*". Пространственно она при
урочена к разломам северо-восточного простирания. Гидротермаль-



ному изменению подвержены вулканиты хапицкой свиты. Степень изме
нения пород в зоне различна, от слабоизмененных, несколько о с 
ветленных разностей до новообразований, полностью утративших пер
вичную структуру. Переходы между ними, как правило, постепенные. 
Участки наиболее измененных пород прослеживаются от 10 до 200 м 
по простиранию при мощности до 30-40 М. Гидротермальные новооб
разования представлены преимущественно кварцем, гидрослюдами, 
хлоритом. Из рудных минералов в заметном количестве присутству
ет пирит, широко развиты гидроокислы железа. Химическим и спект
ральным анализом в гидротермально-измененных породах установлено 
повышенное содержание марганца, цинка, мышьяка, иттрия, иттербия, 
ртути и олова. 

Зона гидротермально-измененных пооод в кратере вулкана Ши-
велуч связана с интенсивной фумарольнсй деятельностью. На у ч а с т 
ках наиболее интенсивного действия фумарол породы прогреты до 
40-100°С и изменены по кварц-каолинитового агрегата , насыщенно
го пиритом. Наиболее хорошо зона измененных пород обнажена в с е 
верной стенке кратера, где она прослеживается на расстоянии 
250-300 м при видимей мощности около 170 м. Гидротермальному и з 
менению подверглись позднечетвертиодые и современные зффузивно-
пирокластические образования, представленные лавами андезитов, 
андезито-базальтов и их туфами. При этом степень изменения туфов 
заметно выше. Породы в зоне приобретают светло-желтую, светло-
розовуа окраску, сцементированы кварц-каолинитовым агрегатом. 

ТЕКТОНИКА 

По схеме Г.М.Власова / 8 / , территория листа частично охваты
вает Восточный Камчатский антихлшорий, Центральный Камчатский 
прогиб и Восточный Камчатский синклинорий. Исследования послед
них лет показали, что там, где выделяли Восточный Камчатский 
синклинорий, обнажаются наиболее древние меловые породы хо.Кум
роч / 4 6 , 4 7 / . В связи с этим Восточный Камчатский антиклинорий 
и Восточный Камчатский синклинорий (по Г.М.Власову) рассматри
ваются как Кумрочский антиклинорий / 1 5 , 4 7 / . Таким образом, пло
щадь листа ( р и с . 2 ) охватывает часть Центрального Камчатского 
прогиба (11) У. Кумрочского антиклинория ( I ) . Северную часть листа 
занимают образования Восточно-Камчатского вулканического пояса 
(Ш). Из локальных структур выделены Ажабачская впадина (1У) и 
современный вулканический аппарат Шивелуч. По сейсмическому рай
онированию площадь полностью входит в 9-балльную зону / 5 1 / . 
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Р и с . 2 . Тектоническая схема 
1_4 _ структурные ярусы: 1 - первый (верхяемелевой - ветловская, 
Станиславская, хапицкая и дроздовская свиты) , 2 - второй (плио
ценовый - тумрокская с в и т а ) , 3-4 - третий (четвертичный): 3 •-
рыхлые осадочные отлогзния, 4 - вулканогенные образования; 5 -
позднемеловые интрузии и субвулканические тела ; 6 - плиоценовые 
и четвертичные субвулканические тела ; 7 - разрывные нарушения: 
а - сбросы, взбросы, б - надвиги; S - разломы: а - долгожизущие, 
б - выявленные при дешифрировании материалов космических съемок; 
9 - оси грайен-синклиналей; 10 - современный вулканический аппа
рат Юивелуч; 11-12 - контуры структурных элементов по геофизиче
ским данным: 11 - гравитационные максимумы, 12 - гравитационные 
минимумы; 13 - границы ярусов, вулканических построек, интрузив
ных и субвулканических т е л ; 14 - элементы залегания пластов : а -
наклонные, б - опрокинутые. Цифрами и буквами в кружках на схеме 
обозначены: I - Кумрочский антиклинорий (А - осевая ч а с т ь , Б -
западное крыло); П - Центральный Камчатский прогиб; Ш - Восточно-
Камчатский вулканический пояс; 1У - Ахабачская впадина; грабен-
синклинали: е - Арлычская, 12 - Лево-Бушуйкинская, 13 - Бекеш-
екая; гравитационные максимумы: 1 - йльчинецкий, 5 - Кабексклй, 
9 - Увальчишкинский; гравитационные минимумы: 2 - Асхавский, 3 -
Шивелучский, 4 - Радугинский, 6 - Камакский, 7 - Павачихинский, 
10 - Хапиченскмй, 11 - Ажабачский 
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По степени дислоцированности мезозой-кайнозойские образова
ния группируются в три структурных яруса. Отложения, слагающие 
п е р в ы й с т р у к т у р н ы й я р у с , занимают восточ 
ную половину плошали и участвуют в строении складчатых и склад-
чато-глыбовых структур Кумрочского антиклинория. На капала анти-
клинорий по системе разрывов северо-восточного направления гра
ничит с Центральны*! Камчатским прогибом, на в о с т о к е , за предела
ми площади листа, по надвигу Гречишкина соприкасается с Тташев-
ским наложенным прогибом / 4 8 / . В магнитном поле антиклинорий в 
северной части выражен положительными значениями л Та, южнее 
р.Радуги - линейно вытянутыми слабо положительными к отрицатель
ными значениями Д Та ( р и с . 3 ) , что в общем обусловлено д и а л о г и 
ческим составом обложений. В гравитационном поле ( р и с . 4 ) выде
ляются локальные минимумы ( с м . р и с . 2 ) Ажабачский ( I I ) , Павачихкн-
ский ( 7 ) , Асхавский (к; и Увальчишкинский (9) максимум, вероят
но , вызванные блоковым опусканием и поднятием фундамента. Внут
ренняя структура антиклинория чрезвычайно сложна. 

Осевая часть антиклинория (А) сложена породами ветловской 
и Станиславской свит , :сруто ( 6 0 - 8 5 ° ) падающими в основном на з а 
пад-северо-запад. Многочисленные взаимно пересекающиеся разрывы, 
разбивающие породы на блоки, придают осевой части мозаичный вид 
в плане. Здесь развиты главным образом разрывы двух направлений: 
северо-восточного и северо-западного , близкого к широтному. 

Разрывы северо-западного направления всегда вертикальные, 
с ними связаны разворот блоков, их торцовое сочленение и измене
ние простирания пород с северо-восточного на восточное или с е в е 
ро-западное. Среди разрывов северо-восточного направления выде
ляются вертикальные нарушения и надвиги. Последние зачастую под
новлены последующими крутопадагощими разрывами. Этими нарушениями, 
в совокупности с поперечными разрывами, породы разбиты на серию 
блоков и чешуи, простирание которых не всегда совпадает с общим 
генеральным направлением структур. Ширина надвиговых чешуи от 
0 , 7 - 0 , 8 до 3-4 км, протяженность до 10-12 км. Направление паде
ния поверхности сместителя у надвигов на запад, северо-запад под 
углами от 20-30 до 5 0 - 7 0 ° . Надвиги сопровождаются передробленны
ми и перетертыми до глины породами, интенсивным развальцеванием 
и будинажем пород, складками волочения, поверхностями скольжения, 
выходами сероводородных источников, цеолитизацией и ожалеэнением 
пород.Мощность зон дробления и смятия пород колеблется от н е с 
кольких десятков сантиметр*» ао 150-200 м. В блоках и чешуях п о 
ре деформированы с образованием крутых, узких изоклинальных 
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Р и с . 4 . Схема гравитационных аномалий 
Изоаномалы проведены через 2 мгл, штрихи направлены в сто

рону уменьшения силы тяжести 
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складок, осевые плоскости которых почти всегда наклонены на в о с 
ток -юго -восток . Субширотное простирание слоев обусловлено при-
разломными дислокациями, разворотом тектонических блоков и пла
стин относительно друг друга или погружением шарниров складок в 
южном и северном направлениях. Последнее проявляется редко , так 
как крупные складки для осевой части антиклинория не характерны. 

