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ВВЕДЕНИЕ

К Олойской зоне относится восточный фланг 
Алазейско-Олойской складчатой системы, охватыва-
ющий территорию правобережья р. Колымы от устья 
р. Омолон до верхних течений рр. Олой и Бол. Анюй 
[21, 24] (рис. 1). По современным представлениям, 
эта структура сформировалась в результате мезозой-
ской коллизии Чукотского и Омолонского микрокон-
тинентов и входит в состав так называемой «Колым-
ской петли» или Колымо-Омолонского супертеррейна 
[6, 13, 14, 20 и др.]. Олойская зона включает серию 
палеозойско-раннемезозойских террейнов, перекры-
тых верхнеюрско-нижнемеловыми образованиями. В 
составе последних в различных соотношениях при-
сутствуют вулканиты и морские терригенные осад-
ки, этот комплекс отложений часто описывается как 
островодужный [6, 8, 12 и др.], а в ряде публикаций 
выделяется под названием Олойской дуги [14, 20, 33] 
или Олойского вулканического (вулкано-плутониче-
ского) пояса [2, 18, 19, 23].
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Приведены новые данные по геологии и стратиграфии верхнеюрско-нижнемеловых отложений восточ-
ной части Олойской зоны (верховья рр. Олой, Ильгувеем, Алучин), вклю чающие описание разрезов, 
литолого-петрографическую и палеонтологическую характери стику вулканогенно-осадочных пород, 
результаты петролого-геохимического изучения вулканитов и их изотопного датирования. U-Pb методом 
по циркону получены две конкор дантные датировки: 147 ± 2 млн лет (эломская толща) и 140 ± 2 млн 
лет (глуховская свита). Обоснована островодужная природа изученных образований, выполнен анализ 
фациаль ных условий накопления и особенностей геодинамического режима всех этапов формиро вания 
вулканогенно-осадочного комплекса в различных структурно-фациальных зонах.
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Строение и состав Олойской зоны изучались в 
ходе геолого-съемочных работ 1960–1970-х годов ге-
ологами ПГО «Севвостгеология» и Анюйской ГРЭ; 
основной объем знаний тех лет связан с именами 
М.Е. Городинского, В.В. Гулевича, Ю.М. Довгаля, 
Е.Ф. Дылевского, Э.С. Копытова, Б.Ф. Палымского, 
К.В. Паракецова, В.Я. Радзивилла, А.Г. Сенотрусо-
ва, В.П. Фомина. Результаты этих работ отражены 
на изданных Госгеолкартах масштаба 1:200 000 и 
1:1 000 000 и в кратких объяснительных записках к 
ним, но в развернутом объеме в открытой печати 
отсутствуют. Обобщение полученных данных, до-
полненное результатами собственных исследований, 
было выполнено позже в ходе тематических работ 
сотрудников производственных и научно-исследова-
тельских организаций. Наиболее полный анализ стро-
ения и состава юрско-меловых отложений Олойской 
зоны выполнен Г.И. и К.В. Паракецовыми, собравши-
ми богатый материал по стратиграфии и ископаемой 
фауне верхней юры и нижнего мела этой территории, 
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а также других районов Cеверо-Востока [10]. Эти ма-
териалы легли в основу современного структурно-фа-
циального районирования юрско-меловых отложений 
и региональных стратиграфических схем этого пери-
ода [15]. Вопросы тектоники и магматизма Олойской 

зоны изучались, главным образом, в связи с повышен-
ным интересом к истории формирования смежной 
структуры – Южно-Анюйской складчатой системы, 
которая определяется сейчас как сутура, образован-
ная при закрытии океанического бассейна, разделяв-

