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ВВЕДЕНИЕ

Проблема стратиграфического  расчленения
морских аллохтонных мезозойских отложений на
Северо-Востоке Азии и Северо-Западе Америки, а
также их корреляции в возрастном и вещественном
отношениях в пределах обширной территории явля-
ется весьма актуальной, поскольку указанные отло-
жения в современнной  структуре образуют много-
численные разобщенные выходы [21, 23 и др.], ко-
торые зачастую рассматриваются в качестве мозаи-
ки многочисленных самостоятельных террейнов
[52, 53, 76, 80, 81, 89 и многие другие]. Следует
подчеркнуть слабую разработанность стратиграфии
рассматриваемых отложений вследствие единично-
сти находок в них ископаемой макрофауны, что
привело к выделению на Северо-Востоке Азии еди-

ной, стратиграфической  единицы многокилометро-
вой мощности (свиты, серии) с различными назва-
ниями (кингевеемская, пекульнейвеемская, чиры-
найская и т.д.) широкого – верхняя юра–нижний
мел – интервала. Другое обстоятельство, осложняю-
щее корреляцию среднемезозойских морских отло-
жений, – их участие (вместе с более древними поро-
дами и разнотипными гипербазитами) в покровно-
надвиговых структурах [1, 2, 5, 8, 25, 47, 49–53, 58,
59, 61, 63, 65–67, 69, 70, 78  и др.]. Игнорирование
этих сложных тектонических дислокаций и сопос-
тавление рассматриваемых отложений, основанное
преимущественно  на литологии, сформировали
мнение о чрезвычайно пестром вещественном их
составе и невозможности корреляции пород на
сколько-нибудь значительном протяжении.
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МОРСКИЕ АЛЛОХТОННЫЕ МЕЗОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ
АЗИИ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ АМЕРИКИ: КОРРЕЛЯЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ УРОВНЕЙ

И ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК НАКОПЛЕНИЯ

В.С. Вишневская, Н.И. Филатова

Проблема сопоставления разобщенных по площади выходов среднемезозойских аллохтонных отложе-
ний Северо-Восточной Азии и Северо-Западной Америки включает несколько аспектов: стратиграфи-
ческое расчленение пород на основе радиоляриевого метода с учетом сложной покровно-надвиговой
структуры региона; характеристику фациального состава отложений с выяснением  геодинамических
обстановок их накопления; выявление степени общности (в отношении вышеуказанных двух аспектов)
дискретных выходов мезозойских аллохтонных образований. Впервые широко использованный радио-
ляриевый анализ показал, что морские среднемезозойские породы отдельных пластин и чешуй текто-
ностратиграфических разрезов Востока Азии включают 20 разновозрастных комплексов радиолярий в
интервале от норийского до готеривского яруса включительно, а при корреляции этих комплексов обна-
ружено широкое латеральное распространение содержащих их отложений в пределах рассматривае-
мых регионов. Значение статьи определяется: 1) впервые осуществленным с помощью радиоляриевого
метода ярусным и подъярусным расчленением морских среднемезозойских отложений Северо-Восто-
ка Азии, которое подтверждается и для запада Северной Америки; 2) полученным при корреляции до-
казательствам широкомасштабного распространения стратиграфических подразделений в пределах Во-
сточной Азии, несмотря на дискретность выходов аллохтонов мезозоя; 3) выяснением принадлежности
этих отложений к широкому спектру геодинамических обстановок – различным участкам океаническо-
го ложа, островным дугам, преддуговым и окраинноморским бассейнам, причем спектр этих разнотип-
ных пород также прослежен практически по всей рассмотренной территории Востока Азии.

Ключевые слова: коррелляция мезозойских аллохтонов, радиоляриевый, петролого-литологичес-
кий методы, Северо-Восток Азии, Северо-Запад Америки.
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Решение проблемы стратиграфии морских сред-
немезозойских отложений в рассматриваемых регио-
нах в последнее время значительно продвинулось
благодаря применению радиоляриевого метода [9,
12, 15, 34, 36, 46, 80, 84, 85, 91 и др.], поскольку в
них на разных возрастных уровнях присутствуют ра-
диолярийсодержащие кремнистые породы – яшмы,
кремни, туфогенно-терригенные и кремнисто-терри-
генные разновидности. Возможным стало датиро-
вать и ассоциирующие с ними вулканогенные и ба-
зит-ультрабазитовые комплексы. Особенно результа-
тивен этот метод при изучении отложений палеооке-
анов и окраинных морей, где радиолярии имеют бо-
лее широкое распространение, чем в островодужных
толщах, в которых радиолирийсодержащие  породы
занимают незначительный обьем. В целом степень
обоснованности датировок по радиоляриям впрямую
зависит от частоты опробования пород, особенно в
случае нарушенности их надвигами и сдвигами.

Главная задача статьи – показать результат на-
ших многолетних полевых и камеральных исследо-
ваний по стратиграфическому расчленению на осно-
ве радиоляриевого метода отдельных разобщенных
выходов кремне-вулканогенных и терригенно-крем-
нистых пород мезозоя Северо-Востока Азии и их
корреляция по возрастному и литологическому (па-
леогеодинамическому) критериям. В сопоставитель-
ных целях привлечены материалы по Северо-Запад-
ной Америке.

В работе использована новейшая зональная схе-
ма юры–нижнего мела Востока России по радиоля-
риям [16], существенно усовершенствованная по
сравнению с предыдущей [33] за счет прослежива-
ния эволюции высококонических радиолярий семей-
ства Parvicingulidae и других групп [64, 77, 79].

Для идентификации типов сопоставляемых по-
род, принадлежащих различным палеогеодинами-
ческим обстановкам, были учтены изотопно-геохи-
мические параметры, позволившие выделить базаль-
ты зон спрединга (МОRВ), океанических поднятий и
островов (ОIВ), а также вулканиты островных дуг
(IАВ) различных магматических серий. Состав, спо-
собы переслаивания и мощности ассоциирующих с
ними терригенных и хемогенно-терригенных пород
дали дополнительную информацию для уточнения
характера палеогеодинамических условий.

ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ МОРСКИХ
АЛЛОХТОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕГО
МЕЗОЗОЯ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АЗИИ

В данной статье рассматриваются местонахож-
дения отложений, датированных по радиоляриевым
сообществам, и лишь в необходимых случаях они до-

полнены характеристикой пород с макрофауной из
других участков региона.

Большинство местонахождений радиолярийсо-
держащих аллохтонных морских пород мезозоя
(рис. 1, пункты 1–12) сосредоточено в пределах сред-
немелового Охотско-Корякского аккреционно-
коллизионного орогенного пояса [55, 65]. Посколь-
ку с теоретических позиций предполагается омоло-
жение этапов тектогенеза в направлении к Тихому
океану, возраст структур большей части этой терри-
тории обычно считается раннекайнозойским  [44],
хотя в указанной публикации уже отмечена синхрон-
ность главных этапов тектогенеза Корякии, Верхоя-
нья и Чукотки. Согласно результатам наших полевых
работ [65], главный этап формирования Охотско-Ко-
рякского пояса приходится на интервал рубежа готе-
рива-баррема и апта (аналог орогенеза Севиер Се-
верной Америки), когда в результате аккреционно-
коллизионных событий на периферии Пацифика
были тектонически совмещены и микшированы па-
леозойские и мезозойские породы океанической
(включая офиолиты), окраинноморской и острово-
дужной природы. Породы неоавтохтона, эпизодичес-
ки накапливавшиеся от конца раннего мела до ранне-
го кайнозоя, совместно с породами аллохтона испы-
тали несколько импульсов деформаций, что связано
с дистальным воздействием тектогенезов, проявив-
шихся в конце мела–кайнозое по периферии Паци-
фика. Эти позднейшие движения (как надвигового,
так и сдвигового характера) привели к дальнейшему
тектоническому расчленению и трансформации ал-
лохтонов среднемелового Охотско-Корякского оро-
генного пояса.

Фрагментарность  и разрозненность выходов
рассматриваемых аллохтонных отложений [21] легла
в основу террейнового подхода при структурно-гео-
динамической оценке Востока Азии [53, 81], тогда
как в другой интерпретации северо-восточная ориен-
тировка совокупности отдельных выходов Охотско-
Корякского пояса стала основой для выделения са-
мостоятельных зон. Так разрезы 1–4 (рис. 1) счита-
ются принадлежностью Таловско-Майнской зоны
(или поднятия [29 и др.] ), 5, 6, 7 располагаются в
пределах Ваежской, Алганской и Рарыткинской зон,
соответственно; 8–11 представляют Койвэрэланско-
Майницкую зону, а 12 – Пикасьваям-Эконайскую.
Одна из задач настоящей статьи – выяснить степень
общности аллохтонных мезозойских отложений в
этих зонах-террейнах.