Западное крыло антиклинория (Б) сложено породами Станислав
ской , хапицкой и дроэдовской с з и т , дислоцированными слабее пород 
осевой части антиклинория. Тем не менее тектоническое строение 
его также весьма сложное. Для западного крыла характерны протя
женные (35-40 км) разрывные нарушения, встречающиеся через 3 - 4 , 
^ета через 0 , 5 - 1 км, менее характерны поперечные разрывы. Плос
кости сместителей наклонных разрывных нарушений также направлены 
на запад, северо-запад. В западной части развиты крупные линейно-
вытянутые пликативные структуры, нередко осложненные на крыльях 
разрывами и складками высших порядков. Векешская (13) грабен-
синклиналь протягивается на 10 км через долину р.Бекеш и просле
живается на юг за пределы площади листа. Ширина ее 3-4 км. В 
ядре она сложена породами дроэдовской свиты, западное крыло с о р 
вано разрывным нарушением, восточное - сложено породами хапицкой 
свиты. Лево-Бушуйкинская (12) грабен-синклиналь прослеживается 
от южной границы листа через верховья рек Лев.Бушуйки к Широкой 
на расстояние 20 км при ширине 3-6 км. Западное крыло ее опроки
нуто на восток и падает круто ( 6 0 - 7 0 ° ) на северо-запад. Восточ-
ноэ крыло осложнено складками высших порядков. Арлычская (8) 
грабен-синклиналь расположена в междуречье Арлыч - Камчатки. 
Протяженность ее 10 км, ширина 7 км. В ядре она сожена терри-
генными породами дроэдовской свиты, на крыльях - вулканитами 
хапицкой свиты. Восточное крыло осложнено разрывами с е в е р о - в о с 
точного направления. 

В т о р о й с т р у к т у р н ы й я р у с сложен плио
ценовыми вулканитами тумрокской свиты, залегающими горизонталь
но. Они участвуют в строении Восточно-Камчатского вулканического 
пояса (Ш), в пределах которого присутствуют субвулканические т е 
ла андезитов и андезито-дацитов плиоценового возраста . Разрыв
ная тектоника проявлена весьма слабо . Над вулканитами фиксирует
ся спокойное слабоположительное магнитное поле ДТа. 

Т р е т и й с т р у к т у р н ы й я р у с сформирован 
вулканогенными и рыхлыми четвертичными образованиями, выполняющи
ми Центральный Камчатский прогиб. Породы яруса залегают горизон
тально. Центральный Камчатский прогиб пересекает западную часть 
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площади листа в северо-восточном направлении. Магнитное поле про
гиба ( с м . р и с . 3 ) положительное, спокойное. По данным гравиметрии, 
в прогибе выделяются локальные Кабекский (5) и Ил?.чинецкий (I) 
максимумы, Камакский ( 6 ) , Хапиченский (10) и шивелучский (3) ми
нимумы (погруженные зоны) , вызванные поднятием или опусканием 
по разрывам блоков пород фундамента, глубина залегания которых 
в Хапиченской погруженной зоне 3-4 км, в Камакской - 3 км, в Ши-
велучской - 6 км. Эти глубины, по-видимому, соответствуют мощно
стями кайнозойских отложелий. 

Современный вулканический аппарат Шивелуч расположен на с е 
веро-восточном окончании Восточно-Камчатского вулканического по 
яса . Шивелуч - самый северный активно действующий стратовулкан, 
располагающийся з зоне пересечения двух сейсмофокальных зон -
Курило-Каздатской и Алеутской / 7 / . Он сложен пирокластическими 
образованиями, перекрытыми потоками лав среднего и основного 
состава , прорванными петрертичным субвулканичесними телами ан
дезитов. Последние извержения обрушили южную половину конуса, 
и во взрывной кальдере, заполненной пирокластиксй, образовался 
эксплозивный кратер. Вулканиты залегают периклинальнс. Углы па
дения пород меняются от 10-15° у вершины пермклянали до 5 -0° по 
периферии. Над вулканом фиксируется резко возмущежое магнитное 
поле ДТа, по дачным гравиметрии выделяется Шивелучский (3) ми
нимум, связанный с опусканием по разрывам позднемеловых пород 
на глубину до 6 км / 3 8 / . 

Ажабачскач впадина ( 1 У ) , к которой приурочено оз.Ажабачье, 
пересекает структуры Кумрочского антиклинория ь северо-восточном 
направленим. В гравитационном поле впадине соответствует Ажабач-
сшй минимум ( I I ) . Впадина, вероятно, заполнена палеоген-неоге
новыми осадочными породами, скрытыми под рыхлыми четвертичными 
отложениями и оз.Ажабачьим. Выходы палеоген-неогеновых пород и з 
вестны в *1алых Щчзках р.Камчатки в северо-восточной части впадины. 

Аналаз геофизических материалов / 2 1 , 2 2 , 2 3 / свидетельствует, 
что Б хр.Кумроч и к западу от него развита земная кора континен
тального типа, с хорошо выраженным осадочным, гранитно-метамор
фическим и базальтовым слоями. Мощность земной Коры в районе Ха
пиченской погруженной зоны 27-30 км, в хр.Кумроч 23-26 км; мощ
ность базаль т ового слоя соответственно 13 ,5 и 9 -II км; гранитно-
метаморфического слоя 8-12 и 6-10 км; мощность осадочного слоя 
в этих же местах колеблется в пределах 4-8 км. По данным ГСЗ и 
зондирования со станциями "Земля" / 3 0 / в осадочном слое (хр.Кум
роч) прослеживается граница на глубине 1 ,5-2 км, которая фиксиру
ет или изменение физических параметров разреза внутри позднемело-
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вой толщи, возможно, кровлю наиболее древних метаморфизованных 
пород, не выведенных на дневную поверхность в пределах площади 
листа, или пологую поверхность тектонического происхождения, 
связанную с субгоризонтальным перемещением верхней части осадоч
ного слоя. 

Разрывные нарушения носят характер в з б р о с о в , сбросов и над
вигов. Очевидно такой же характер имеют разрывы, выявленные при 
дешифрировании материалов космических съемок. Большинство и? них 
в пределах хр.Кумроч совпадает с разрывными нарушениями, заве 
ренными геологической съемкой. Они имеют северо-восточное (пре 
обладающее), северо-западное и субширотное простирания и обра
зуют довольно плотную "решетку", четко дешифрируем;/» на косми
ческих снимках мелкого масштаба. Разрывы субширотного и северо -
западного направлений моложе северо-восточных, смещают их. Амп
литуды перемещений по ним не превышают первых сотен метров. Пе
ремещение по разрывам северо-восточного направления гораздо боль
ше и достигает 1000-1500 м (разрыв, ограничивающий Ажабачскую 
впадину с юго-востока ; крутопаваюидае разрывы, ограничивающие с 
запада породы дроэдовской свиты в бассейне р .Радуги) . Иногда с у 
дить об амплитуде перемещений по этим разрывам сложно, так как 
поверхности сместителей их совпадают с падением пластов. Боль
шинстве картируемых нарушений хорошо дешифрируются на аэрофото
снимках, а в геофизических полях, как правило, не находят отра
жения. Некоторые разрывы являются долгоживущими к неоднократно 
подновлялись, начиная с палеогена и до четвертичного времени. 
Об активности разломов в четвертичное время свидетельствуют про 
явление вулканизма и продолжающееся воздымание хр.Кумроч. 