Рис. 1. Геолого-структурная схема Западной Чукотки (по [22], с уточнениями и дополнениями). 
1–4 – фанерозойские комплексы тектонических зон Верхояно-Чукотской складчатой области: 1 – Олойской, 2 – Южно-Анюйской, 
3 – Анюйской, 4 – Омолонского массива; 5 – позднеюрско-раннемеловые осадочные комплексы син- и постколлизионных впадин 
(Р – Раучуанской, Н – Нутесынской, А – Айнахкургенской, У – Умкувеемской); 6 – вулканогенные комплексы раннемеловых на-
ложенных впадин мезозоид (Т – Тытыльвеемской, М – Мангазейской, Л – Лядиндянской); 7 – массивы позднепалеозойско-мезо-
зойских альпинотипных гипербазитов; 8 – юрские и меловые плутонические комплексы; 9 – меловые вулканогенные комплексы 
Охотско-Чукотского пояса (Нм – Нембондинский прогиб); 10 – юрско-меловые вулканогенные комплексы Удско-Мургальского 
пояса; 11 – кайнозойские рыхлые отложения; 12 – разрывные нарушения; 13 – элементы структурно-фациального районирова-
ния юрско-меловых отложений Олойской зоны по [10, 15] (структурно-фациальные зоны: 1 – Конгуин-Сиверская (Карбасская), 
2 – Тополево-Кричальская (Хетачанская), 3 – Ангаро-Орловская, 4 – Яракваамская, 5 – Тантынская, 6 – Пеженско-Ненканская, 
7 – Алучинская, 8 – Вукваамская, 9 – Право-Олойская (Олойчанская), 10 – Ильгувеемская (Верхне-Олойская), 11 – Умкувеемская); 
14 – площадь доизучения (листы Q-58-XXI,XXII). 
На врезке тектоническая схема Северо-Востока Азии (составлена по материалам [6, 17, 20, 33], тектонических схем Госгеолкарт 
масштаба 1:1 000 000 Верхояно-Колымской и Чукотской серий).
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шего Азиатский и Северо-Американский континенты 
[6, 9, 12, 17–19, 25 и др.]. В наиболее ранних работах 
северо-восточные фланги Олойской зоны рассматри-
вались в составе Южно-Анюйской складчатой систе-
мы [3, 8, 11, 16], тогда же появилось и обоснование 
островодужной природы верхнеюрско-нижнемело-
вых образований района. Наиболее полная характе-
ристика геологического строения этой территории и 
состава позднеюрско-раннемеловых магматических 
пород с генетической (геодинамической) интерпре-
тацией приведена в монографии Б.А. Натальина [8]. 
Позднее анализ магматических формаций Алазейско-
Олойской складчатой системы, их временной и про-
странственной эволюции и минерагении выполнен 
П.П. Лычагиным с соавторами [7], однако в силу мас-
штаба обобщения эта работа не содержит сколь-либо 
детальной характеристики выделенных вулканиче-
ских и плутонических формаций. 

Материалы, полученные в ходе геолого-съемоч-
ных работ ранних лет изучения, а также обобщенные 
и проанализированные более поздними исследова-
ниями по Олойской зоне и другим районам Северо-
Востока, легли в основу региональных тектонических 
построений и геодинамических реконструкций [6, 12, 
17, 33 и др.], в результате которых стало понятно, что 
именно в образованиях позднеюрско-раннемелового 
периода запечатлен важнейший этап развития Алазей-
ско-Олойской складчатой системы и всего региона. 
Вместе с тем, вещественный состав этих образований 
освещен крайне скудно: петрохимическая характери-
стика вулканитов доступна в единичных публикациях 
[5, 8], а содержания редких элементов и абсолютный 
возраст этих пород современными методами вообще 
не изучались.

В 2019–2021 гг. в ФГБУ ВСЕГЕИ (г. Санкт-Пе-
тербург) проводилось геологическое доизучение мас-
штаба 1:200 000 Верхне-Олойской площади (листы 
Q-58-XXI, XXII), расположенной в восточной части 
Олойской зоны (рис. 1). В ходе работ получен значи-
тельный объем современных данных по геологиче-
скому строению данной территории, в том числе по 
стратиграфии, литологии, палеонтологии, петрогра-
фии, геохимии и возрасту верхнеюрско-нижнемело-
вых образований, легший в основу настоящей статьи. 
Геологическая карта площади составлена на основе 
собственных данных и материалов предшествующих 
съемок (Г.А. Поданева, 1964 г., К.В. Куликова, 1965, 
1966, 1975 гг., Е.К. Зотова, 1965 г., Ю.И. Евстафьева, 
1966, 1991 гг., Э.С. Копытова, 1981 г., В.П. Фомина, 
1985 г.). Аналитические исследования выполнены 
на базе Центральной лаборатории и Центра изо-
топных исследований ВСЕГЕИ, а также ЦКП СВК-