Наши полевые работы показали, что разделен-
ные надвигами аллохтонные среднемезозойские от-
ложения различных возрастных интервалов и разной
геодинамической природы в пределах Охотско-Ко-
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Рис. 1.  Местонахождение тектонических фрагментов морских кремнисто-терригенно-вулканогенных алло-
хтонных отложений среднего мезозоя Востока Азии, использованных при корреляции. Орогенные пояса даны
по [44, 55, 65].
1 – Охотско-Корякский покровно-надвиговый среднемеловой орогенный пояс (деформированные и ненарушенные альб-
кайнозойские неоавтохтоны сняты); 2 – морские радиолярийсодержащие кремнисто-терригенно-вулканогенные породы
среднего мезозоя в тектоностратиграфических разрезах: а – внемасштабные выходы, б – поля (цифры на рис.: 1 – юго-
запад п-ова Тайгонос,  1а – центральная часть п-ова Тайгонос, 1б – междуречье Пенжины–Мургаля–Анадыря, 2 – бассейн
р.  Куюл (тектонические пластины, указанные в колонках на рис 2: 2а – Встречная, Веселая, 2б – Таловская, 2в – Ганкува-
ямская, 2г –  Тылпынтахляваямская), 3 – северо-западная Камчатка, мыс Омгон, р. Морошечная, 4 – междуречье Майна–
Утесиков–Коначана, 5 – левобережье р. Поперечн. Алган, 6 – левобережье р. Ламутской, 7 – хр. Рарыткин, бассейны рек
Таляин, Таляйнын, 8 – верховья р. Великой, 9 – бассейны рек Койвэрэлан и Завитая, г. Семиглавая, 10 – бассейны рек Мал.
Научирынай,  Научирынай, 11 – хр. Кэнкэрэн, 12 – междуречье Хатырка–Укэлаят, р. Пикасьваям, 13 – бассейн р. Анюй); 3 –
фронтальные надвиги орогенных поясов (прерывистый знак – предполагаемый надвиг).
На врезке. Местонахождение нижнеюрского комплекса радиолярий в хр. Черского (14), по [ 18, 41], запад Верхояно-Чукотско-
Аляскинского орогенного пояса. 1 – нижне-среднепалеозойские карбонатные и карбонатно-терригенные отложения; 2 – верхне-
палеозойские-среднеюрские кремнисто-терригенно-вулканогенные и терригенные образования Нагонджинской пластины; 3 –
средне-верхнеюрские терригенные отложения; 4 – пояс гранитоидов; 5 – надвиги; 6 – местонахождение юрских радиолярий.
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рякского орогенного пояса чередуются в сложных
тектоностратиграфических  разрезах [10, 62, 63 и
др.]. Будучи дополнительно нарушены сдвигами, ал-
лохтонные породы образуют многочисленные, рассе-
янные по площади выходы, фрагментарно обнажаю-
щиеся среди участков нескольких разновозрастных
неоавтохтонов.

В среднемеловом Верхояно-Чукотско-Аляс-
кинском орогенном поясе [55, 65] радиоляриевые
сообщества обнаружены пока в единичных местона-
хождениях морских пород мезозоя. На западе пояса
они найдены в его внутренней Верхояно-Колымской
коллизионной системе (рис. 1, пункты 13, 14), где
в сложных дислокациях участвуют океанические,
окраинноморские и островодужные породы палеозоя
и мезозоя до нижнемеловых включительно [41, 43,
44]. Оба местонахождения радиолярийсодержащих
пород располагаются вблизи двух сегментов колли-
зионного шва (сутуры), ограничивающих эту систе-
му [65], – Колымской петли и Южно-Анюйского.

В настоящей статье тектонические пластины и
чешуи аллохтонных пород мезозоя каждого из место-
нахождений (рис. 1, пункты 1–14) представлены в
последовательности, соответствующей международ-
ной стратиграфической шкале. Такая реконструкция
(рис. 2, 3) позволила выявить степень общности кор-
релируемых выходов пород с точки зрения как пол-
ноты и детальности стратиграфического   разреза и
особенностей фациального состава пород, так и мас-
штабов пространственного распространения в регио-
не конкретных стратиграфических подразделений и
определенных литологических типов пород – инди-
каторов  геодинамических обстановок. Отметим, что
в ряде случаев мы не можем судить о характере стра-
тиграфических контактов в этих реконструирован-
ных разрезах, равно как и о полной мощности толщ,
что объясняется тектоническими ограничениями
последних и широким развитием тектонического
разлинзования в разрезах, условно показанных как
непрерывные (рис. 2, 3).

МЕЗОЗОЙСКИЕ АЛЛОХТОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ

Охотско-Корякский орогенный пояс. На
п-ове Тайгонос (рис. 1, пункты 1, 1а, 1б) мезозойские
аллохтонные отложения характеризуются чрезвычай-
но сложной дислоцированностью [38, 53 и др.], пред-
определенной близостью к Пылгинской краевой су-
туре [26, 56], по которой образования этого пояса
надвинуты на Авековскую окраину Омолонского до-
кембрийского миникратона. Считается, что на юго-
западе п-ова Тайгонос (рис. 1, пункт 1) широкая по-
лоса “главного серпентинитового  меланжа” разделя-

ет южный участок развития океанических пород в
четырех пластинах Кингевеем 1, 2, 3, 4 (далее КН 1–
4) м. Поворотного и более северный участок преиму-
щественно островодужных пород [13, 53, 69 и др.].
Синтез радиоляриевых датировок пород [14, 53, 69] в
сочетании с новыми структурными и геохимичесими
данными [8, 16] свидетельствуют о более сложном
строении этой территории. В целом в пластинах КН
1–4 тектонически совмещены афировые и порфиро-
вые, нередко с подушечной отдельностью базальты и
диабазы (местами слагающие силлы), лавобрекчии
основного и среднего состава, радиолярийсодержа-
щие кремнистые туффиты, яшмы, кремни, кремнис-
то-глинистые и глинистые породы, линзы известня-
ков и терригенно-туфогенных пород. Интенсивная
дислоцированность  не дает возможности судить о
стратиграфической последовательности и характере
соотношения отложений, как и об истинной их мощ-
ности, хотя и приводятся значения в интервале 150–
500 м [8].  Показано [8], что в пластинах КН м. Пово-
ротного тектонически сближены разнородные ба-
зальты: низкотитанистые, с пониженным содержани-
ем РЗЭ толеиты типа N-MORB; высокотитанистые
(до 2.80 вес.% TiO2), обогащенные крупноионными
элементами и лантаноидами базальты типа OIB; низ-
котитанистые с Ta-минимумом базальты надсубдук-
ционного (IAB) типа (рис. 2). Хотя преобладающими
среди анализированных являются океанические ба-
зальты, однако неравномерность  опробования пока
не позволяет считать их доминирующими в вулкани-
тах м. Поворотного. Обнаруженные в пластинах КН
1-4 сообщества радиолярий свидетельствуют о при-
сутствии здесь пород в интервале верхний триас–
нижний мел [11, 15]. При этом осуществлено ярус-
ное расчленение всех этих мезозойских отложений
мыса Поворотного (рис. 4, 5). Хотя данных о степени
непрерывности пород триас-валанжинского интерва-
ла пока нет, можно предположить присутствие двух
самостоятельных разновозрастных островодужных
ассоциаций: триас-нижнеюрской и среднеюрско-
нижнемеловой.

Пример еще большей тектонической скученнос-
ти разнородных пород представляет лагерная толща
[53 и др.] бассейна одноименной реки (рис. 2), в ко-
торой  совмещены пластины датированных по радио-
ляриям [13, 34, 42, 46] верхнетриасовых океаничес-
ких и островодужных пород, а также верхнеюро-го-
теривских вулканитов разных геодинамических ти-
пов [8]: океанических (MORB и OIB) и островодуж-
ных нескольких серий (бонинитовой, толеитовой и
известково-щелочной), а также пред- и (или) задуго-
вых полимиктовых турбидитов. Последние в виде
тектонической пластины и чешуй присутствуют и в
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структурах м. Поворотного [68]. Поэтому вряд ли
стоит противопоставлять в пределах юго-западной
части п-ова Тайгонос аллохтонные мезозойские об-
разования, разделенные полосой “главного серпенти-
нитового меланжа”, тем более, что в пределах после-
днего обнаружены блоки кремнисто-терригенно-вул-
каногенной ассоциации с радиоляриями триаса,
средней и верхней юры [34, 42, 69].

Более северные выходы аллохтонных среднеме-
зозойских пород Охотско-Корякского орогенного по-
яса (рис. 1, пункты 1а, б) не были изучены с помо-
щью радиоляриевого метода, как недостаточно они
изучены и в отношении химизма вулканитов. В
структуре центральной части п-ова Тайгонос (рис.
1, пункт 1а), как и в южной его части, большую роль,
несомненно, играют покровно-надвиговые дислока-
ции, в которых наряду с докембрийскими и палео-
зойскими образованиями участвуют триасовые тер-
ригенно-вулканогенные породы надсубдукционной
природы, а также доминирующие здесь среднеюрс-
ко-нижнемеловые островодужные отложения Гижи-
гинского сегмента Удско-Мургальского пояса.