Наиболее долгоживущим является разлом, по котором;/ централь
ный Камчатский прогиб граничит с Кумрочским антиклинорием. По 
данным ГСЗ, он сквозькоровый, к нему приурочены очаги землетря
сений / 2 1 , 3 0 , 3 6 7 и многочисленные оперяющие разрывы. В магнит
ном поле он прослеживается по смене положительных аномалий отри
цательными / 4 4 / , в гравиуационном - выражен резкой гравитацион
ной ступенью / 3 8 / . Поверхность сместителя его круто ( 5 0 - 7 5 ° ) па
дает на запад-северо-запад. От кровли позлнзмеловых пород в Цент
ральном Камчатском прогибе он "проектируется" на дневную поверх
ность линией, совпадающей с реками Бол. и Мал.Хапица и четко про
слеживающейся на космоснимках. Этот разлом, как и надвиг Гречиш-
кина, проходящий вблизи восточной границы листа, определяет г о р -
стовую природу хр.Кумроч. Амплитуда перемепюния по нему южнее 
гор Токильженки, судя по кровле поздкемеловых пород в Централь
ном Камчатском прогибе, 3500-4000 м. 
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Формирование пород ветловской свиты происходило в позднем 
меду в условиях вулканической активизации глубинных разломов гео
синклинального фундамента. В глубоководном морском бассейне с 
незначительным избытком сероводорода, о чем свидетельствуют ред
кие конкреции марказита, накапливались кремни, кремнистые аргил
литы и алевролит, яшмы, аргиллиты, известняки, песчаники, зале
жи диабазов, базальтов. Тонкообломочные породы образовались пу
тем гравитационного осаждения из мутевых потоков в толще воды, 
песчаный материал переносился за пределы шельфа ветловского мо
ря суспензионными потоками. В середине ветловского времени вул-
каногенко-кремнистое осадконакопление сменяется терригенным. По
ставщиком обломочного материала служили приподнятые участки кон
солидированного основания. 

К началу Станиславского времени отложение тонкообломочных 
пород ветлсвской свиты сменилось накоплением разнозернистых пес
чаников, гравелитов, гравийных песчаников. Примечателен и харак
терен состав обломков песчаников: кварц, кислые, средние и ос
новные зффузивы, акцессорная примесь обломков гранитов, диори
тов, метаморфических и гидротермально-измененных пород. Источни
ком кластического материала Станиславской свиты явилось, очевид
но, обширное поднятие с выходами метаморфических пород. 3 конце 
Станиславского времени произошла активизация глубинных разломов 
геосинклинального фундамента, и в морских условиях изливаются 
лавы базальтов, реже андезитов, отлагаются туфы преимущественно 
основного состава, кремни, кремнисто-глинистые породы, вулкано
миктовые песчаники, гравелиты, конгломераты хапицкой свиты. Вбли
зи вулканических палеоцентров накапливались преимущественно по
токи эффузивов, агломератовые, псефитовые и гравийные туфы, в 
удалении от них - тонкообломочные туфы, кремнистые породы, алев
ролиты, аргиллиты и продукты размыва вулканогенных пород. В даль
нейшем вулканизм резко снижает свою активность, но морские усло
вия сохраняются, происходит накопление существенно терригенной 
флишоидной дроздовской свиты, соответствующей типичной гзосинкли-
нальной флишевой формации, сменившей вулканогенно-кремнистуго. 
Орогеническими движениями камчатской фазы складчатости отложения 
ветловской и Станиславской свит и кумрочской серии были интен
сивно дислоцированы с образованием пликативных и разрывных струк
тур. Перемещение горных масс происходило с запада на восток. С 
этой складчатостью связано образование надвиговых структур. 

Отложений, раскрывающих историю геологического развития 
района в эоцене, олигоцене и миоцене, не сохранилось, тем не ме-
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нее геологические материалы сопредельных территорий свидетельст
вуют о том, что в конце палеоцена - начале эоцена на складчатом 
меловом основании был заложен прогиб. Если до камчатской фазе 
складчатости геосинклинальный прогиб был практически недифферен
цирован и отличался интенсивным опусканием, то после нее движе
ния стали резко дифференцированы, в связи с чем в палеогене обо
собился Центральный Камчатский прогиб, а в неогене Тюшевской на
ложенный прогиб. В результате неоднократного подъема палеогено
вые и миоценовые осадки в осевой части хр.Кумроч были полностью 
размыты. Они сохранились лишь в Центральном Камчатском прогибе, 
о чем свидетельствует поднятый четвертичной экструзией г.Каран 
блок предположительно миоценовых терригенных пород. Мощность их 
по геофизическим данным 3-6 км / 2 1 , 2 3 , 3 8 / . 

В плиоцене в северной части площади листа образовалось под
нятие , в пределах которого, в связи с активизацией разрывоа ме
лового фундамента, проявился вулканизм. В результате накопления 
вулканитов и внедрения субвулканичэских тел среднего состава 
сформировался рельеф, близкий к современному, прозошла оконча
тельная дифференциация района на горную часть и депрессию. В 
плейстоцене активизация существующих и заложение новых разрывов 
вызвали проявление наземного вулканизма, в результате чего сфор
мировалось щитовое основание Ключевской группы вулканов, образо
вался стратовулкан Шивелуч и возникли локальные наземные поля 
вулканитов в юго-восточной части площади листа. В связи с гло
бальным похолоданием в горных участках возникли центры оледенений, 

В голоцене интенсивность геологических процессов не падает, 
о чем свидетельствуют современный вулканизм, высокая сейсмиче
ская активность, наличие новейших разрывов и продолжающееся ин
тенсивное поднятие горной части района. 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Территория листа включает две крупные морфоструктуры: Цент
рально-Камчатскую депрессию и хр.Кумроч, входящий в систему вос
точного хр.Камчатки. Первая в настоящее время является ареной 
активной аккумуляции,вторая характеризуется преобладанием дену
дационных процессов. В целом по преобладающим факторам выделяют
ся тектонический, вулканогенный, выработанный и аккумулятивный 
рельеф (рис.5) . 
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Р и с . 5 . Геоморфологическая схема 

1 - тектонический рельеф: крутые прямолинейные склоны, предопре

деленные четвертичными разрывными нарушениями; 2-6 - вулканоген

ный рельеф: 2 - поверхности лавовых потоков, 3 - поверхности 

взрывных отложений, 4 - поверхность отложений направленного 

взрыва вулкана Шивелуч,1964 г , , 5 - экструзивные купола, 6 -

склоны стратовудкана Шивелуч: а - крутые, б - средней крутизны; 

7-8 - структурно-денудационный рельеф: 7 - отпрепарированные 

интрузивные и субвулканические тела, 8 - отпрепарированные п о 

верхности древних: а - лавовых плато, б - вулканических аппара

т о в ; 9-12 - денудационный рельеф: 9 - склоны, созданные глубин

ной и боковой эрозией рек и временных водотоков, 10 - склоны, 

созданные эрозией, но существенно переработанные склоновыми про

цессами, 11 - склоны, созданные комплексом денудационных процес

с о в : а - крутые, б - средней крутизны, 12 - склоны, созданные 

выпахивающей деятельностью ледников; 13-17 - аккумулятивный 

рельеф: 13 - поверхности, созданные речной аккумуляцией, 14 -

поверхности, созданные совместной деятельностью рек и временных 

водотоков, 1Ь - поверхности морен позднечетвертичного оледене

ния: а - первой стадии, б - второй стадии, 16 - поверхности 

флювиогляциальных равнин позднечетвертичного оледенения: а -

первой стадии, б - второй стадии, 17 - озерно-болотные равнины; 

18-20 - прочие обозначения: 18 - вулканогенные формы рельефа: 

а - уступы кальдер, б - действубщий вулкан, 19 - линии водораз

делов : а - гребневидных, ft - уплощенных, 20 - геоморфологиче

ские границы: а - четкие , б - неясные, постепенные 
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Тектонический рельеф 

К данной категории рельефа о т н е с е ш крутые прямолинейные 
склоны, ооггопреш-лекные блоковыми поднятиями хр.Кумроч относи
тельно Центральной Камчатской депрессии, долины р.Бушуйки и 
оз.Ажабачьэго. Крутизна склонов колеблется от 35 до 50%. Осно
вание тектонических склонов чь .-ко выделяется на аэрофотоснимках 
в виде почти прямой линии. Поверхность склонов обрывистая, обыч
но не залесенная, на отдельных участках осложнена эрозионными и 
денудационными процессами. 

Вулканогенный рельеф 

Р'чльеф этого w па сформирован в результате вулканической 
деятельности в плейстоцен-голоценовое время. Он включает поверх
ности, созданные излияниями лав , эксплозивными процессами и комп
лексов вулканогенных процессов. 