НИИ ДВО РАН. Концентрации главных элементов по-
лучены рентгенофлуоресцентным методом на спект-
рометрах ARL-9800 и СРМ-25; содержания FeO опре-
делены титрованием. Микрокомпонентный состав 
изучен методом ICP MS на спектрометрах Elan 6100, 
Agilent 7700. Изотопно-геохронологические исследо-
вания U-Pb методом по цирконам проведены на масс-
спектрометре SHRIMP-II (аналитики А.Н. Ларионов, 
П.А. Львов). Палеонтологические определения вы-
полнены В.А. Захаровым (ГИН РАН) и М.А. Алексе-
евым (ВСЕГЕИ).

ГЕОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Площадь доизучения расположена в восточной 
части Олойской зоны и охватывает бассейны верхних 
течений рек Олой, Ильгувеем, Нембонда, Алучин, Те-
ленеут и др. (рис. 1, 2). На большей части территории 
верхнеюрско-нижнемеловые отложения перекрыты 
апт-альбскими вулканитами Нембондинского проги-
ба, считающегося краевым ответвлением Охотско-
Чукотского вулкано-плутонического пояса (ОЧВП), 
возраст которого в основных структурах принят альб-
кампанским [1]. Образования Олойской зоны вскры-
ваются в южной и северо-восточной частях террито-
рии. В соответствии с принятым структурно-фациаль-
ным районированием [15], южный участок выходов 
верхнеюрско-нижнемеловых отложений относится к 
Ильгувеемской и Умкувеемской зонам, северный – 
Пеженско-Ненканской и Вукваамской зонам.

Ильгувеемская структурно-фациальная зона 
сложена вулканогенно-осадочными отложениями 
кимериджского (уконская толща) и ранне-среднети-
тонского (эломская толща) возраста, сменяющими-
ся вулканомиктовыми осадками позднетитонского 
(корваваамская толща) и берриасского (оляканская 
толща) возраста (рис. 3). Нижние части разреза Ум-
кувеемской зоны соответствуют ильгувеемским, но 
в пределах этой зоны осадкообразование продолжа-
лось вплоть до готеривского века (в стратотипической 
местности до аптского времени): здесь наблюдается 
вулканомиктовый разрез, включающий осадки оте-
лочной (верхняя часть титонского и нижняя часть 
берриасского яруса), росомашинской (берриасский 
ярус) и перевальнинской (верхи берриасского–ниж-
няя часть готеривского яруса) свит. Разрез Вукваам-
ской зоны на площади представлен только верхней 
частью, сложенной вулканогенными образованиями 
позднетитонской глуховской и берриасской прозрач-
нинской свит. Пеженско-Ненканская зона представле-
на небольшим фрагментом разреза титон-берриасской 
элгакчанской свиты, ее изучение в настоящей работе 
не проводилось.
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Рис. 2. Схема геологического строения Верхне-Олойской площади (листы Q-58-XXI,XXII) (по материалам ГДП-200, 
ВСЕГЕИ, 2021).
1–10 – верхнеюрско-нижнемеловые стратифицированные образования Олойской зоны: 1 – уконская толща, 2 – уконская и 
эломская толщи нерасчлененные, 3 – эломская толща, 4 – глуховская свита, 5 – отелочная свита, 6 – корваваамская и оляканская 
толщи нерасчлененные, 7 – элгакчанская свита, 8 – росомашинская свита, 9 – перевальнинская свита, 10 – прозрачнинская свита; 
11 – раннемеловые интрузивные образования Олойской зоны: габбро-диорит-гранитовые плутонические комплексы берриаса; 
12–13 – нижнемеловые стратифицированные образования ОЧВП: 12 – апт-альбские вулканические комплексы Нембондинской 
зоны, 13 – альбские вулканогенно-осадочные отложения Гытгытконской зоны; 14–17 – ранне- и позднемеловые интрузивные обра-
зования ОЧВП: 14 – апт-альбские субвулканические образования кислого состава, 15 – апт-альбские субвулканические образования 
среднего состава, 16 – ранне-позднемеловой габбро-диорит-гранитовый плутонический комплекс, 17 – позднемеловой плутони-
ческий комплекс кварцевых монцонитов–умереннощелочных гранитов; 18 – выступы палеозойского фундамента, нижнепермская 
пенистая свита; 19–21 – геологические границы (а – наблюдаемые, б – предполагаемые): 19 – согласного залегания и интрузивные 
контакты, 20 – несогласного залегания, 21 – разрывные нарушения; 22–24 – фактический материал настоящего исследова ния: 
22 – положение описанных разрезов (номера соответствуют представленным на рис. 3), 23 – районы сборов органических остатков 
(а – макрофауны, б – микрофауны, в – флоры), 24 – положение проб: а – геохимических (номера соответствуют номерам анализов 
в таблице 2), б – геохронологических (приведен номер пробы и результат датирования).
На врезке – схема районирования верхнеюрско-нижнемеловых образований, буквами обозначены структурно-фациальные зоны: 
П-Н – Пеженско-Ненканская, Вук – Вукваамская, Илг – Ильгувеемская, Умк – Умкувеемская.