Верхнетриасовые островодужные породы пред-
ставлены туфогенными песчаниками и алевролита-
ми, андезибазальтами, базальтами и туфами средне-
го-основного состава,  включающими брахиоподы и
двустворки норий-рэтского возраста [27]. Указывае-
мая мощность (более 1000 м) пород, скорее всего,
преувеличена из-за игнорирования надвигов. Нижне-
юрские породы в Центральном Тайгоносе не датиро-
ваны, а среднеюрские вулканогенно-терригенные по-
роды островодужного типа содержат двустворки
позднего байоса–бата, а возможно, и раннего келло-
вея  [27]. Значительную часть центральногоТайгоно-
са занимают верхнеюрско-нижнемеловые породы,
которые представлены двумя типами – окраинномор-
ским (тыловодужным) и островодужным [27, 40].
Первый тип включает туфогенные алевролиты и
туфы среднего-основного состава, которые содержат
оксфорд-титонский комплекс двустворок, гастропод,
морских лилий, а также иноцерамы, аммониты и бе-
лемниты готеривского яруса. Вулканиты собственно
островной дуги – это дифференцированный (редко
до дацитов) ряд пород с преобладанием эффузивов
основного и среднего состава.

Юрско-меловые образования, деформирован-
ные в складчато-надвиговые структуры, продолжа-
ются от п-ова Тайгонос на юго-запад в район При-
охотья и на северо-восток в верховья рек Пенжины и
Анадыря [56, 60 и др.], где широко распространены
юрско-нижнемеловые терригенно-вулканогенные об-
разования других сегментов Удско-Мургальского ос-
троводужного пояса.

Мургальский сегмент этого  пояса (рис. 1,
пункт 1б) в бассейне р. Мургаль (верховье р. Пенжи-
ны) образован несколькими вергентными на север
пластинами [60], в которых тектонически совмеще-
ны две толщи мощностью 400–600 м – вулканоген-
ная островодужная и туфогенно-терригенная тылово-
дужная (рис. 2). В первой из них доминируют толеи-
ты и их туфы; вулканиты среднего-основного состава
занимают не более 30 % объема толщи, еще меньше
(10 %) – андезидациты–риолиты. Широко распро-
странены голубовато- и зеленовато-серые туффиты и
туфы, столь характерные и для тектонически фраг-
ментированных пород островных дуг остальной час-
ти Корякского нагорья.

С вулканогенной толщей в бассейне р. Мургаль
тектонически совмещены зеленовато-черные и тем-
но-серые туфогенно-терригенные турбидиты, являю-
щиеся, вероятнее всего, тыловодужными по отноше-
нию к Удско-Мургальской дуге и также широко рас-
пространенные в Корякском нагорье. Позднеюрско-
готеривский возраст вулканогенной и турбидитовой
толщ установлен по находкам иноцерамов, аммони-
тов и белемнитов [22, 60].

На западном побережье п-ова Камчатка фраг-
менты аллохтонных морских среднемезозойских по-
род вскрываются на м. Омгон и в бассейне р. Моро-
шечной (рис. 1, пункт 3). Показанная прерывистость
разреза (рис. 2), скорее всего, отражает недостаточ-
ную изученность сложно дислоцированных пород.
Наиболее древние из датированных пород представ-
лены пиллоу-базальтами с линзами и прослоями яшм
и кремней, содержащих радиолярии байосского и бат-
ского ярусов (рис. 4, 5). Тектоническая пластина верх-
неюрско-нижнемеловых пород мощностью около 80 м
образована несколькими чешуями, сложенными ша-
ровыми и массивной текстуры базальтами с линзами
яшм и кремней. В них обнаружены три сообщества
радиолярий (рис. 4, 5) – верхнего киммериджа, тито-
на–берриаса и валанжина [13]. Валанжинский комп-
лекс радиолярий определен в верхней части тектони-
ческой пластины в яшмовидном кремнистом извест-
няке, а подстилающий маломощный (1 м) слой крем-
нистых алевролитов содержит ранневаланжинские бу-
хии. По химизму (в частности, по высоким значениям
отношения Fe/Mg) базальты м. Омгон принадлежат
толеитовой серии N-MORB. Отрицательная Ta-Nb
аномалия в базальтах м. Омгон, расцененная [6] как
свидетельство гидротермального метасоматического
изменения этих пород, может указывать на вероятное
присутствие здесь, наряду с океаническими, и остро-
водужных вулканитов.

В центральной части Охотско-Корякского оро-
генного пояса выходы среднемезозойских аллохтон-
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Рис. 5. Номера радиолярийсодержащих проб, включающих индекс-виды, маркирующие и характерные виды
(коллекция хранится в ГИН РАН).

ных пород вскрываются в Куюльском пакете плас-
тин (рис. 1, пункт 2), в которых наряду с терриген-
но-кремнисто-вулканогенными породами присут-
ствуют многочисленные тела базит-гипербазитовых
комплексов, в различной степени метаморфизован-
ных [48, 53, 66, 67]. Состав и возраст этих пород рас-
смотрен в [2, 11, 24, 37, 46, 50, 66]. При этом доказа-
на тектоническая неоднородность пластин, выделяе-
мых ранее как единые структурные единицы. В осно-
вании вскрывается пластина юрско-нижнемеловых
островодужных кремнисто-туфо-терригенных пород,
перекрываемых пластиной Удачной – серпентинито-
вый меланж с блоками офиолитов, базальтов, квар-
цитов, амфиболит-зеленосланцевых пород, реже гла-
укофановых сланцев. Выше залегающие пластины
Веселая и Встречная – это также серпентинитовый
меланж с блоками базальтов, известняков, кремней,
кремнисто-вулканогенных пород. Геохимические
данные показывают неоднородность состава базаль-

тов пластин Веселая и Встречная [50, 53]. Наряду с
океаническими толеитами типа MORB, здесь при-
сутствуют блоки обогащенных высокотитанистых
базальтов, сходных с OIB. Кроме того, здесь обособ-
ляется яшмо-кремневая толща абиссального типа. В
кремнях и яшмах этих тектонизированных пластин
радиоляриями охарактеризованы уровни: верхнетри-
асовый, геттангский, синемюрский, ааленский, бай-
осский, батский, келловейский, оксфордский и ким-
мериджский (рис. 4, 5). Присутствие пород начала
раннего мела (неокомовых) вполне вероятно, хотя
фаунистически они не подтверждены. К океаничес-
ким внутриплитным образованиям (невыясненного
пока возраста) отнесен меланж высокотитанистой
базит-гипербазитовой ассоциации Таловской пласти-
ны [53], где встречены базальты с содержанием TiO2
до 3.1 вес. % и K2O до 1.9 вес. %.

Синформу Куюльского пакета пластин венчает
Ганкуваямская пластина, в которой над габбро-пери-
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дотитовой ассоциацией , обладающей надсубдукци-
онными параметрами,  располагается дифференци-
рованный ряд базальтов-андезитов-дацитов с линза-
ми яшм, туфогенно-кремнистых и кремнисто-глинис-
тых пород с радиоляриями байоса–раннего берриаса
[11]. Наряду с островодужными вулканитами извест-
ково-щелочной серии здесь обнаружены бониниты
(рис. 2), а также толеиты двух типов (близкие к
MORB и OIB) [50], что свидетельствует  о еще боль-
шей сложности строения этой пластины, чем это по-
казано на рис. 2. Состав Тылпынтыхляваямской пла-
стины Куюльского пакета, образованной туфами, ту-
фогенными алевролитами, аргиллитами, песчаника-
ми с прослоями яшм и кремнистых аргиллитов с ран-
немеловой макрофауной, указывает, что с острово-
дужными отложениями здесь сочетаются породы
преддуговых и тыловодужных прогибов.