Поверхности лавовых потоков на склонах вулкана Шивелуч, на 
аосточном подножии Ключевского вулкана, в бассейнах рек Буагуйки, 
Второй либо несколько выровненные, почти плоские (позднечетвер
тичные потоки) , либо глыбово-западинные (голоценовые потоки) . 
Наклон поверхностей преимущественно 5 - 1 0 ° и лишь на склонах вул
кана Шивелуч достигает 1 5 - 2 0 ° . В качестве осложняющих элементов 
рельефа нередко выступают первичные уступы, поперечные валы на
ос ра. 

Поверхности взрывных отложений пологонаклонные (до 1 0 ° ) , 
сформированы на южном склоне вулкана Шивелуч. Поверхности отно 
сительна ранних эксплозий несколько сглажены, частично залесены. 
В верхней части склона они почти плоские, в нишей - носят хол-
мисто-западинный характер за счет сочетания углублений и кониче
ских возвышенностей с превышением 5 0 - 1 0 0 м. Поверхность отложз-
ний направленного взрыва 1 9 6 4 г . в значительной степени сохра
нила свои первичные черты. Она представляет собой пологонаклон-
кую ( 5 - 1 0 ° ) слабовсхолмленную равнину с радиально-струйчатым ри
сунком микрорельефа, осложненную поперечными продольными валами 
высотой 1 0 - 1 5 м. 

Комплексом вулканогенных процессов создана коническая п о с т 
ройка етратовулкана Шивелуч с относительным превышением около 
3200 м. Склоны ее в нижней части относительно пологие (до 1 0 - 1 5 ° ) , 
в верхней части крутые (до 3 0 - 4 0 ° ) и обрывистые. Поверхности 
склонов в настоящее время интенсивно расчленены многочисленными 
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барранкосами. На южном склоне постройки в позднем плейстоцене 
сформировалась взрывная кальдера диамвтроь-i о.чоло 10 км, открытая 
к югу. Внутри кальдеры расположен современным действующий кратер 
диаметром около 2 км, также открытый к югу. Рельеф постройки о с 
ложняют экструзии, представляющие собой конусовидные возвышенно
сти с диаметром основания 1-3 км и относительными превышениями 
от 200 до 600 м. 

Структурно-денудационный рельеф 

Структурно-денудационный рельеф сформировал а результате 
пгепарировки интрузивных и субвулканических т е л , древних вулка
нических аппаратов и лавовых плато. Склоны и поверхности отпре
парированных интрузий выделены в верховьях р.Радуги, гдз они 
развиты на субстрате габброкдов и гипербязитоь. Д/.ч данного ти
па рельефа характерны мягкие, плавнче форг.щ г уплощенными с г л а 
женными водоразделами, с крутизной склонов не более 2 0 ° . Отпре
парированные плиоценовые субвулканические тела развиты в верхо
вьях рек Ильчинец и Радуги, Они представляют собой почти правиль
ные конические возвышенности с диаметром основания 2 -3 км и о т 
носительным превышением 160-200 м. Крутизна склонов нередко с о 
ставляет 3 0 - 4 5 ° . 

Отпрепарированные фрагменты плиоценовых вулканических аппа
ратов выделены у северной границы листа в верховьях рек Ильчинец, 
и Прав.Радуги» Для них характерны пологие (до 10-15° ) сравнитечь-
но ровные периклинальные поверхности, иногда осложненные отпре
парированными уступами лавовых потоков. Отпрепарированные лаво
вые плато выделены на правом берегу рек Бол. и Мал.Капицы, где 
они развиты на субстрате среднечетвертичных лав мегмоеагиофиро-
вых базальтов. Поверхности плато субгоризонтальнье, относитель
но ровные, осложненные на отдельных участках сглаженными уступа
ми и небольшими западинами. 

Денудационный рельеф 

Денудационный рельеф создан деятельностью эрозионных, з р о -
эионно-денудационных, собственно денудационных процессов и лед
никовой экзарацией. 

Склоны, созданные глубинной и боковой эрозией рек и времен
ных водотоков , развиты в пределах постройки вулкана Шивелуч. 
Здесь водотоками сформированы относительно глубоко врезанные 



(до 50-60 м) долины и барранкосы с крутыми склонами и уплощенным 
днищем в нижней части вулканической постройки. В ряде случаев 
эрозионные долины носят унаследованный характер и развиваются 
на базе ранее сформированных трогов . В пределах хребта Кумроч 
склоны, созданные эрозией рек , существенно переработаны склоно
выми процессами. В наиболее приподнятых частях хребта долины рек 
обычно носят V-образкый характер с крутыми, часто обрывистыми 
склонами. Глубина вреза до 100-150 м. В менее приподнятых частях 
глубина воеза не превышает 30-40 м. Склоны долин более пологие, 
несколько сглаженные. Нередко долины рек закладываются по ослаб 
ленным зонам разрывных нарушений, подчеркивая характер дизъюнк
тивной тектоники хребта. 

Склоны, созданные комплексной денудацией, являются домини
рующим типом рельефа в пределах хр.Кумроч. Формирование их свя 
зано с воздыханием хребта в неоген-четвертичное время и пониже-
шг •' местных базисов эрозии. При этом блоки, испытывающие наибо
лее интенсивное вовнимание, обычно характеризуются крутыми, рас 
члененными, не ре д м обрывистыми склонами, гребневидными водораз
делами. Блоки, несколько отстающие в поднятии, характеризуются 
сглаженными склонами средней крутизны и уплощенными водораздела
ми. Микрорельеф поверхностей денудационных склонов в значитель
ной степени зависит от литологии субстрата и элементов его зале 
гания. 3 качестве осложняющих элементов нередко выступают дену
дационные останцы, денудационные уступы и мелкие эрозионные р а с 
падки. 

Склоны, созданные выпахивающей деятельностью лвпн;:коз, раз 
виты локально и выделены лишь и долине ледника Тгашева в пределах 
постройки вулкана Шивелуч. Склоны долины относительно крутые 
( 3 0 - 4 0 ° ) в верхней ч а с т и , несколько выполаживаготся к днищу. До
лина носит типично троговый характер. 

Аккумулятивный рельеф 

Аккумулятивный рельеф объединяет поверхности, созданные реч
ной, ледниковой, озерно-болотной аккумуляцией, а также деятель
ностью временных водотоков . 

Поверхности, созданные речной аккумуляцией, выделены в д о 
линах рек Камчатки, Бол. и Мал.Хапицы, Ильчинец, Бушуйки, Ламут
ки. Они практически горизонтальные, иногда слабонаклонные, отно
сительно ровные и лишь на отдельных участках осложнены элемента
ми отмерших меандр. Надпойменные террасы 3-4-метрового уровня 
развиты фрагментарно по долинам наиболее крупных водотоков . 



Поверхности, созданные совместной деятельностью рек и в р е 
менных водотоков , выделены на подножиях вулкана Ключевской, Ши
велуч, к ним же отнесены конусы выноса типа наземных дельт у з а 
падного подножия хр.Кумроч. Поверхности указанного генезиса обыч
но слабо наклонены в сторону течения водотоков. Они преиадщест-
венно плоские, на отдельных участках несколько выпуклые и зача
стую обладают радиально расходящимся, струйчатым рисунком микро
рельефа. 

Поверхности, созданные ледниковой аккумуляцией, связаны с 
двумя стадиями позднечетвертичного оледенения и выделены в Цент
рально-Камчатской депрессии и в пределах хр.Кумроч. Обычно они 
характеризуются холмисто-западинным, холмисто-грядовым рельефом. 
Причем поверхности морен второй стадии по сравнению с моренами 
первой стадии выделяются лучшей сохранностью первичных форм. 
Флговиогляциальные равнины пространственно сопряжены с полями 
развития ледниковых отложений. Они сформированы у западных под
ножий хр.Кумроч в долинах рек Радуги, Лев.Радуги, Лев, и Прав.Но-
виковской, Горбуши. Поверхности этого типа сравнительно плоские, 
ровные, горизонтальные или слабонаклонные. Нередко они осложнены 
террасами высотой от 1-2 до 15-20 м. 