Ильгувеемская и Умкувеемская структурно-
фациальные зоны

Первоначально зоны были выделены и детально 
охарактеризованы Г.И. и К.В. Паракецовыми [10] под 
названиями Верхне-Олойская и Умкувеемская впади-
ны, причем первая была описана как раннеорогенная 
структура, а вторая – как наложенная на нее поздне-
орогенная впадина. Приводимое ниже описание осно-
вывается на свитном делении, предложенном этими же 
исследователями при составлении региональных стра-
тиграфических схем [15], и содержит характеристику 
подразделений, полученную авторами статьи при про-
ведении геолого-съемочных работ 2019–2021 гг.

Ильгувеемская зона занимает юго-западный 
угол площади (правобережье рр. Ильгувеем и Олой). 
Выходы разбиты на серию тектонических блоков, в 
пределах которых породы залегают моноклинально. 
Нижняя часть разреза вскрывается на юге этой терри-
тории, где закартированы нерасчлененные отложения 
уконской и эломской толщ (среднее-нижнее течение 
рр. Кейэттыне и Кыральваам), средняя (эломская тол-
ща) – на севере (верховье р. Кейэттыне), верхняя (кор-
ваваамская и оляканская толщи нерасчлененные) – на 
востоке (нижнее течение р. Диргувеем). 

Умкувеемская зона распространена восточнее в 
бассейне р. Ильгувеем, где изучена весьма детально 
в ходе крупномасштабных геолого-съемочных работ 
1982–1985 гг. (отв. исп. В.П. Фомин). В пределах этой 
площади охарактеризованы разрезы всех подразделе-
ний от кимериджского до готеривского ярусов.

Уконская толща наиболее детально изуче-
на на территории Умкувеемской зоны в междуречье 
рр. Ильгувеем и Правый Ильгувеем (рис. 2, 3, прил. – 
разрез I), а на площади Ильгувеемской зоны закар-
тирована совместно с эломской толщей, фрагменты 

ее разреза изучены в среднем течении рр. Кейэтты-
не и Кыральваам (правые притоки р. Олой) (рис. 2, 
3, прил. – разрез II). Отложения представлены чере-
дованием лав и туфов базальтового и андезитового 
состава, туфопесчаников и туфоалевролитов, доля 
вулканических пород максимальна в разрезе Ильгу-
веемской зоны, тогда как в Умкувеемской преоблада-
ют вулканогенно-осадочные породы. Выходы толщи 
имеют складчатое строение, осложнены разломами, 
нижняя граница не вскрыта; в соответствии с дан-
ными по смежной с юга территории предполагается 
ее согласное залегание на верхнеоксфордской налед-
нинской толще [10, 15]. Верхняя граница с образова-
ниями эломской толщи, по данным тех же авторов, 
имеет согласный характер. На отдельных участках 
выходов толща с угловым несогласием перекрывается 
вулканитами апт-альбского возраста или альбскими 
терригенными отложениями. Породы прорываются 
интрузиями берриасского габбро-диорит-гранитового 
комплекса и апт-альбскими субвулканическими обра-
зованиями. Мощность уконской толщи оценивается 
400–500 м [10, 15].