На северо-восточном продолжении Куюльского
пакета пластин располагаются  сближенные фраг-
менты тектонических покровов со среднемезозойс-
кими аллохтонными отложениями: 1) в Усть-Бельс-
ких горах, бассейнах рек Утесики и Коначан, 2) в
долине р. Поперечный Алган и 3) в левобережье
р. Ламутская (рис. 1, пункты 4, 5, 6, соответствен-
но). Многочисленные пластины и чешуи в этих
тектоностратиграфических разрезах [16, 61–63] в це-
лом образованы двумя типами юрско-меловых пород
(рис. 2): океаническим (и окраинноморским) и ост-
роводужным (с породами прилежащих прогибов). К
первому типу относятся пиллоу-базальты, близкие по
составу MORB [4, 31, 32], кремни, яшмы, дисталь-
ные пепловые туффиты. В кремнистых породах об-
наружены радиоляриевые сообщества верхнего бата,
оксфорда-киммериджа, титона-берриаса  и берриаса-
валанжина (рис. 2, 4, 5). Островодужный тип пород
представлен базальтами (IAB), туфами среднего-ос-
новного состава, туфогенно-терригенными и терри-
генно-кремнистыми разновидностями, прослоями
яшм и кремней; характерны ритмично чередующие-
ся зеленовато-черные и голубовато-черные туфы и
туффиты, аналогичные распространенным в Удско-
Мургальском магматическом поясе. В островодуж-
ной ассоциации пород обнаружены радиолярии кел-
ловея  и берриаса–валанжина (рис. 2, 4, 5). В туффи-
тах и туфопесчаниках левобережья р. Поперечный
Алган Г.П. Тереховой найдены, а К.В. и Г.И. Параке-
цовыми определены бухии берриаса–валанжина
(устное сообщение). Таким образом, перемежающие-
ся по вертикали и латерали тектонические пластины
и чешуи кремнисто-базальтовой (MOR) и кремнисто-
терригенно-вулканогенной (IA) ассоциаций на об-
ширном участке междуречья Майн–Коначан–Ана-

дырь–Ламутская по радиоляриям охватывают интер-
вал батский–валанжинский ярусы.

Хр. Рарыткин (рис. 1, пункт 7) образован сис-
темой различно ориентированных тектонических
пластин [61, 63 и др.], которые сложены океаничес-
кими и окраинноморскими кремнисто-базальтовыми
и островодужными кремнисто-терригенно-туфоген-
ными породами [90] (рис. 3), а также интенсивно из-
мененными базит-ультрабазитовыми ассоциациями.
Состав океанических пород фациально не выдержан,
меняясь от одной пластины к другой объемом крем-
нистых, кремнисто-терригенных разновидностей и
базальтов. Последние представлены толеитами,
близкими к MORB [89]. Океанический тип пород
охарактеризован [16, 35, 36, 62, 63] обнаруженными
в яшмах различных пластин комплексами радиоля-
рий  байоса, оксфорда, киммериджа, титона–берриа-
са, берриаса–валанжина  и готерива. Островодужная
ассоциация включает туфогенные песчаники и алев-
ролиты, туффиты, туфы, реже эффузивы среднего и
основного состава, линзы яшм и кремней; туфы и ту-
фогенно-терригенные разновидности нередко обра-
зуют мощные (до 600 м) флишоидные толщи. Поро-
ды островодужного типа охарактеризованы теми же
комплексами радиолярий [35, 36], однако радиоля-
рий древнее батских в них не обнаружено (что вовсе
не означает отсутствия здесь байоских и более древ-
них мезозойских пород).

Субширотная полоса выходов аллохтоных сред-
немезозойских пород в междуречье  Великая–Ха-
тырка (рис. 1, пункты 8–11) в целом образует син-
форму [59], которую предлагается называть Койвэрэ-
ланско-Майницкой. На западном ее замыкании в
верховьях р. Великой и в бассейне р. Койвэрэлан
(рис. 1, пункты 8, 9) среди деформированных мело-
вых пород неоавтохтонов в фрагментах тектоностра-
тиграфических разрезов вскрывается кремнистая
толща с преобладанием яшм и кремней, иногда с
примесью карбонатного и пеплового материала [10].
Хотя пластины этих пород тектонически рассеяны на
этом участке, однако в целом по комплексам радио-
лярий они выстраиваются в непрерывный стратигра-
фический разрез от нижней юры до готерива вклю-
чительно (рис. 3). Показательно, что суммарная мощ-
ность этого конденсированного разреза яшм и крем-
ней столь широкого возрастного интервала не превы-
шает 80–100 м. Их накопление происходило, вероят-
нее всего, на относительно глубоководных участках
океанического ложа, смыкаясь по латерали с базаль-
тами MORB. Пластины кремнистых пород с тоар-
ааленским комплексом радиолярий выявлены в пра-
вобережье р. Койвэрэлан и в долине р. Завитой [16,
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62, 63]. Тектонически совмещенная с ними мало-
мощная (40 м) пластина яшм в непрерывном разрезе
содержит комплексы радиолярий: байоса, бата и ти-
тона–берриаса. Юго-западнее, в правобережье
р. Койвэрэлан (гора Семиглавая) выявлены две раз-
новозрастные пластины кремнистых пород с просло-
ями известняков и известковистых яшм средней юры
и верхней юры–нижнего мела [10, 62, 63]. Примеча-
тельно то, что в последней из них, мощностью всего
около 60 м, в непрерывном разрезе определены ком-
плексы радиолярий титона–киммериджа, титона–
берриаса и готерива. В этой же пластине обнаружены
валанжинские бухии [57, 71, 86].

На южном склоне г. Семиглавой (рис. 1, пункт
9) располагается пластина пород иного, острово-
дужного (включая смежные прогибы) состава [62].
Она начинается с пачки туфогенных алевролитов и
кремней, содержащих байос-батский комплекс ра-
диолярий, выше сменяющихся туфопесчаниками и
туфоалевролитами, туфами основного состава с
прослоями черных кремней, в которых содержится
комплекс радиолярий келловея, а также многочис-
ленные аммониты келловея [57]. Киммеридж-ти-
тонский комплекс радиолярий на этом уровне обна-
ружил Н.Ю. Брагин [57]. В туфогенных песчаниках
А.А. Мануйловым (устное сообщение) отмечены
ходы илоедов и фрагменты углефицированных рас-
тений. В аналогичных породах в бассейне р. Койвэ-
рэлан был найден раннеготеривский  Cylindrotethis
cf. subporrecta Bodyl. (определение В.К. Густомесо-
ва и В.И. Сакса), что позволяет рассматриваемую
толщу (400–500 м) этой зоны в целом датировать в
интервале байос–готерив.

Восточная часть Ковэрэланско-Майницкой син-
формы (рис. 1, пункты 9–11) характеризуется наибо-
лее полным разрезом и наибольшим формационным
разнообразием аллохтонных мезозойских пород
(рис. 3), тектонически чередующихся с базит-гипер-
базитовыми комплексами. Пластины верхнетриасо-
вых (местами средне-верхнетриасовых) пород
вскрываются в бассейне р. Научирынай и на хр. Кэн-
кэрэн (рис. 1, пункты 10, 11). Они весьма разнообраз-
ны по генезису и представлены яшмо-базальтовым
океаническим комплексом, фрагментами островных
дуг известково-щелочной и бонинитовой серий [4,
20, 31, 32, 90], а также кремнисто-карбонатно-туфо-
генно-терригенной толщей тыловодужной или (и)
преддуговой природы. Ю.М. Бычковым в карбонат-
но-терригенных породах определен комплекс тепло-
любивых аммонитов, брахиопод, криноидей.

Нижнеюрские (геттанг-синемюрские) породы
представлены здесь толщами двух генетических ти-

пов: яшмо-щелочнобазальтовым OIB типа и океани-
ческим (или окраинноморским) терригенно-кремни-
стым. Первая из них (70 м) в басейнах рек Мал. Нау-
чирынай и Научирынай (рис. 1, пункт 10) представ-
лена переслаивающимися щелочными высокотита-
нистыми базальтами (OIB) и красными яшмами, мес-
тами замещающимися кремнистыми известняками.
В яшмах двух разных пластин определены радиоля-
рии раннего геттанга и бата (рис. 4, 5). Терригенно-
кремнистая толща (не менее первых сотен метров)
сложена тонко чередующимися серыми и черными
кремнями, песчаниками, серыми кремнистыми алев-
ролитами и подчиненными прослоями красных яшм
и зачастую имеет турбидитовый облик. Изредка по-
роды содержат примесь дистального пепла кислого
состава, местами переходя в туффиты. В яшмах этой
толщи обнаружены радиолярии позднего геттанга и
раннего синемюра (см. рис. 4, 5).

Более полно по сравнению с западным участком
(рис. 1, пункты 8, 9) в бассейнах рек Мал. Научиры-
най и Научирынай (пункт 10) представлена океани-
ческая яшмо-кремнистая толща. Хотя она и расчле-
нена на несколько пластин, но в целом охватывает
диапазон плинсбах–аален, байос, оксфорд–кимме-
ридж (рис. 3). Как и западнее, толща образована пе-
реслаивающимися яшмами (нередко с примесью
пепла), известковистыми яшмами, кремнями, крем-
нистыми алевролитами, линзами известняков.

Яшмо-базальтовая толща зон спрединга в от-
дельных пластинах широко распространена  в бас-
сейнах рек Мал. Научирынай и Научирынай, где в
яшмах обнаружены радиолярии, характерные для
байоса–келловея, позднего титона–валанжина. Пет-
рогеохимические данные [31, 32, 54] свидетельству-
ют о сходстве базальтов рассматриваемого участка с
толеитами N-MORB и E-MORB.