Озерно-болотные равнины преимущественно развиты в пределах 
Центрально-Камчатской депрессии, а также в районе оз.Ажабачьего. 
Поверхности их плоские, ровные с мелкокочковатым характером мик
рорельефа, почти полностью лишены древесной растительности. 

История развития рельефа 

Формирование рельефа началось, по всей видимости, в плиоце
не . В это время в результате горстового поднятия Восточного хреб
т а , сопровождавшегося вулканической деятельностью, сформирова
лись Центрально-Камчатская депрессия и хр.Кумроч. Дальнейшее с т а 
новление рельефа происходило на фоне общего дифференцированного 
воздымания территории. При этом наиболее интенсивные блоковые 
движения происходили в пределах хр.Кумроч, который становится 
ареной активной денудации. Преимущественно аккумулятивный рель
еф Центрально-Камчатской депрессии в плейстоцене - голоцене зна
чительно усложняется в результате активной вулканической деятель
ности , сформировавшей крупное горное сооружение вулкана Шивелуч. 

Важным рельефообразующим фактором явилось двухстадийное 
позднзчетвертичное оледенение. Этим оледенением были выработаны 
крупные троговые долины, послужившие основой для заложения с о в 
ременной гидросети, а также сформированы обширные поля леднико-



вых и водно-ледниковых отлояений. В современную эпоху происходит 
аккумуляция материала в заложившихся речных до л ж а х , активно про
текают эрозионные и денудационные процессы, в результате катаст 
рофических извержений вулкана Шивелуч формируются специфические 
поверхности взрывных отложений. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

На территории листа установлены проявления марганца, хрома, 
меди, никеля, ртути, металлов иттриевой группы, платины. Шлихо
вым опробованием обнаружены галенит, шеелит, золото . Из нерудных 
полезных ископаемых выявлены горючие газы, месторождение торфа, 
проявления серы, строительных материалов, источников минеральных 
вод. Кроме т о г о , верхнемеловые осадочные отложения являются по 
тенциально нефтегазоперспективными. 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Нефть и горючие газы 

Проявление горючего газа обнаружено в долине р.Бекеш 
( 1 У - 2 - 3 ) , где его выделения приурочены к термальному источнику, 
вытекающему из пород хапицкой свиты. Источник газа пульсирующий, 
дебит незначительный. Состав газа (в объем. %): С 0 2 - 1 , 6 5 ; 0 2 -
1 ,24 ; СН4, тяжелые углеводороды - 4 3 ; Н 2 - 5 3 , 5 3 . Практического 
значения проявление газа не имеет. 

Косвенным признаком нефтегазоносности является повышенная 
микробитуминозность отложений ветловской, Станиславской и д р о з 
довской свит . Среднее содержание битумов в них составляет 0 , 0 2 -
0,04%, на отдельных участках - 0 , 6 - 0 , 7 % . Распределение битумси-
дов в разрезах достаточно равномерное, стабильное. По составу 
битумы преимущественно маслянисто-смолистые, реже легкие и сред
ние. По результатам количественного битуминологического анализа 
состав битумов из отложений дроздовской свиты при общей битуми-
ноэности 0 , 1 - 0 , 7 % следующий: масла - 22-40%, смоль; - 37-64%, 
асфальтены - 14-23%. В стложениях хапицкой свиты среднее содер 
жание битумов составляет 0,002%, в зонах разломов 0,08%. Распре
деление битумов в разрезе хапицкой свиты крайне неравномерное. 
В качестве косвенного признака нефтегазоносности можно рассмат
ривать наличме многочисленных сероводородных -оточников, в кото 
рых устанавливается присутствие нафтеновых кислот. 



Породы отличаются чрезвычайно низкой пористостью (в среднем 
около 3%) и проницаемостью, поэтому можно ожидать лишь наличие 
трещинных коллекторов. 

Наиболее благоприятными для поисков месторождений нефти и 
г а з а , по всей вероятности, являются Хапиченская (площадь около 
1700 км*") и Камакская погруженные зоны, где мощность палеоген-
неогеновых отложений, по геофизическим данным / 1 1 , 2 2 , 3 8 / , с о с т а в 
ляет 3-4 км. Наиболее вероятными здесь следует ожидать тектониче
ски экранированные, 'еже пластово-сводовые залежи. 

Торф 

Район характеризуется широким развитием торфяников, залежи 
которых расположены в пойме р.Камчатки. Разведанное месторожде
ние торфа ( Ш - 1 - i ) , приуроченное к современным оэерно-болотным 
отложениям, занимает площадь 67080 га / 3 3 / . Месторождение низин
ного типа характеризуется сильной обводненностью поверхности. 
Торфа осоковые, осоково-сфагновые. Степень разложения слабая -
до 37%, влажность достигает 79-90%. Зольность торфов сравнитель
но высокая ( 6 2 , 4 - 7 1 , 6 % ) , что обусловлено высоким содержанием 
вулканического песка и пепла. Общая мощность торфяного пласта 
составляет 2 -3 м. Запасы, подсчитанные по к а т . С ^ , - 393639 т ы с . т . 
Месторождение может быть рекомендовано к использованию только в 
сельском хозяйстве в качестве удобрения и подстилки, ибо в каче
стве энергетического сырья торф не пригоден. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Ч е р н ы е м е т а л л ы 

Марганец 

Проявления марганца установлены в отложениях ветловской 
свиты в верховьях левого истока р.Второй, в районе г .Акабач, и 
в отложениях хапицкой свиты на правом берегу р.Радуги. 

Марганцевые руды по р.Второй (1У-4-2 ) слагают линзу мощно
стью около 20 м и протяженностью 50 м среди интенсивно передроб
ленных кремнистых алевролитов и аргиллитов нижней подсвиты в е т 
ловской свиты. Максимальное содержание марганца, по данным хими
ческого анализа, достигает 70,3%. Кроме т о г о , линзы марганценос-
ных пород мощностью до 20 м и протяженностью 100-120 м наблюда
лись среди отложений ветловской свиты в среднем течении р.Второй 
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и ее правых истоках, но содержание марганца в этих породах не 
превышает 5,5-7,8%. 

На правом склоне долины р.Радуги (П-4-1) марганцевые руды 
слагают линзы мощностью 10-15 м и протяженностью около 50 м сре
ди передробленных туфов хапицкой свиты. Содержание марганца 
31,7-39,95%. Рудный минерал во всех проявлениях представлен тон
козернистым и пластинчатым псиломеланом. Ввиду небольших пара
метров рудопроявления марганца в настоящее время практического 
интереса не представляют. 

Хром 

Рудопроявления хрома обнаружены на севере территории, в 
верховьях р.Радуги. Они приурочены к позднемеловым аяодунитовым 
серпентинитам ранней фазы. 

Первое из них ( I - 4 - I ) , в истоках левого притока р.Радуги, 
представляет собой линзы хромитовых руд мощностью 0,35 м и про
тяженностью около 7-8 м среди аподунитовых серпентинитов. Содер
жание хрома в рудах составляет 8,7-10,7%. Кроме того, в хромито
вых рудах, по данным химического анализа, установлено повышенное 
содержание кобальта (0,08-0,13%), а по данным спектрального ана
лиза повышенное содержание родия (0,01-0,05 г / т ) . 

Второе рудопроявление (1-4-4) на левом берегу р.Радуги пред
ставлено мелковкрапленными хромитовыми рудами в аподунитовых сер
пентинитах на площади 0,8x25 м. Содержание хромита 15-20%. Кроме 
того, среди делювиальных развалов серпентинитов найдены многочис
ленные глыбы с прожилками и рассеянной вкрапленностью хромита. 

