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В последние десятилетия в связи с детальным 
изучением микрофауны радиолярий, применением 
изотопных исследований детритовых цирконов ме-
татерригенных отложений появились новые данные, 
значительно уточнившие стратиграфическое расчле-
нение мезозойских отложений Монголо-Охотской 
складчатой системы (МОСС) [2, 5–8]. Соответствен-
но, обновились геологические карты и объяснитель-
ные записки к ним [3, 4].

Последнее, Четвертое стратиграфическое сове-
щание состоялось в 1990 г. [12]. Позднее составлены 
атласы фауны и флоры Дальнего Востока и Забайка-
лья. Проводилось доизучение ряда площадей. Изда-
ны Государственные геологические карты третьего 
поколения. Таким образом, появилась необходимость 
систематизировать эти материалы по мезозою МОСС 
в виде серии статей. Первая из них была посвящена 
триасу [11].

В данной статье рассмотрены разрезы юры 
(снизу вверх) внутри МОСС с юго-запада на северо-
восток (рис. 1) по структурно-формационным зонам 
(табл. 1).

Стратифицированные образования юры пред-
ставлены морскими терригенными отложениями 
нижнего и среднего отделов и континентальными 
терригенными и вулканогенными породами средне-
го и верхнего отделов. Морские отложения позднего 
плинсбаха–раннего байоса известны только в преде-
лах Аргунского террейна. Континентальные осадки 

ЮРСКИЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ МЕЗОЗОЙСКОГО СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА В ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ МОНГОЛО-ОХОТСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ СИСТЕМЫ

Г.Л. Кириллова 

С использованием новых представлений описаны наиболее изученные разрезы юрских отложений по 
структурно-формационным зонам вдоль Монголо-Охотской складчатой системы от Верхнего Амура 
до Охотского моря. Изложенные современные представления о геологии этого региона могут служить 
надежной основой для геодинамических и минерагенических реконструкций. 

Ключевые слова: мезозойский седиментогенез, юрский этап, эволюция, структурно-формационные 
зоны, Монголо-Охотская складчатая система, Дальний Восток России.

накапливались в небольших впадинах вдоль разломов 
во всем регионе. 

К Янкано-Тукурингрской зоне относятся лишь 
две небольшие приразломные впадины. В долинах 

Рис. 1. Схема структурно-формационного районирования 
юрских отложений в восточной части Монголо-Охотской 
складчатой системы (МОСС) Дальнего Востока.
1–2 – Янкано-Тукурингрская зона: 1 – реки Долохит, Крестовка, 
2 – междуречье Десс-Алла; 3 – Джагдинская зона, бассейны 
рек Дугда, Нора; 4 – Нинни-Сагаянская зона, река Сагаян; 5 – 
Удская зона, реки Суникан, Урми, Гербикан; 6–7 – Торомская 
зона: 6 – реки Ир, Эльга, 7 – побережье Тугурского залива; 
8–10 – Ульбанская зона: 8 – Нимеленская подзона, бассейны рек 
Нимелен, Ассыни, 9 – Тугурская подзона, бассейны нижнего те-
чения р. Амгунь, левобережье Охотского моря, 10 – Мевачанская 
подзона, бассейны рек Джали, Усальгин, Мухтель и побережье 
Охотского моря. 
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Таблица 1. Корреляция юрских отложений в Янкано-Тукурингрской, Джагдинской, Нинни-Сагаянгской, Удской и
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Торомской СФЗ.
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Рис. 2. Геологическая карта Амуро-Горинского фрагмента позднемезозойской Восточно-Азиатской окраины [10]: 
Горинская СФЗ и Нижнеамурская СФЗ (Лимурийская и Чаятынская СФПЗ).
1 – четвертичные отложения: 2 – бокторская толща; 3 – хольвасийская толща; 4 – горинская свита; 5 – пионерская свита; 6 – лиму-
рийская толща; 7 – жорминская толща; 8 – киселевская свита; 9 – нижнесиласинская подсвита; 10 – верхнесиласинская подсвита; 
11 – утицская свита; 12 – уктурская свита; 13–15 – позднемеловые: 13 – гранитоиды, 14 – вулканиты среднего состава, 15 – вулка-
ниты кислого состава; 16 – неоген-четвертичные базальты; 17 – границы стратонов; 18 – разломы: а – главные, б – второстепенные; 
19 – находки фауны; 20 – находки флоры. Черный цвет – фрагменты океанической плиты; зеленый – кремнисто-глинистые сланцы 
чехла океанической плиты перед зоной субдукции; желтый – перекрывающий терригенный комплекс (позднеюрский–раннемело-
вой); желтый с красными полосами – ранне-позднемеловой.
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рр. Долохит и Крестовка обнажается долохитская тол-
ща среднеюрского возраста и холоджиканская свита 
позднеюрского возраста (табл. 1). В междуречье Десс-
Алла наблюдается более полный разрез. Здесь обна-
жается толща переслаивающихся песчаников и алев-
ролитов мощностью 1 500 м с конгломератами в осно-
вании, а выше – средне- и позднеюрские отложения.

Далее к востоку в пределах Джагдинской и Нин-
ни-Сагаянской зон ранее выделялись в процессе сред-
немасштабного геологического картирования джеско-
гонская, нектёрская свиты позднекаменноугольного 
возраста, бочагорская свита раннепермского возраста 
и курнальская и амканская свиты раннеюрского воз-
раста [9]. 