Островодужная терригенно-вулканогенная тол-
ща (не менее 600 м) занимает большие площади в
местонахождениях 9, 10. В ней преобладают туфы
среднего, основного, реже кислого и смешанного со-
става и туффиты, ассоциирующие с туфопесчаника-
ми, туфоалевролитами, линзами известняков, а также
конгломератами и осадочными брекчиями. Локально
встречаются пестроокрашенные базальты и андези-
базальты известково-щелочной и бонинитовой серий
[4, 31, 32]. Яшмы и кремни чрезвычайно редки, что
ограничивает возможности применения радиолярие-
вого метода. Локально встречающиеся пестроокра-
шенные яшмоподобные породы при микроскопичес-
ком изучении оказались пепловыми туфами и туффи-
тами, нередко содержащими радиолярии. Терриген-
но-вулканогенная толща включает две ассоциации
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пород: вулканогенно-туффитовую и туфо-терриген-
ную, обычно слагающие обособленные тектоничес-
кие пластины. В бассейнах рек Мал. Научирынай и
Научирынай радиоляриями охарактеризованы два
уровня этих отложений: бат-келловейский и оксфорд-
киммериджский. В туффитах и туфопесчаниках А.С.
Бочкаревым (устное сообщение) в правобережье р.
Эльгеваям обнаружены бухии титонского (волжского)
возраста (определения К.В. Паракецова).

Обе ассоциации островной дуги и прилежащих
прогибов – вулканогенно-туффитовая и туфо-терри-
генная (до 600–800 м) распространены и в хр. Кэнкэ-
рэн (рис. 1, пункт 11). Последней свойственно рит-
мичное переслаивание – “зеленый флиш”, характер-
ный и для других участков рассматриваемого региона.
Подчиненное значение здесь имеют бониниты и толе-
иты. В туфогенно-терригенных породах известны на-
ходки бухий валанжина и иноцерамов готерива [30].

В междуречье Хатырка–Укэлаят и Пикасьва-
ям  (рис. 1, пункт 12) распространены все те же гене-
тические типы пород среднего мезозоя (рис. 3), что и
в остальной части Охотско-Корякского орогенного по-
яса. Базальты мощностью 70–100 м с прослоями яшм
с радиоляриями верхнего триаса (рис. 4, 5) образуют
отдельные пластины. Тектонически разлинзованная
кремнистая толща (до 200 м) включает переслаиваю-
щиеся кремни, яшмы, реже кремнистые алевролиты и
туфопесчаники. В кремнях и яшмах нами и [3] обнару-
жены комплексы радиолярий верхнего синемюра,
плинсбаха, тоара, аалена, бата, келловея (рис. 4, 5).

Океаническая яшмо-базальтовая толща (120 м),
слагающая здесь множество тонких пластин, пред-
ставлена чередующимися кремнями, кремнистыми
алевролитами, яшмами, реже песчаниками и содер-
жит потоки толеитов типа MORB. Здесь обнаружены
оксфорд-киммериджский, позднетитон-валанжинс-
кий и готеривский комплексы (рис. 4, 5).

Ассоциация связанных фациальными перехода-
ми пород островных дуг и прилежащих бассейнов на
данном участке слагает ряд пластин, но пока не име-
ет датировок. Составляют эту ассоциацию ритмично
чередующиеся, обладающие градационной слоистос-
тью туфогенные песчаники, туфогенные алевролиты,
туффиты и пепловые туфы кислого состава. Изредка
встречаются вулканиты среднего-основного состава.

Верхояно-Чукотско-Аляскинский орогенный
пояс. Нами приведены новые данные по местона-
хождениям радиолярий (рис. 1, пункты 13, 14), кото-
рые обнаружены в породах тектонических пластин и
чешуй вблизи сегментов сутуры, ограничивающей
внутреннюю Верхояно-Колымскую коллизионную
систему. Местонахождение в бассейне р. Анюй

(рис. 1, пункт 13) приурочено к юго-западной части
Южно-Анюйского сегмента сутуры [65]. Здесь рас-
полагается вергентный в северо-восточных румбах
пакет пластин [39], образованных породами различ-
ного генезиса [7, 87]. Cтруктурно выше пластины
Громаднинско-Вургувеемских офиолитов [19 и др.]
залегает пластина яшмо-базальтовой гремучинской
толщи, также расчлененная на тектонические линзы
и чешуи [39]. Толеитовые базальты толщи по геохи-
мическим параметрам близки к океаническим [88]. В
кремнистых породах обнаружен радиоляриевый ком-
плекс байоса–киммериджа [88]. Новые определения
В.С. Вишневской радиолярий из проб, отобранных
С. Бялобжеским в верховьях р. Быстрянки в яшмах и
кремнях кремнисто-базальтовой толщи, выявили
формы следующих интервалов: батского яруса
(Stichocapsa globosa, Ristola? turpicula), байосского
яруса (Tricolocapsa plicarum, T. fusiformis), диапазона
бат–келловей (Stichocapsa convexa, S. japonica, Parvi-
cingula schoolhousensis), келловейского яруса
(Triversus tsunoensis), интервала оксфорд–кимме-
ридж (Obesacapsula rotunda).

В Верхоянье, в хр. Черского, в басс. р. Селен-
нях (рис. 1, врезка), на участке разворота ориенти-
ровки сегмента коллизионной сутуры Колымская
Петля [41, 65] с северо-западного на субширотный,
располагается вергентный в северных румбах пакет
многочисленных пластин и чешуй палеозойско-мезо-
зойских пород различного состава. Хотя на рассмат-
риваемом участке и выделяется в качестве структур-
ной единицы Нагонджинская пластина, однако не-
однородность последней (присутствие палеозойс-
ких–юрских кремнистых, терригенных и вулканоген-
ных пород) свидетельствует о тектоническом сбли-
жении в ней весьма различных образований, к тому
же слабо охарактеризованных палеонтологически.
Поэтому мы обращаем внимание на первую находку
В.С. Шульгиной и ее коллегами радиолярий ранней
юры (определения В.С. Вишневской) [18]. Местона-
хождение радиолярий приурочено к толще видимой
мощностью первые десятки метров, образованной
чередующимися кремнями, кремнистыми аргиллита-
ми, аргиллитами, пепловыми кремнистыми туффита-
ми. Половину объема последних занимают радиоля-
рии синемюра (рис. 4, 5). Состав фрагмента радиоля-
рийсодержащих пород позволяет считать их окраин-
номорскими или океаническими в пределах действия
пепловых выбросов островных дуг.

МЕЗОЗОЙСКИЕ АЛЛОХТОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
ЗАПАДА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Ранне-среднемезозойские аллохтонные отложе-
ния Западной Америки наиболее широко представле-
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ны в Северо-Американских Кордильерах, где с севе-
ра на юг выделяются четыре главных структурных
сегмента: Аляскинский, Канадский, Американский и
Мексиканский.

Аляскинский сегмент на севере образован по-
кровно-складчатыми сооружениями хребта Брукса
[65 и ссылки там], где установлена серия тектоничес-
ких покровов, содержащих ранне-среднемезозойские
офиолиты. Южная Аляска сложена тремя разновоз-
растными акреционными призмами, надвинутыми
одна на другую с омоложением возраста с севера на
юг. На Аляскинском п-ове юга Аляски расположены
изолированные выходы бат-келловейской формации
Шелихов (Shelоkof), из карбонатных конкреций кото-
рой описана келловейская ассоциация радиолярий c
высококоническими парвицингулидами, сходная с од-
новозрастной из пород бассейна р. Научирынай [72].

Канадские Кордильеры, по представлениям [75,
80, 89], образованы серией террейнов: Бридж Ривер,
Хозамин, Кач Крик, Слайд Маунтин и др. (рис. 6). В
двух последних, как и в ряде других террейнов,  опи-
сан офиолитовый меланж, в котором присутствуют
породы, содержащие как бореальную (рис. 7),  так и
экзотическую фауну тетического облика [75, 80, 89].
Последнее обстоятельство позволило предложить
[89] две геодинамические модели формирования Ка-
надских Кордильер. Согласно первой – имели место
значительные перемещения по широте, а согласно
другой – необходимо растянуть их по латерали. В
Канадских Кордильерах ранне-среднемезозойские
кремнистые образования имеют океанический, окра-
инноморский и островодужный генезис (рис. 6). Есть
все основания предполагать тектонический характер
совмещения этих разнотипных образований в пред-
ставленных разрезах (рис. 6). Имея целью показать
на этом рисунке степень распространения  радиоля-
риевых комплексов по разрезу, авторы [75, 80, 89] не
ставили перед собой задачу рассмотрения характера
границ между разновозрастными стратиграфически-
ми подразделениями, в связи с чем условной следует
признать показанную непрерывность разрезов, на-
пример, от карбона до юры или от карбона до триаса.
Возраст кремнистых отложений определен радиоля-
риевым методом, на основе которого Ф. Кордье [76,
80] сделано заключение, что радиоляриевые комп-
лексы имеют большее сходство с одновозрастными
ассоциациями Востока Азии, чем с комплексами
юго-запада Северной Америки (рис. 4).