Ц в е т н ы е м е т а л л ы 

Медь 

В бассейне р.Горбуши в обломках псефитовых туфов хапицкой 
свиты наблюдаются включения самородной меди размером 1,5 мм в 
поперечнике (Ш-4-2). Медьсодержащие туфы прослеживаются на про
тяжении 25-30 м при мощности 3 5 м. Ореолы рассеяния халькопири
та, по результатам шлихового опробования, обнаружены в бассейнах 
рек Горбуши, Лев.Новиковской (П-4 -3 ) , Лев.Бущуйки ( 1 У - 3 - 1 ) , Вто
рой ( 1 У - 4 - 3 ) , Мал.Хапицы (Ш-2-1). Содержание халькопирита в про
бах не превышает 10-15 знаков. Кроме халькопирита, в шлихах най
дены единичные зерна самородной меди, ковеллина, борнита, мала
хита. 



Свинец 

Единичные зерна галенита обнаружены в шлиховых пробах, отоб
ранных в бассейнах р.Мал.Халицы и руч.Воячьего. Коренным источ
ником галенита в бассейне р.мал.Хапицы является зона гидротер
мально-измененных пород в районе г.Увальчишки. В долине руч.Вол
чьего вероятны ледниковые отложения. 

Никель 

Рудопроявление никеля (1-4-2) связано с позднемеловыми апо-
дунитовыми серпентинитами в долине левого притока р.Радуги. По 
данным химического анализа, содержание никеля в хромитовых рудах 
0,5%, по данным спектрального анализа, в аполунитовых и апопери-
дотитовых серпентинитах (без видимой рудной минерализации) -
0,3-0,8%. 

Р е д к и е м е т а л л ы и 
р а с с е я н н ы е э л е м е н т ы 

Вольфрам 

Ореол рассеяния шеелита выявлен в бассейне р.Бекеш (1У -2 -1 ) . 
Содержание шеелита в шлиховых пробах варьирует от I до 50 знаков. 
Размер отдельных зерен 0,3-1 мм. Ореол рассеяния шеелита связан, 
видимо, с размывом песчаников дроэдовской свиты, где он может 
присутствовать как акцессорная примесь. 

Ртуть 

Проявление ртути в районе г.Увальчишки (Ш-3-2) связано с 
зоной гидротермально-изменеиных пород хапицкой свиты. Содержание 
ртути колеблется от 0,004 до 0,03%. Кроме ртути, спектральным 
анализом установлено повышенное содержание цинка - 0,03-0,3% и 
мышьяка - 0,01-0,05%. Проявление ртути с содержанием 0,02% в 
среднем течении р.Широкой (1У-2-2) связано с зоной гематитизиро-
ванных пород хапицкой свиты вдоль разрывного нарушения. В бас
сейне р.Горбуши (Ш-4-1) аналогичное содержание ртути обнаружено 
в псефитовых туфах хапицкой свиты совместно с самородной медью. 
В верховье р.Второй ртуть (1У-4-1) обнаружена в марганценосных 
породах ветловской свиты. Ее содержание - 0,01-0,03%. 

Ореолы рассеяния киновари выявлены в бассейнах рек Мал.Ха-
тшпы (Ш-2-1) и Лев.Радуги (П-4 -2 ) . Первый ореол связан с зоной 
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гидротермально-измененных пород в районе г.Увальчишки, второй, 
вероятно, с размывом ледниковых отложений. В шлиховых пробах 
присутствует от I до 50 знаков кинозари. Размер зерен от I до 
1,5 мм. 

Иттриевая группа 

Проявление металлов этой группы связано с зоной гидротер
мально-измененных пород хапицкой свиты в районе г.Увальчмдки 
(Ш-3-1). По данным спектрального анализа, содержание чттрия 
0,СЗ%, иттербия 0,01%. 

Б л а г о р о д н ы е м е т а л л ы 

Золото 

Единичные знаки золота обнаружены в шлиховых пробах, отоб
ранных в бассейнах рек Радуги,Малой Хапицы, Лелой Бушуйки. Раз
мер пластинок золота не превышает 0 3 Г -0 ,3 мм. Кроме этого, золо
то-серебряная минерализация обнаружена в гидротермально-изменен
ных туфах среди современных взрывных отложений вулкана Шивелуч. 
Эти туфы связаны с зоной гидротермально-измененных пород в кра
тере вулкана. Содержание золота, по данным пробирного анализа, 
составляет 0,2 г / т , серебра 1,3 г / т . 

Платина 

Повышенное содержание платины, по данным пробирно-спектраль 
ного анализа, установлены в хромитовых рудах (1-4-3) и в аподуни 
товых серпентинитах в верховьях р.Радуги. Содержание платины 
0,04 г /т . 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Сера 

Проявление самородной серы связано с фумарольной деятель
ностью в современном кратере вулкана Шивелуч (1-2-1) . Сера наблю 
дается в виде корок, тонких налетов, небольших линз, гнезд и про 
жилков мощностью до 8 см. Общая площадь проявления серы около 
500 м 2 . 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

И з в е р ж е н н ы е п о р о д ы 

Изверженные породы интрузивного и эффузивного генезиса, а 
также пирокластические образования развиты на территории листа 
достаточно широко. Наибольший интерес представляют базальты, 
андезито-базальты, андезиты вулкана Шивелуч и базальты, разви
тые по правобережью р.Бол.Хапицы и протоки Кривой. Они могут 
быть использованы в качестве бутового камня. Наиболее перспек
тивными в этом отношении язляются взрывные отложения вулкана 
Шивелуч извержения 1964 г. Перед их использованием требуется 
предварительная обработка - сортировка по гранулометрическому 
составу. Амфиболовые габбро позднемеловых интрузий могут быть 
использованы как декоративный облицовочный материал. Однако 
для решения вопроса о их пригодности нужны специадоные исследо
вания. 

Галечники 

Галечники и песчано-гравийные смеси аллювиального, аллюви 
ально-прояювиально "•о и водно-ледникового гоназисч. широко разви
ты в долинах водотоков, а также у подножий вулканов Ключевской 
Сопки и Шивелуч. Они могут быть использованы в дорожном строи
тельстве и в качестве заполнителей для бетонов. 

Пески 

Наиболее перспективные проявления песков с незначительной 
примесью гравийной и глинистой фракции установлены в приустьевой 
части р.Широкой, на левобережье р.Бол.Хапицы, у юго-восточного 
подножия вулкана Шивелуч, в районе г.Сомкорок. В приустьевой час 
ти р.Широкой пески занимают площадь около 10 км , при мощности 
2 м. На левобережье р.Бол.Хапицы - 20 км^ при мощности около I м 
3 районе г.Сомкорок пески слагают террасу высотой 10 м и протя
женностью около 300 м. Объемно-насыпной вес песков составляет 
1275 кг /м 3 при водопоглощении 19,6%. Для более представительной 
оценки необходима постановка специализированных работ. 

71 



ИСТОЧНИКИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

Источники минеральных вод обнаружены в долине р.Бекеш, где 
они приурочены к зонам крупных разрывных нарушений и находятся в 
поле развития пород хапицкой свиты. Первый из них (1У-2-4) р а с 
положен в 6 , 5 - 7 км от устья реки, второй (1У -2 -5) в 4-4 ,5 км вы
ше по течению / 1 2 , 1 9 / . Между ними расположен ряд мелких источни
ков , которые сочатся по обоим склонам долины реки. Дебит источ 
ников 0 , 5 - 1 л / с . Температура воды на выходе колеблется от 15 до 
35°С. Волы обоих источников сходны по химическому составу : хло-
ридно-гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-кальциевые с общей 
минерализацией 0 , 3 5 - 0 , 3 7 г / л . Химический состав определяется по 
формуле: 

С146 HG0 3 29 S0 425 

0 , 3 5 -0 ,37 ( к а + К ) 9 0 С а 1 0 

Содержание свободной углекислоты 8 , 7 1 - 1 1 , 6 2 м г / л , кремнекислоты 
28-29 м г / л , рН = 7 , 4 , общая жесткость не превышает 0 ,44 м г - э к в / л . 
Характерной особенностью источников по р.Бекеш является повышен
ное содержание HBOg - от I I до 25 мг /л . Выход источников сопро
вождаются выделением сероводорода и горючих газов . Учитывая, что 
специализированных исследований термальных источников не прово
дилось, судить о их практическом значении трудно. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Территория листа сложена вулканогенными, вулканогенно-оса-
дочными, терригенными породами и рыхлыми образованиями поздне-
мелового, мел-палеогенового, неогенового и четвертичного возрас 
т а , обладающими различной водопроницаемостью, влагоемкостью и 
водоотдачей. В основном распространены безнапорные холодные воды 
преимущественно инфильтрационного происхождения. Термальные воды 
имеют крайне ограниченное распространение. По условиям залегания 
и циркуляции воды района относятся к поровым, пластово-поровым, 
трещинно-пластовым и трещинным. Питание водоносных комплексов в 
основном осуществляется за счет атмосферных осадков . 