Петрофонд уконской толщи представлен эффу-
зивными (лавы), пирокластическими (туфы, ксеноту-
фы, туффиты) и вулканогенно-осадочными образова-
ниями. Коэффициент эксплозивности вулканических 
продуктов в пределах умкувеемской зоны близок 
к 40 %, в пределах ильгувеемской уменьшается до 
10 %, доля вулканогенно-осадочных пород в разрезе 
толщи сокращается в этом же направлении. Среди 
эффузивов установлены базальты, андезибазальты, 
андезиты, реже дациандезиты и их субщелочные ана-
логи. Как правило, это мелкопорфировые породы с 
гиалопилитовой или интерсертальной основной мас-
сой, сформированной лейстами плагиоклаза с пере-
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менным количеством стекла, содержат вкрапленники 
плагио клаза, в более основных разновидностях также 
авгита, реже ортопироксена, оливина; характерны зе-
ленокаменные изменения различной интенсив ности. 
Туфы отвечают породам среднего-основного состава, 
наиболее распространены литокластические псефи-
товые и пепловые разновидности. Они характери-
зуются преобладанием обломочной части с плохой 
сортировкой и различной степенью окатанности об-
ломков. Литокласты часто имеют конформные очер-
тания, среди них распространены обломки андези-
тов, реже базальтов. Для кристаллокласт отмечается 
хорошая сохранность и отсутст вие следов переноса 
(идиоморфизм, удлиненная форма), преобладают зер-
на плагиоклаза, менее распространены пироксены. 
Цемент представлен вулканическим пеплом из частиц 
стекла, преобразованных в хлорит-гидрослюдистый 
агрегат. Ксенотуфы и туффиты отлича ются меньши-
ми размерами обломков, более пестрым их составом 
и бóльшим количеством цемента; эпикласты по со-
ставу идентичны пирокластическим компонентам, 
характеризу ются слабой и средней окатанностью и 
более значительными вторичными изменениями. 

Туфотерригенные породы (туфопесчаники, ту-
фогравелиты, туфоалевролиты) сложены вулканомик-
товым и пирокластическим материалом и содержат 
высокую долю пепла в цементе. Сортированность 
обломков плохая или средняя, резко преобладают об-
ломки вулканитов среднего состава различной окатан-
ности и степени изменения. Минеральные зерна пред-
ставлены полевыми шпатами и кварцем, характерно 
присутствие неокатанных крупных лейст плагиоклаза 
пирокластического происхождения. 

Фаунистическая характеристика уконской тол-
щи получена в ходе геолого-съемочных работ 1982–
1985 гг. (отв. исп. В.П. Фомин, определения выпол-
нены Г.И. и К.В. Паракецовыми): в разрезах толщи 
установлены Buchia mosquensis (Buch.), B. mosquensis 
parodoxa (Sok.), B. aff. rugosa (Fisch.), B. lindstroemi 
(Sok.), B. mosquensis tenuistriata (Lah.), B. rugosa stri-

Рис. 3. Стратиграфические колонки Умкувеемской, Ильгувеемской и Вукваамской структурно-фациальных зон Верх-
не-Олойской площади.
1–5 – семейства вулканических пород (а – лавы, б – туфы алевритовые и псаммитовые, в – туфы псефитовые): 1 – базальты, 2 – 
андезибазальты, 3 – андезиты, 4 – дациты, 5 – риолиты; 6–7 – прочие разновидности вулканических и пирокластических пород: 
6 – игнимбриты и спекшиеся туфы (а – дацитового, б – риолитового состава), 7 – ксенотуфы, туффиты (а – андезитового, б – рио-
литового состава); 8–13 – осадочные и вулканогенно-осадочные породы: 8 – алевролиты (а) и туфоалевролиты (б), 9 – песчаники 
(а) и туфопесчаники (б), 10 – гравелиты (а) и туфогравелиты (б), 11 – конгломераты (а) и туфоконгломераты (б), 12 – известко-
вистые песчаники, 13 – ракушняки (а – с песчанистым матриксом, б – с карбонатным матриксом); 14 – границы напластования 
(а) и фациальные переходы внутри подразделений (б); 15 – взаимоотношения подразделений: стратиграфические согласные (а), 
стратиграфические несогласные (б); 16 – интервал не наблюдался; 17 – места сборов органических остатков (а – макрофауны, 
б – микрофауны, в – флоры); 18 – положение проб на абсолютный возраст, их номер и результат датирования. Изломанный контур 
по правой стороне колонки отражает устойчивость пород, «разрывы мощности» применены для литологически однородных ин-
тервалов. Номера разрезов соответствуют показанным на рис. 2, номера пачек – описанным в приложении.