Американские и Мексиканские Кордильеры в
притихоокеанской области представлены коллажем
террейнов (Кламат, Сьерра-Невада и др.), разделен-
ных меланжем или олистостромой. Так, знаменитый

юрско-среднемеловой францисканский комплекс, со-
держащий океанические и островодужные вулкано-
генные и кремнистые породы, обогащенные радио-
ляриями прекрасной сохранности, обнажается в Бе-
реговых хребтах Калифорнии и Мексики. В Кали-
форнии комплекс залегает на офиолитах или надви-
нут на офиолиты и рассматривается как меланжево-
олистостромовый, шарьированный на флиш Боль-
шой Долины. В составе францисканского комплекса
присутствуют кремнистые образования различных
интервалов юры и мела, стратификация которых вы-
полнена [82–84] на основе изучения радиолярий
(рис. 4).

КОРРЕЛЯЦИЯ АЛЛОХТОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
СРЕДНЕГО МЕЗОЗОЯ СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ И

ЗАПАДА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Приведенные биостратиграфические и литоло-
гические данные по среднемезозойским аллохтон-
ным отложениям (рис. 2–5) позволяют провести
итоговую корреляцию многочисленных фрагментов
покровно-чешуйчатых структур для выяснения сте-
пени их общности в возрастном и формационном
отношениях.

Наиболее древние среди среднемезозойских по-
роды верхнего триаса (верхнего нория-рэта) кор-
релируются по присутствию Livarella gifuensfis
(рис. 4, 5), а также многочисленных представителей
семейств Livarellidae и Saturnalidae в пакетах текто-
нических пластин на п-ове Тайгонос, в бассейне
р. Куюл, в хр. Кэнкэрэн и бассейне р. Пикасьваям
(рис. 1, пункты 1, 2, 11, 12). Таким образом, слои
верхнего триаса наиболее полно представлены в Ко-
рякском нагорье, на п-ове Тайгонос и в бассейне р.
Куюл. Это ассоциация кремнисто-базальтовых и
кремнисто-терригенно-вулканогенных (типов МОRВ
и IАВ) пород. В Канадских Кордильерах им синхрон-
на толща океанических кремней с Livarella [76, 80].
Повсеместно в радиоляриевых ассоциациях присут-
ствуют многочисленные представители семейств
Livarellidae и Saturnalidae, а также Pantanellidae, кото-
рые свидетельствуют о том, что поздний триас харак-
теризовался теплым климатом.

Нижнеюрские отложения на основе радиоля-
риевого анализа получили ярусное расчленение.
Тектонически ограниченные нижнегеттангские
слои с Saitoum keki, состоящие из чередующихся
яшм и базальтов ОIВ типа, установлены в басейнах
рек Мал. Научирынай и Научирынай (рис.1, пункт
10), а на п-ове Тайгонос (рис. 1, пункт 1) включают
яшмы и базальты типа MORB. Присутствие
Atalantria epaphrodita, Saitoum keki  (рис. 4), Parvi-
cingula grantensis  позволяет коррелировать их с
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одновозрастными слоями Британской Колумбии [75,
76]. Верхнегеттангские слои с Сanoptum merum, ши-
роко распространенные в северном полушарии Тихо-
океанского пояса [73, 83], без признаков несогласия
сменяемые нижнесинемюрскими слоями с Parahsum
simplum (рис. 4), установлены в бассейне р. Научи-
рынай (рис. 1, пункт 10), где они представлены чере-
дующимися яшмами, кремнями, реже терригенно-
кремнистыми породами. Благодаря присутствию ин-
декс-вида яшмы и кремни нижнего синемюра выяв-
лены на р. Куюл (рис. 1, пункт 2; рис. 4, 5), где они
сменяют толщу с радиоляриями геттанга и в непре-
рывном разрезе перекрываются кремнями верхнего
синемюра с Katroma bicornis (рис. 4). Аналогичный
индекс-вид верхнего синемюра установлен в яшмо-
базальтовой толще (с базальтами МОRВ и ОIВ ти-
пов) п-ова Тайгонос и в толще абиссальных кремней
бассейна р. Пикасьваям (рис. 1, пункты соответ-
ственно 1 и 12). Синемюрские  кремнистые и яшмо-
базальтовые толщи особенно хорошо коррелируются

по присутствию руководящего индекс-вида
Parahsuum simplum (рис. 4), благодаря которому со-
поставляются не только с туфо-терригенными поро-
дами Таловских гор, но и с кремнистыми туффитами
хр. Черского (рис. 1, пункт 14) и с океаническими
кремнистыми толщами Канадских Кордильер [76].
Сходный комплекс радиолярий известен в кремнис-
тых аргиллитах Сахалина (г. Юнона) и Приморья
[45]. Эти слои (Parahsuum simplum) распространены
в хорошо датированных разрезах на о-вах Королевы
Шарлотты в Британской Колумбии [73], где их воз-
раст подтвержден находками аммонитов.

Плинсбахские слои c Droltus-Katroma wester-
manni в виде чередующихся яшм и кремней выявле-
ны в бассейне р. Пикасьваям (рис. 1, пункт 12), а
верхнеплинсбах-тоарские слои с Trillus elkhornensis–
Parahsuum cruciferum установлены в островодужных
и окраинноморских кремнистых туффитах юга п-ова
Тайгонос (рис. 1, пункт 1; рис. 4, 5). Слои с Droltus-
Katroma westermanni (рис. 4), благодаря видам

Рис. 6. Радиолярийсодержащие разрезы Канадских Кордильер [76, 80].
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Droltus hecatensis Pessagno et Whalen, Parahsuum
longiconicum Sashida, Paracanoptum anulatum
(Pessagno et Poisson), Katroma westermanni Whalen et
Carter, сопоставляются с плинсбахскими слоями с
Bagotum modestum–Droltus hecatensis  Дальнего Вос-
тока России [45], а также кремнисто-карбонатны-
ми фациями нижнего плинсбаха о-вов Королевы
Шарлоты в Британской Колумбии (рис. 6), возраст
которых обоснован данными по макро- и микрофа-
уне [73, 89]. В отличие от плинсбахского радиоля-
риевого комплекса междуречья Хатырка–Укэлаят,
на п-ве Тайгонос не встречены представители родов
Thetis, Droltus и Noritus. Отмечается большое морфо-
логическое сходство плинсбах-тоарских радиолярие-
вых комплексов п-ва Тайгонос и Орегона [46].  Близ-
кий комплекс радиолярий описан в яшмах Нижне-
амурского террейна Приморья [85]. Все раннеюрские
ассоциации отличаются относительно тепловодным
характером. Плинсбахские слои, по присутствию
маркирующего вида Parahsuum ovale (рис. 4), хоро-

шо коррелируются с одновозрастными подразделе-
ниями Канадских Кордильер, которые в разрезах
Британской Колумбии достоверно калиброваны ам-
монитами (рис. 7). Совместные находки тепловод-
ных радиолярий и аммонитов в умеренных широтах
Северо-Востока России и Северо-Запада Америки в
одних слоях позволяют не только коррелировать
стратиграфические подразделения, но и прослежи-
вать изменение биотических и абиотических собы-
тий (изменение климата, течений, других гидрологи-
ческих характеристик океана, отмечать пути мигра-
ции морских биот), что необходимо для проведения
палеореконструкций и прослеживания границ палео-
климатических поясов.

Среднеюрские отложения также получили
ярусное и подъярусное расчленение (рис. 4, 5).
Тоар?- ааленские слои с Laxtorum jurassicum в виде
тектонической пластины яшмо-кремневой толщи
абиссального типа обнаружены в междуречье Койвэ-
рэлан–Талякаурхын и в бассейне р. Куюл (рис. 1,
пункты 2 и 9). С этими отложеними по присутствию
индекс-вида и характерного ааленского вида
Praeparvicingula elementaria  (Carter) хорошо корре-
лируются яшмовидные туффиты  п-ова Тайгонос
(рис. 1, пункт 1). Благодаря присутствию индекс-
вида и Archicapsa pachiderma  (рис. 4), они уверенно
сопоставляются с одновозрастными слоями океани-
ческих кремней Канадских Кордильер [76, 80]. В
бассейне р. Пикасьваям (рис. 1, пункт 12) в непре-
рывном маломощном (80 м) разрезе кремнистых по-
род установлены тоар-ааленские, батские и келло-
вейские слои. Широко распространенные  в регионе
породы байосского яруса на водоразделе рек Койвэ-
рэлан–Талякаурхын включают нижне-среднебайос-
ские слои с Pantanellium foveatum–Bagotum maudense
(рис. 1, пункт 9), которые начинают здесь маломощ-
ный конденсированный разрез кремней и яшм, ха-
рактерных для абиссальных океанических областей
и в целом отвечающих интервалу средняя юра–бер-
риас; средняя часть этого непрерывного разреза от-
носится к батскому ярусу, а верхняя содержит ра-
диолярии титона–берриаса. Байосские слои начина-
ют непрерывный разрез туфогенно-кремнистых от-
ложений г. Семиглавой (рис. 1, пункт 9), венчаю-
щийся келловей-титонскими породами. Изолиро-
ванная пластина верхнебайосских яшм с Zartus
jurassicum–Parahsuum officerence  установлена в бас-
сейне р. Мал Научирынай (рис. 1, пункт 10). Эти же
индекс-виды, а также радиолярии нижнего и верхне-
го бата (рис. 4. 5), выявлены в яшмах среди базальтов
типа MORB п-ова Тайгонос, бассейна р. Куюл и
м. Омгон  (рис. 1, пункты 1, 2, 3). Присутствие в вер-
хнебайосских слоях хр. Рарыткин руководящего

Рис. 7. Современные местонахождения плинсбахских
бореальных и тетических аммонитов в Аляскинских и
Канадских Кордильерах [89].
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вида Tricolocapsa plicarum позволяет коррелировать
их не только с одновозрастными слоями Японии, но
и с океаническими, островодужными и окраинно-
морскими кремнистыми отложениями Канадских
Кордильер [76, 80].