Рыхлые четвертичные отложения различного генезиса обводнены 
повсеместно и обладают достаточно пестрой водообильностью. В ал
лювиальных отложениях водоносны пески и галечники. Относительны
ми водоупорами, как правило, являются прослои суглинков и корен
ное ложе. Уровень грунтовых вод , в зависимости от высоты террас , 
обычно находится на глубине от 1-2 до 10 м. В пойме рек зеркало 
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водоносного горизонта достаточно близко (до 0,2 м) поднимается 
к дневной поверхности.Питание водоносного горизонта происходит 
за счет атмосферных осадков и подтока из сопредельных горизонтов. 
Разгрузка в основном осуществляется в урезе воды в реках, а так
же вдоль подножия уступов террас. Выходы источников обычно ли
нейные, нисходящие. Общая минерализация не превышает 0 , 1 - 0 , 2 6 г / л . 
Тип минерализации гидрокарбонатно-хлоридный, магний-кальций-нат
риевый; гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридный, кальций-магниевый, 
сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридный, кальций-натриевый. Общая 
жесткость 0,86-1,47 мг-акв/л, рН = 6,65-7,8. 

Озерно-болотные отложения характеризуются повсеместной об
водненностью и весьма слабой водоотдачей не более 0,01-0,1 л /с . 
Водоупором служат слои суглинков, обычно слагающие дно болотных 
массивов. Уровень грунтовых вод располагается на глубине 0 ,1-
0,5 м. Питание происходит за счет атмосферных осадков, вод по
верхностных водотоков (в период паводков), а также частично за 
счет притока подземных вод. Воды озерно-болотных отложений прес
ные, слабо минерализованные. Общая минерализация не превышает 
0,18 г / л , рН = 5 , 6 - 6 , 5 , жесткость 1,2 мг-экв/л. Тип воды суль-
фатно-гидрокарбонатно-хлоридный, кальций-магний-натриевый. 

Ледниковые и водно-ледниковые отложения обладают весьма вы
сокой водопроницаемостью. Водоупорами являются прослои суглин
ков. Однако вследствии их крайней невыдержанности по простиранию, 
воды горизонта в основном дренируются на полную мощность, а раз
грузка происходит преимущественно у подошвы отложений. Режим ис
точников крайне невыдержанный и в значительной степени зависит 
от атмосферных осадков. Воды слабо минерализованные. Общая мине
рализация 0,1-0,3 г / л , рН = 6 ,6-7 ,5 , жесткость 0,48-1,4 мг-экв/л,. 
Тип минерализации сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатный, натрий-
кальциевый, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатный, калий-натриевый, 
гидрокарбонатно-хлоридный, магний-кальций-натриевый. 

Аллювиально-пролговиальные отложения обладают высокой водо
проницаемостью и в условиях отсутствия существенных водоупоров, 
как правило, дренируются на полную мощность. Режим источников в 
значительной степени зависит от атмосферных осадков. Волы слабо-
минерализованные, пресные. Общая минерализация не превышает 
0,1 г / л , рН = 6 , 7 -7 ,3 , жесткость 0 ,62-1,15 мг-экв/л. Тип минера
лизации гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридный, кальциевый магние
вый. Все воды четвертичных рыхлых отложений пригодны для питья 
и технических нужд. 

Четвертичные вулканогенные образования представлены чередо
ванием лав и пирокластов, либо чередованием потоков лав. Мощ
ность этих образований, особенно в пределах вулкана Шивелуч, ко 



леблется в широких пределах. Большая часть четвертичных вулкани
тов обладает достаточно высокой водопроницаемостью, что создает 
благоприятные условия для формирования грунтовых вод. При атом 
водопроницаемость пирокластического материала обусловлена высо
кой пористостью, а эффузивных пород - многочисленными трещинами. 
В виду отсутствия существенных водоупоров источники редки, а ре
жим их крайне не выдержан и целиком зависит от атмосферных осад
ков. 

Породы тумрокской свиты за счет высокой пористости туфов и 
трещиноватости эффузивов обладают хорошей водопроницаемостью. Су
щественные водоупоры отсутствуют. Этим обусловлено, чт> на тер
ритории листа источников вод среди образований тумрокской свиты 
не обнаружено. 

Отложения дроздовской свиты интенсивно дислоцированы, раз
биты многочисленными разрывными нарушениями, обусловившими их 
интенсивную трещиноватость. Коллекторские свойства пород харак
теризуются слабой пористостью и низкой проницаемостью. Водонос
ность связана с трещинными коллекторами. Источники обычно при
урочены к эрозионным врезам. Причем наблюдаются как восходящие 
так и нисходящие. Дебит источников колеблется от I до 7 л /с . Зо
лы холодные прозрачные, иногда с неприятным запахом сероводоро
да. Общая'минерализация 0,11-0,12 г / л , рН = 7,1-7,4, общая жест
кость не превышает 0,9-1,2 мг-экв/л. Тип минерализации гидрокар-
бонатно-сульфатно-хлоридный, натрий-кальций-магниевый и кальций-
натриевый. Вода пригодна для питья и технических целей. 

Отложения хапицкой свиты представлены туфами различной раз
мерности, эффузивами основного и реже среднего состава, вулкано-
генно-осадочными породами, среди них - прослои и пачки кремней. 
Как и породы дроздовской свиты, они интенсивно дислоцированы. 
Водоносность связана с трещинными коллекторами. Источники, как 
правило, безнапорные, редко слабо напорные. Дебит колеблется от 
0,1 до 10 л /с . Воды преимущественно холодные, без цвета и запа
ха. Общая минерализация 0,1-0,26 г / л , редко до 0,7 г / л , рН = 6,6-
7,6, общая жесткость колеблется от 0,77 до 2,02 мг-экв/л. Тип 
минерализации гидрокарбонатно-хлоридный, кальций-натриевый, суль-
фатно-гидрокарбонатно-хлоридный, кальций-магниевый. 

Особое положение занимают воды источников в поле пород ха-
ницкой свиты по р.Бекеш, которые приурочены к зоне разрывного 
нарушения, сохраняющего активность до настоящего времени. Дебит 
источников 0,5-1 л / с , характер выходов преимущественно сосредо
точенный. Температура воды 15-35°С. Проявления термальных вод 
сопровождаются выделением сероводорода, что придает воде непри-
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ятный привкус. Общая минерализация 0,35-0,37 г / л , рН = 7,4, об
щая жесткость не превышает 0,44 мг-экв/л. Тип минерализации хло-
ридно-гидрокарбонатно-судьфатный, натриево-кальциевый. 

Отложения Станиславской свиты характеризуются сильной тре-
щиноватостью, с которой связана сравнительно высокая водопрони
цаемость. Источники приурочены преимущественно к глубоким эрози
онным врезам и часть группируются вдоль тектонических нарушений. 
Дебит источников колеблется от 0,01 до 10 л /с . Минерализация не 
превышает 0,12 г /л . Тип минерализации гидрокарбонатно-натриевый, 
гидрокарбонатно-кальциевый. Для отложений Станиславской свиты 
характерно сравнительно широкое развитие сероводородных источни
ков, которые группируются вдоль разрывных нарушений. Дебит ис
точников незначительный и не превышает I л /с . Источники большей 
частью восходящие, слабонапорные. Общая минерализация колеблется 
от 0,15 до 0,47 г /л . Тип минерализации хлоридно-натриевый, гидро
карбонатно-натриевый . 