В последние годы В.А. Заикой и А.А. Сороки-
ным проведено точечное опробование в этом районе 
и Lu-Hf изотопные исследования детритовых цирко-
нов [6–8], сделано предположение о том, что ранее 
выделявшиеся джескогонская, нектёрская и боча-
горская свиты представляют собой не единую оса-
дочную последовательность, а набор тектонических 
пластин, сложенных породами позднепалеозойского 
и раннемезозойского возраста. С этим следует согла-
ситься. Еще в процессе среднемасштабного геоло-
гического картирования отмечалось, что при обилии 
лежачих складок нигде не наблюдалось их замков, 
хотя в разрезах они предположительно изобража-
лись.

Подобная ситуация наблюдалась в Нижнем 
Приамурье, где она детально изучена и описана 
В.И. Анойкиным [2], благодаря тщательному изуче-
нию микрофауны радиолярий (рис. 2). Обилие микро-
фауны радиолярий позволило выделить отложения 

океанической плиты, чехла океанической плиты и пе-
рекрывающие терригенные образования [10].

Северо-восточнее вдоль разлома выделяется 
Удская зона (рис. 3) по рекам Суникан, Урми, Герби-
кан. Здесь она представлена всеми тремя отделами 
(табл. 1), но в основании каждого отдела наблюдают-
ся размывы. 

В Торомской зоне по рекам Ир и Эльга, а также 
по побережью Тугурского залива обнажаются только 
средне- и позднеюрские отложения с богатой фауной 
(рис. 4). В основании средней и средней-верхней юры 
наблюдаются размывы (табл. 2).

Наиболее широко юрские отложения представ-
лены в Ульбанской зоне МОСС (рис. 5) в Нимелен-
ской, Тугурской и Мевачанской подзонах (табл. 2).

Следует отметить, что на Нижнем Амуре в со-
ставе морских мезозойских отложений выделяется 
несколько структурно-формационных зон и подзон 
нередко с разными названиями у разных авторов с 
полным и сокращенным формационным набором от 
типично океанических фаций (кремни, вулканиты) 
до окраинно-океанических с участием турбидитов и 
андезитовой вулканокластики. Но наиболее достовер-
ной и обоснованной представляется схема В.И. Аной-
кина [2], показанная на рис. 6.

Не совсем ясна ситуация с Ульбанской зоной. 
Судя по рис. 1, подзоны Ульбанской зоны (Нимелен-
ская, Тугурская и Мевачанская подзоны) имеют севе-
ро-восточное простирание, и логичнее их отнести к 
Сихотэ-Алинской складчатой системе.

Из всех структур Нижнеамурской СФЗ Лиму-
рийская подзона обладает наибольшим металлогени-
ческим потенциалом. Подмечено, что подавляющее 

Рис. 3. Строение Удского бассейна.

Рис. 4. Строение Торомского бассейна.
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Таблица 2. Корреляция юрских отложений в Торомской и Ульбанской СФЗ.
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Рис. 6. Схема структурно-тектонического районирования морских отложений Нижнего Приамурья (а), литолого-стра-
тиграфическая колонка Лимурийской подзоны Нижнеамурской структурно-формационной зоны (б). 
1 – песчаники; 2 – туфопесчаники «узорчатые»; 3 – линзы и горизонты конгломератов; 4 – алевролиты; 5 – глинистые сланцы; 6 – 
линзы и горизонты кремнисто-глинистых сланцев; 7 – кремни серые и сургучные; 8 – лавы и туфы основного состава; 9 – остатки 
радиолярий; 10 – остатки иноцерам [10]. Заливкой выделена Лимурийская, Чаятынская и Тумнинская подзоны Нижнеамурской 
структурно-формационной зоны.

большинство золоторудно-россыпных узлов и полей 
локализовано именно в полосе северо-восточного и 
субмеридионального простирания, совпадающей с 
выходами отложений Лимурийской подзоны и кон-
кретно с лимурийской толщей, претерпевшей на от-

дельных участках повышенную степень рассланцева-
ния пород и динамометаморфизм на уровне филлитов 
и серицит-кварцевых сланцев. Породы эти, прони-
занные тонкими прожилками кварца, в практике по-
исковых работ получили название «Мартемьяновские 
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сланцы», содержащие золоторудную минерализацию. 
Они могут быть отнесены к черносланцевой форма-
ции, перспективной на выявление промышленно ин-
тересных проявлений золота метаморфогенно-гидро-
термального типа. Поэтому следует изучить ее более 
детально. 

Таким образом, исследовав юрские отложения в 
восточной части Монголо-Охотской складчатой си-
стемы, выявлено их многообразие, связанное как с 
региональными, так и глобальными тектоническими 
процессами (распад Пангеи, реорганизация движений 
тектонических плит).
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G.L. Kirillova

Jurassic stage in the evolution of Mesozoic sedimentogenesis in the eastern Mongol-Okhotsk fold 
system

Using new ideas, the best known sections of Jurassic deposits are described in structural-formational zones 
along the Mongol-Okhotsk fold system from the Upper Amur to the Sea of Okhotsk. The current ideas about 
the geology of this region presented in this paper can provide a reliable basis for geodynamic and mineragenetic 
reconstructions.

Key words: Mesozoic sedimentogenesis, Jurassic stage, evolution, structural-formational zones, Mongol-
Okhotsk fold system, Far East of Russia.