Нижнебатские слои с Sethocapsa globosa, кроме
упомянутых выше участков, установлены в яшмо-ба-
зальтовой толще верховий р. Великой (рис. 1, пункт
8) и прослеживаются на запад до бассейнов рр. Ку-
юл, Омгон, п-ова Тайгонос, в бассейне р. Анюй и на
западе Камчатки. По присутствию Tricolocapsa
conexa нижнебатские слои Востока Азии могут быть
сопоставлены с островодужными и окраинноморски-
ми кремнистыми отложениями в Канадских Корди-
льерах [76, 80]. Ранее Н. Брагиным в яшмо-базальто-
вой толще Южно-Анюйской зоны был установлен
байос-киммериджский комплекс [88].

Верхнебатские слои с Parvicingula vera–
Ristola turpicula (рис. 4, 5), благодаря присутствию
высококонических парвицингулид  с апикальным
рогом P. vera, уверенно прослеживаются на многих
участках региона (рис. 1, пункты 4–10): в бассейне р.
Утесики, в Усть-Бельских горах, в междуречье Попе-
речный Алган–Ольтян–Ламутская, хр. Рарыткин, в
бассейнах рек Койвэрэлан, Научирынай и Пикасьва-
ям. Эти надежно сопоставляющиеся по комплексу
радиолярий верхнебатские слои охватывают разно-
фациальные породы, среди которых доминируют ос-
троводужные и окраинноморские разновидности, од-
нако присутствуют и океанические образования,
включая маломощные яшмы и кремни океанических
котловин, а также яшмы и базальты типов MORB и
ОIВ. Таким образом, слои верхнего бата с
Parvicingula vera–Ristola turpicula , для которых ха-
рактерно присутствие высокоширотных, часто боре-
альных, высококонических парвицингулид с высо-
ким рогом, встречены как в Корякском нагорье, так и
на п-ове Тайгонос и в Таловских горах [37], но в пос-
леднем районе ассоциация более тепловодная.

Следует отметить принадлежность всех уста-
новленных радиолярий к Тихоокеанскому региону,
причем высокоширотные, часто бореальные, формы
резко преобладают. Наиболее важными представите-
лями всех этих ассоциаций являются роды
Parvicingula Pessagno и Praeparvicingula Pessagno et
Blome et Hull, которые возникли, вероятно, одновре-
менно, и их появление и длительное существование
обусловлены продолжительным среднеюрским похо-
лоданием [28].

Верхи средней юры, представленные келловей-
скими слоями с Hsuum maxwelli–Orbiculiforma
mclauglini (С-2799-2), широко прослеживаются в Ко-
рякии как на севере (хр. Рарыткин, бассейны р. Кой-

вэрэлан, Научирынай), так и южнее (в бассейне
р. Куюл). Келловейский уровень, более близкий по
климатическому характеру байос-батскому, просле-
жен до Южно-Анюйской зоны включительно (рис. 1,
пункт 13). Келловейские слои Северо-Востока Азии
по присутствию Triversus tsunoensis и массовому
присутствию многочисленных видов рода Triversus
[15, табл. 64–66] могут быть сопоставлены с одно-
возрастными слоями не только Анюя, но и Аляски
[72] и Канадских Кордильер [76, 80]. В келловейских
слоях г. Семиглавой появляются некоторые элемен-
ты, указывающие на тетическое влияние [17].

Верхнеюрские отложения, начинающиеся с ок-
сфорд-нижнекиммериджских слоев разнотипных фа-
ций с Mirifusus guadalupensis–Parvicingula elegans
(рис. 4, 5), прослеживаются в хр. Рарыткин, в бассей-
нах рек Мал. Научирынай и Научирынай и на п-ове
Тайгонос (рис. 1, пункты 1, 7, 10). Верхнекиммеридж-
ские слои с Parvicingula blowi–P. jonesi, начинают не-
прерывный разрез яшмовой толщи г. Семиглавой
(рис. 1, пункт 9), надстраивающийся титонскими
слоями с Parvicingula haeckeli и переходными верх-
нетитон-нижнеберриасскими слоями с Mirifusus
baileyi–Parvicingula khabakovi ; последние повсемест-
но прослеживаются в пределах Охотско-Корякского
региона (рис. 4, 5). Верхнекиммериджские слои в
изолированных пластинах установлены также на за-
падной Камчатке и в хр. Рарыткин (рис. 1, пункты 3,
7). По оксфорд-раннекиммериджскому комплексу
радиолярий возможно сопоставление содержащих
их толщ от Корякского нагорья до бассейна р. Куюл,
п-ова Тайгонос и бассейна р. Анюй. Это различные
ассоциации – от южно-бореальных до северно-тети-
ческих, а в единичных случаях – до тетических.

Верхнекиммериджский и верхнетитон-нижне-
берриасский уровень прослежен в туффито-яшмо-ба-
зальтовых толщах Корякии, п-ова Тайгонос, бассей-
на р. Анюй и Западной Камчатки; состав радиоляри-
евых ассоциаций – от южно-бореальных до северно-
тетических. Верхнеюрские слои обнаруживают наи-
большее сходство с калифорнийскими подразделени-
ями радиоляриевых зон 2, 3 и 4 (рис. 4), предложен-
ных для Северной Америки [82–84].

Нижнемеловые отложения. Отдельные плас-
тины терригенно-кремнистых пород окраинноморс-
кого и (или) океанического генезиса в бассейне
р. Пикасьваям (рис. 1, пункт 12) включают средне-
верхнеберриасские-нижневаланжинские слои с Setho-
capsa trachyostraca–Mirifusus chenodes , верхневалан-
жинские слои с Dibolachras tythopora  и готеривские
слои с Sethocapsa uterculus–Cecrops septemporatus .
Сходные по составу породы средне-верхнеберриас-
валанжинских и готеривских слоев образуют разроз-



19Морские аллохтонные мезозойские отложения

ненные пластины в хр. Рарыткин (рис. 1, пункт 4).
Берриас-валанжинские слои островодужных пород
распространены в бассейнах рек Коначан и Утесики
(рис. 1, пункты 4, 5). Синхронные океанические ба-
зальты с линзами яшм прослежены на юге п-ова Тай-
гонос, западной Камчатке, в бассейне р. Научирынай
(рис. 1, пункты 1, 3, 9).

Верхнеберриасско-нижневаланжинские слои с
Sethocapsa trachyostraca–Mirifusus chenodes  установ-
лены только в Корякии и на м. Омгон Камчатки, а
средне-верхневаланжинские с Dibolachras tythopora –
только в Корякии. Все радиоляриевые комплексы,
особенно п-ова Тайгонос, содержат очень низкий
процент высококонических форм с рогом, а наличие
родов Andromeda, Mirifusus позволяет сделать вывод
о преобладании форм из тетической провинции. На
п-ове Тайгонос также определены многочисленные
тетические виды (Ristola cretacea Baumgartner, Miri-
fusus mediodilatatus Rust). Последние обнаруживают
большое сходство с одновозрастным сообществом
м. Омгон. Очень важно отметить в этом комплексе
сочетание тетических (Ristola, Mirifusus) и бореаль-
ных (Parvicingula) родов в Корякии. Готеривские
слои с Cecrops septemporatus–Sethocapsa uterculus
венчают яшмо-кремневые юрско-меловые разрезы
г. Семиглавой и р. Пикасьваям (рис. 1, пункты 9, 12).

Готерив-барремские комплексы радиолярий
встречены только на востоке Корякского нагорья,
сходные радиоляриевые ассоциации широко распро-
странены на Сахалине, в Приморье [85].