ata (Pavl.), B. concentrica (Sow.), B. ex gr. concentrica 
(Sow.), Nuculoma cf. variabilis (d’Orb.), Meleagrinella 
cf. ovaris (Phill.), определяющими ее кимериджский 
возраст. Нашими работами в прослоях псаммито-
вых и алевритовых туффитов установлены Buchia 
concentrica (Sow.), B. tenuistriata (Lah.), Isocyprina 
(Venericyprina?) birkelundi (Für.), соответствующие 
кимериджскому ярусу (определения В.А. Захарова, 
ГИН РАН); в алевритовых туффитах диагностирова-
ны остатки раковин фораминифер Trochammina cf. 
minutissima (Dain), T. cf. quinquelocularis (Dain), T. cf. 
kumaensis (Levina), Meandrospira sp., Sacammina sp., 
Geinizinita ex gr. nodulosa (Furss. et Polen.), совокуп-
ность которых датирует породы ранним кимеридж-
ским веком (определения М.А. Алексеева, ВСЕГЕИ). 

Эломская толща на площади Умкувеемской 
зоны обнажается в верховьях р. Ильгувеем (рис. 2, 3, 
прил. – разрез III), в пределах Ильгувеемской зоны – в 
верховьях р. Кейэттыне (рис. 2, 3, прил. – разрез IV), 
а также в нижнем-среднем ее течении, где закарти-
рована совместно с уконской толщей. В разрезе пре-
обладают туфы риолитов и риодацитов, менее распро-
странены туфы базальтов и андезитов, присутствуют 
прослои лав базальтов, андезитов и дацитов, на от-
дельных участках установлены прослои игнимбри-
товидных пород и спекшихся туфов кислого состава, 
в верхней части – прослои туфопесчаников. Нижняя 
граница толщи не обнажена, в соответствии с данны-
ми по смежной с юга территории [10, 15] предполага-
ется ее согласный контакт с подстилающей уконской 
толщей. С перекрывающими отложениями толща 
имеет согласные взаимоотношения: на площади Ум-
кувеемской структурно-фациальной зоны задоку-
ментирована согласная граница с отелочной свитой, 
в пределах Ильгувеемской зоны предполагается со-
гласный контакт с корваваамской толщей, описанный 
на смежной с запада территории [15]. На различных 
участках породы с размывом и угловым несогласием 
перекрываются вулканитами апт-альбского возраста. 
Выходы толщи имеют складчатое строение, на неко-
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торых участках интенсивно тектонизированы, вмеща-
ют массивы берриасских и альб-сеноманских гранито-
идов и апт-альбских субвулканических образований. 
Мощность толщи, согласно региональным стратигра-
фическим схемам, составляет 500–750 м [15].

В составе эломской толщи изученной территории 
резко преобладают вулканогенные породы, преимуще-
ственно туфы кислого и среднего состава с прослоя-
ми лав (коэффициент эксплозивности до 70 %), хотя в 
стратотипической местности (Право-Олойская (Олой-
чанская) зона) в разрезе распространены вулканомик-
товые и вулканогенно-осадочные породы [10, 15]. 

Среди туфов выделяются псефитовые лито- и 
кристаллолитокластические и пепловые кристалло-
витрокластические разновидности. Компонентами 
кислых туфов являются литокласты риолитов или 
риодацитов, реже обломки пемзы, витрокласты ро-
гульчатой формы, кристаллокласты плагиоклаза, 
калиевого полевого шпата, кварца, иногда роговой 
обманки, в ксенотуфах также присутствуют эпикла-
сты лав основного-среднего состава, алевролитов, 
алевропесчаников; игнимбритовидные породы от-
личаются присутствием фьямме. Цемент состоит из 
частиц девитрифицированного стекла, обычно слабо 
пелитизирован и серицитизирован. Туфы среднего и 
основного состава содержат литокласты базальтов, 
андезибазальтов, андезитов, реже дацитов, витрокла-
сты, кристаллокласты плагиоклаза и клинопироксе-
на. Цемент состоит из пепловых частиц стекла, ин-
тенсивно хлоритизированых.