Отложения ветловской свиты представлены интенсивно трещино
ватыми кремнистыми алевролитами, аргиллитами.- песчаниками и крем
нями. Водопроявления приурочены к зонам тектонических нарушений. 
По условиям формирования и циркуляции воды подразделяются на во
ды свободного водообмена и глубинные с затрудненным водообменом. 
Волы зоны свободного водообмена циркулируют близ поверхности. 
Эти воды пресные, холодные. Дебит источников колеблется от 0,01 
до 5 л / с . Общая минерализация не превышает 0,15 г / л , тип минера
лизации гидрокарбонатно-натриевый. К глубинным относятся воды 
сероводородных источников, которые среди пород Станиславской 
свиты группируются вдоль разрывных нарушений. Дебит источников 
незначительный и не превышает 0,5 л /с . Воды этого типа прозрачны, 
холодные с резким запахом сероводорода. Общая минерализация не 
превышает 0,5 г / л , рН = 8,5-8,8. Тип минерализации хлоридно-нат
риевый . 

Интрузивные и субвулканические образования развиты на терри
тории листа ограниченно. Водопроницаемость этих образований свя
зана с трещиноватостью, однако источников подземных вод среди 
них не обнаружено. 

Пресные воды всех водоносных комплексов пригодны для питья 
и технических целей. Источниками водоснабжения могут служить ши
роко распространенные поверхностные водотоки. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

Основные перспективы района связаны с поисками месторожде
ний нефти и газа (рис .6) , расположенными в пределах Восточно-
Камчатской перспективно нефтегазоносной области / 3 1 / . Прямым 
признаком нефтегазоносности является выход горючего газа в ниж
нем течении р.Бекеш. Перспективы нефтегазоносности связываются 
с кайнозойскими и, возможно, докайнозойскими отложениями, выпол
няющими Центральный Камчатский прогиб, где благоприятными геоло
гическими предпосылками являются большие мощности осадочных от
ложений (3 -6 км), установленные геофизическими методами. Перво
очередные объекты для постановки поисковых работ на нефть и газ -
Хапиченская и Камакская погруженные зоны, характеризующиеся наи
более благоприятными геологическими условиями и относительно лег
кой доступностью. Комплекс нефтепоисковых работ должен включать 
детализацию геофизическими методами тектонического строения по
груженных зон с последующим бурением структурных и параметриче
ских скважин. Глубина залегания, вероятно, нефтегазоносных гори
зонтов составляет не менее 2-2 ,5 км. 

В районе выявлены проявления марганца, хрома, меди, никеля, 
ртути, иттрия и платины, имеются строительный камень, песчано-
гравийные смеси, пески, минеральные источники, разведано место
рождение торфа. 

Для перспективной оценки проявлений хрома, платины и никеля 
требуется проведение поисковых работ с применением геофизических 
геохимических методов и поверхностных горных выработок. Необхо
димость применения геохимических методов объясняется тем, что в 
аподунитовых и апоперидотитовых серпентинитах при макроскопиче
ском изучении в минералах-концентраторах присутствие никеля не 
установлено. Содержание его , по данным спектрального анализа, 
составляет 0 , 3 - 0 , 8 % . 

Для оценки перспектив металлов иттриевой группы также необ
ходима постановка поисковых геохимических работ в районе г.Уваль-
чишки, где развиты гидротермально-измененные породы. 

Проявления меди и ртути неперспективны ввиду весьма малых 
параметров медьсодержащих туфов хапицкой свиты и убогого скопле
ния ртути в гидротермально-измененных породах, в зонах нарушений 
и в марганценосных породах. Весьма слабые перспективы район име
ет для обнаружения месторождений вольфрама. Ореол рассеяния шее
лита связан, видимо, с размывом песчаников дроздовской свиты, 
где он может присутствовать как акцессорная примесь. Так же не-
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ш> ш< 
Р и с . 6 . Схема п р о г н о з о в и рекомендаций 

1 - площадь, перспективная для п о и с к о в нефти и газа , р е к о м е н д у е 
мая для изучения геофизическими методами и опорными скважинами; 
2 - площадь с находками рудной минерализации, рекомендуемая для 
постановки поисковых работ с применением геофизических, геохими
ческих методов и поверхностных горных выработок; 3 - площадь с 
редкими находками рудной минерализации, геологическое строение 
которой, по известными в настоящее время данным, неблагоприятно 
для промышленных концентраций рудных элементов; 4 - площадь,бес
перспективная по имеющимся в настоящее время геологическим пред
посылкам на обнаружение рудных полезных ископаемых 
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значительны перспективы в отношении месторождений марганца в ви
ду малых размеров рудных тел, слагающих редкие линзы в нижней 
подсвите ветловской свиты и хапицкой свите. 

В отношении золотоносности район неперспективен. Единичные 
знаки золота в шлиховых пробах связаны с размывом ледниковых и 
водно-ледниковых отложений, а проявление золота в глыбах взрыв
ных отложений вулкана шивелуч имеет лишь минералогический инте
рес. О практическом использовании минеральных источников по 
р.Бекеш можно судить после проведения специализированных иссле
дований, которые должны включать буровые и гидрохимические рабо
та для подсчета их запасов, установления температуры и химиче
ского состава вод на глубине. 
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Приложение I 

СПИСОК НЕПРОМЬШЕННЫХ МЕСТОРОВДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, ПОКАЗАННЫХ НА ЖСТЕ N-57-ХХШ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ МАСШТАБА 1:200 ООО 

Индекс 
клетки 

на 
карте 

Ш на 
карте 

Вид полезного ископаемого и 
наименование месторождений 

Ссылка на 
литературу 
(номер по 
списку) 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Торф 

Щ-1 I Пойма р,Камчатки 33 
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Приложение 2 

СПИСОК ПРОЯВЛЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ПОКАЗАННЫХ 
НА ЛИСТЕ N-57-ХХШ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

МАСШТАБА 1:200 ООО 

Индекс 
клетки 

на 
карте 

№ на 
карте 

Вид полезного ископае
мого и название (место 
нахождение) проявления 

Ссылка на 
литерату
ру (номер 
по списку 

Приме
чание 

I 2 3 4 5 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Горючий газ 

1У-. 3 р.Бекеш 45 Сероводород
ный источник 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Ч е р н ы е м е т а л л ы 

Марганец 

П-4 I р.Радуга 42 В коренном 
залегании 

1У-4 < р.Вторая 

Хром 

40 То же 

1-4 I Левый приток р.Радуги 42 Н 

1-4 4 р.Радуга 

Ц в е т н ы е м е т 

Медь 

42 

а л л ы 

11 

Ш-4 2 р.Горбуша 45 В коренном 
залегании 

П-4 3 р.Лев.Новиковская 45 Шлиховой 
ореол 

Ш-2 I р.Мал.Хапица 45 То же 
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I 2 3 4 5 

1 У - 3 I р.Левая Бушуйка 45 Шлиховой 
ореол 

1 У - 4 3 р.Вторая 

Никель 

45 То же 

1-4 о <- Левый приток р.Радуги 

Р е д к и е м е т а л 

Вольфрам 

42 

л ы 

В коренном 
залегании 

1У-2 1 Бассейн р.Бекеш 

Ртуть 

45 Шлиховой 
ореол 

Ш-3 2 Район г.Увальчишка 45 В коренном 
залегании 

Ш-4 I р.Горбуша 45 То же 

1У-2 2 р,Широкая 45 

1У-4 i р.Вторая 45 

П-4 2 р.Левая Радуга 45 Шлиховой 
ореол 

Ш-2 I р.Мал.Хапица 

Иттриевая группа 

45 То же 

Ш-3 I Район г.Увальчишка 45 В коренном 
зале гании 

Б л а г о р о д н ы е м е 

Платина 

т а л л ы 

1-4 3 Верховье р.Радуги 42 В коренном 
зале гании 
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I 2 3 4 5 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Сера 

1-2 I Кратер вулкана Шивелуч 42 В коренном 
залегании 

ИСТОЧНИКИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

1У-2 4 р .Бекеш 1 2 , 1 9 , 
45 

Термальный 
(15-35°С) 

1У-2 5 р.Бекеш 1 2 , 1 9 , 
45 

То же 