Нижнемеловые слои Востока Азии обнаружива-
ют наибольшее сходство с калифорнийскими подраз-
делениями радиоляриевых зон 5А, 5В, 5С (рис. 4),
разработанных на основе изучения радиолярий из
кремнистых разрезов Американских и Мексиканс-
ких Кордильер [82–84].

Единственное местонахождение в Корякском
нагорье, где выделены кремнистые барремские слои
с Crolanium puthiae (рис. 4), находится в Эконайской
зоне в бассейне р. Песчаной и требует специального
рассмотрения в отношении фациальной и тектони-
ческой принадлежности.

При суммировании данных по формациям кон-
кретных геодинамических обстановок рассмотрен-
ных территорий следует иметь в виду, что, несмотря
на приведенную здесь обильную новую информацию
по радиоляриевым комплексам, ее нельзя признать
всеохватывающей из-за еще не опробованных много-
численных пластин и чешуй. Возможно, это обстоя-
тельство и является причиной пробелов в колонках
рис. 2, 3. Эти пробелы, связанные с нехваткой пале-
онтологического материала, особенно надо учиты-

вать в отношении островодужных пород, в которых
радиолярийсодержащие разновидности, как и наход-
ки макрофауны, весьма редки.

В целом в интервале поздний триас–готерив на
Северо-Востоке Азии, как и на западе Северной
Америки, присутствует широкий формационный
ряд, отвечающий океаническим и островодужным
обстановкам. Особенно уверенно выделяются океа-
нические образования, непременным членом кото-
рых являются яшмы и кремни. Так, например, почти
на всех участках (рис. 1–3) и (рис. 6) присутствуют
кремнесодержащие базальты MORB типа, формиро-
вавшиеся в зонах спрединга. Базальты другого, OIB
типа, формировали океанические острова и подня-
тия. Обе эти разновидности базальтов по латерали
смыкались с конденсированными хемогенными
кремнистыми отложениями абиссальных котловин.
Будучи весьма маломощными, эти отложения, тем не
менее, непрерывно накапливались в течение, по
крайней мере, средней юры–готерива, что установле-
но, например, в бассейне р. Койвэрэлан (рис. 1,
пункт 9).

Составы островодужных пород показывают, что
в пределах Востока Азии тектонически совмещены
фрагменты различных островных дуг с вулканитами
бонинитовой, толеитовой и известково-щелочной се-
рий. Для отложений прогибов, сопрягавшихся с ост-
ровными дугами, характерен весьма изменчивый фа-
циальный состав, заключающийся в различном ба-
лансе трех компонент – эффузивов, туфов, терриген-
ных пород; двум последним разновидностям нередко
свойственна флишоидная ритмичность. Острово-
дужные ассоциации установлены на позднетриасо-
вом и раннеюрском уровнях, но наиболее широко
они распространены  в среднеюрско-готеривском
диапазоне. Вопрос непрерывности функционирова-
ния островных дуг из-за тектонического разлинзо-
вания пород решается пока неоднозначно. Можно
лишь предположить существование автономно раз-
вивавшихся позднетриас-раннеюрских и среднеюр-
ско-готеривских островных дуг и сопряженных с
ними бассейнов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью настоящей статьи явилось сопоставле-
ние среднемезозойских аллохтонных отложений Се-
веро-Восточной Азии и Северо-Западной Америки.
Основной акцент сделан на разрезы Северо-Восточ-
ной Азии, новые результаты по которым получены в
процессе многолетних полевых и камеральных ав-
торских исследований. Проблема сопоставления раз-
общенных по площади выходов среднемезозойских
аллохтонных отложений включала несколько аспек-
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тов: стратиграфическое расчленение пород на основе
радиоляриевого метода с учетом сложной покровно-
надвиговой структуры региона; характеристику фа-
циального состава отложений с выяснением  геоди-
намических обстановок их накопления; выявление
степени общности (в отношении вышеуказанных
двух аспектов) дискретных выходов мезозойских ал-
лохтонных образований. Существовавшая слабая
разработанность стратиграфии определялась единич-
ностью находок макрофауны в рассматриваемых от-
ложениях, что усугублялось чрезвычайно сложной
их дислоцированностью , не всегда принимавшейся
во внимание.

Впервые широко использованный радиолярие-
вый анализ показал, что морские среднемезозойские
породы отдельных пластин и чешуй тектонострати-
графических разрезов Северо-Востока Азии включа-
ют 20 разновозрастных комплексов радиолярий в ин-
тервале от норийского до готеривского яруса вклю-
чительно, а при корреляции этих комплексов обнару-
жено широкое латеральное распространение  содер-
жащих их отложений. Следует подчеркнуть, что
ярусное и подъярусное датирование среднемезозойс-
ких отложений  осуществлено для рассматриваемой
территории впервые. В большинстве случаев в плас-
тинах и чешуях присутствуют лишь ограниченные по
возрасту части разрезов изученных пород; однако в
ряде участков ненарушенными сохранились наплас-
тования пород, охватывающие несколько ярусов и
даже отделов.

Использование фациального анализа и изотоп-
но-геохимических критериев показало присутствие в
дискретно вскрывающихся аллохтоных отложениях
мезозоя Северо-Востока Азии образований срединно-
океанических хребтов, абиссальных котловин, а также
островных дуг и прилежащих бассейнов.

Сопоставление с помощью радиоляриевого ана-
лиза разобщенных выходов кремнисто-терригенно-
вулканогенных пород океанической, окраинноморс-
кой и островодужной природы показало широкое ла-
теральное распространение  в пределах всего региона
отложений от норийского до готеривского ярусов
включительно. Предпринятая корреляция, в которой
палеонтологический метод дополнялся структурно-
тектонической и литолого-петрологической методи-
ками, в отличие от террейнового подхода, продемон-
стрировала возможность общей возрастной и фаци-
альной характеристики совокупности фрагментарно
обнажающихся морских среднемезозойских пород
для обширной территории Северо-Востока Азии.

Таким образом, значение приведенного в дан-
ной статье материала определяется: 1) впервые осу-

ществленным с помощью радиоляриевого метода
ярусным и подъярусным расчленением морских
среднемезозойских отложений Северо-Востока
Азии, которое подтверждается и для запада Север-
ной Америки; 2) прослеживанием в процессе корре-
ляции выделенных стратиграфических подразделе-
ний по обширной площади Северо-Восточной Азии
и полученным доказательством широкомасштабного
их распространения  в  этом регионе, несмотря на
дискретность выходов аллохтонных отложений мезо-
зоя; 3) выяснением принадлежности радиолярийсо-
держащих аллохтонных толщ к широкому спектру
геодинамических обстановок – различным участкам
океанического ложа, островным дугам, преддуговым
и окраинноморским бассейнам, причем спектр этих
разнотипных пород также прослежен практически по
всей рассмотренной территории.

Установленная в результате проведенной корре-
ляции общность аллохтонных мезозойских пород
Северо-Востока Азии как в биостратиграфическом
отношении (полноты разреза и детальности его рас-
членения), так и по спектру генетических типов по-
род ставит под сомнение традиционно принятое вы-
деление отдельных выходов этих пород в качестве
самостоятельных террейнов. Этот, имеющий общее
значение, вывод вполне применим и при геолого-
структурной оценке запада Северной Америки, т.е.
для всего северного континентального обрамления
Тихого океана в целом.
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V.S. Vishnevskaya, N.I. Filatova

Marine allochthonous Mesozoic deposits of Northeastern Asia and Northwestern America:
correlation of age levels and geodynamic conditionsof accumulation

Correlation of discreted in area outcrops of Middle Mesozoic allochthonous deposits of Northeastern Asia and
Western America includes some problems: stratigraphic division of the rocks based on the radiolarian method
considering complicated overthrust nappe structure of the region; characteristics of facial composition of the
deposits, and geodynamic conditions of their accumulation; determination of the degree of  community of
discrete outcrops of the Mesozoic allochthonous deposits pertaining to the above two aspects. The radiolarian
analysis used extensively for the first time has shown that Middle Mesozoic marine rocks of some slices and
scales of tectonostratigraphic sections in East Asia include 20 different-aged radiolarian assemblages in the
span from the Norian to Hauterivian inclusively. The correlation of these assemblages has revealed a wide
lateral development of the deposits, containing them, within the studied regions.
The importance of the present paper is the following: (1) marine Middle Mesozoic deposits of Northeastern
Asia have been first subdivided into stages and substages based on the radiolarian method which is in agreement
with western North America; (2) large-scale development of stratigraphic units within Northeastern Asia has
been confirmed by correlation in spite of discrecity of Mesozoic allochthonous outcrops; and (3) affiliation of
the deposits to a wide range of geodynamic settings (different areas of the oceanic bottom, island arcs, forearc
and marginal marine basins) has been revealed, and the different-typed rocks were also traced practically
throughout the studied territory of East Asia.

Key words: correlation of Mesozoic allochthons, radiolarian analysis, petrologo-lithological methods,
Northeastern Asia, Northwestern America.