Эффузивы эломской толщи определяются как 
дациты, риодациты, риолиты, андезиты, андезиба-
зальты и их субщелочные разновидности. Наиболее 
распространены вулкани ты кислого и умеренно кис-
лого состава, они имеют мелкопорфировую струк-
туру с фельзи товой или гиалопилитовой основной 
массой, массивную и линзовидно-флюидальную текс-
туру. Основная масса сложена девитрифицированным 
вулканическим стеклом с микроли тами плагиоклаза, 
вкрапленники представлены плагиоклазом, единич-
ными зернами биоти та, кварца, редко пироксена. Ан-
дезибазальты и андезиты имеют мелкопорфировую 
струк туру с гиалопилитовой, микролитовой, интер-
сертальной основной массой, состоящей из лейст 
и микролитов плагиоклаза, подчиненных количеств 
пироксена и хлоритизированного стекла. Вкраплен-
ники представлены плагиоклазом, в меньшей степени 
клинопироксеном.

Туфопесчаники содержат слабо окатанные ли-
токласты андезитов, базальтов, рио литов и риодаци-
тов, деформированные, часто конформные обломки 
туфов и осадочных пород, в меньшем количестве 

присутствуют обломки плагиоклаза, реже калиевого 
полевого шпата, кварца, клинопироксена, эпидота. 
Матрикс пелитовый хлорит-гидрослюдистый. 

Фаунистические находки в отложениях элом-
ской толщи в пределах территории доизучения от-
сутствуют. На смежной с юга площади, по данным 
В.П. Фомина (1985 г.), в прослоях туфоаргиллитов 
установлена фауна Buchia aff. mosquensis (Buch.), B. 
cf. piochii (Gabb), B. orbicularis (Hyatt)? (определения 
К.В.Паракецова), характерная для титонского яруса. 
Сборы в стратотипической местности (руч. Широкий, 
левый приток р. Олойчан (Право-Олойская (Олойчан-
ская) структурно-фациальная зона) включали Buchia 
cf. mosquensis (Buch.), B. aff. rugosa (Fisch.), B. aff. 
lindstroemi (Sok.), B. piochii (Gabb), которые датируют 
отложения ранним-средним титонским веком [15]. 

U-Pb-датирование цирконов из пробы туфа тра-
хириолита эломской толщи Ильгувеемской зоны, ото-
бранной в верховьях р. Кейэттыне (проба 3119), пока-
зало конкордантный возраст 147 ± 2 млн лет, что соот-
ветствует позднетитонскому времени (табл. 1, рис. 4). 
Это значение несколько моложе возрастного диапазо-
на эломской толщи, определенного в региональных 
стратиграфических схемах, и, вероятно, отражает воз-
растное скольжение границ толщи в различных струк-
турно-фациальных зонах.

Корваваамская и оляканская толщи на пло-
щади распространены ограниченно. Условно к ним 
отнесены выходы вулканогенно-осадочных пород 
в восточной части Ильгувеемской зоны, изученные 
по левобережью р. Диргувеем, однако в силу слабой 
обнаженности разрез этих образований составлен 
схематично (рис. 2, 3 – разрез V). В разрозненных ко-
ренных выходах в грубом переслаивании здесь уста-
новлены туффиты среднего (преобладают) и кислого 
состава, туфопесчаники, туфогравелиты и более ред-
кие туфы андезитов, общая мощность отложений не 
менее 300 м.

Наиболее распространены псаммитовые и псе-
фито-псаммитовые туффиты массивные и неясносло-
истые. Среди обломочных компонентов в них пре-
обладают литокласты андезитов и риолитов, обычно 
без четких очертаний, конформные, иногда частично 
резорбированные; среди кристаллокластов устанав-
ливаются плагиоклаз и кварц. Сортированность об-
ломков средняя, в слоистых разновидностях хорошая, 
окатанность плохая, цемент пелитовый хлорит-гидро-
слюдистый. Туфопесчаники и туфогравелиты также 
имеют массивную и неяснополосчатую текстуру, от 
туффитов отличаются большей степенью окатанности 
обломков и более пестрым их составом, в котором на-
ряду с вулканитами, присутствуют терригенные по-
роды, а также более высоким содержанием цемента.
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Таблица 1. Результаты U-Pb датирования циркона из вулканитов Олойской зоны

Примечание. SHRIMP-II, ЦИИ ВСЕГЕИ. (1) – скорректированные на 204Pb изотопные отношения.

В слоях туфопесчаников установлена фауна пло-
хой сохранности Buchia ex gr. volgensis (Lah.), дати-
рующая эти отложения ранним берриасским веком 
(определения В.А. Захарова, ГИН РАН), а также мно-
гочисленные раковины фораминифер Trochammina 
aff. anabarensis (Mjatl.), единичные Verneuilinoides cf. 
pseudominuskulus (Bystr.), Gaudryina cf. gerkei (Vass.), 
Textularia densa (Hoffman), Ammobaculites cf. malodu-
shensis (Akim.), Citarina sp., имеющих берриас-готе-
ривское распространение (определения М.А. Алек-

сеева, ВСЕГЕИ). Палеофаунистические определе-
ния предшествующих лет включали Taimyrothyris 
cf. cropotkini (Moiss), Ptilorhynchia aff. obscuricostata 
(Dagys), Meleagrinella sp. indet., M. aff. ovalis (Phyll.), 
Buchia sp. indet., Chlamys (Aequipicten?) aff. perrarus 
(Zakh.), Pectinidae gen. indet., Gastropoda gen. indet., 
Phyllo ceras sp. indet., Gresslya aff. concentrica (Ag.), 
Pleuromya sp. indet., Bivalvia gen. indet, определяющие 
позднеюрско-берриасский диапазон (заключение К.В. 
и Г.И. Паракецовых по сборам К.Б. Куликова, 1969 г.).

Spot 
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ppm 
Th 

ppm 
206Pb* 
ppm 

232Th
238U 

206Pb 
238U 

возраст. 
млн лет 

Total 
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 ± % 
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207Pb* 

235U 

1σ 
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206Pb* 

238U 
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 ± % 

err. 
corr. 

Проба 3119, туф трахириолита, эломская толща, Ильгувеемская зона 
2.1  0.46 943 677 0.74 18.4 144.1 ±2.7 44.03 1.9 0.05434 1.6 0.158 3.3 0.02261 1.9 0.575 
1.1  0.00 496 326 0.68 9.64 144.2 ±2.7 44.21 1.9 0.04832 1.9 0.1507 2.7 0.02262 1.9 0.711 
4.1  0.34 274 164 0.62 5.41 145.8 ±2.8 43.56 2 0.0516 2.4 0.1542 4.6 0.02288 2 0.432 
6.1  0.16 273 168 0.64 5.39 146.5 ±2.9 43.44 2 0.0496 2.5 0.153 3.7 0.02298 2 0.537 

10.1r 0.00 467 256 0.57 9.26 147.2 ±2.8 43.3 2 0.04795 2 0.1527 2.8 0.02309 2 0.707 
8.1  0.11 869 575 0.68 17.3 147.8 ±2.8 43.06 1.9 0.04971 1.4 0.1561 2.6 0.0232 1.9 0.728 
5.1  0.00 327 221 0.70 6.57 149.1 ±2.9 42.73 2 0.0497 2.3 0.1605 3 0.0234 2 0.658 
3.1  0.11 384 265 0.71 7.75 149.4 ±2.9 42.6 1.9 0.0483 2.1 0.1531 3.1 0.02344 1.9 0.617 
7.1  0.06 676 553 0.85 14.4 157.5 ±3   40.41 1.9 0.04868 1.7 0.1642 2.6 0.02473 1.9 0.731 

10.1  0.88 953 723 0.78 21.3 164.2 ±3.1 38.43 1.9 0.0562 4 0.175 5.8 0.02579 1.9 0.334 
9.1  0.00 531 373 0.73 12.2 169.4 ±3.3 37.55 1.9 0.04843 1.9 0.1778 2.7 0.02663 1.9 0.715 

11.1r  0.34 308 161 0.54 8.83 210.8 ±4.3 29.99 2 0.0536 2.9 0.233 4.8 0.03323 2.1 0.432 
Проба 5320/6, туф дациандезита, глуховская свита, Вукваамская зона 

11.1 0.53 152 43 2.77 0.30 135 ±4 47 2.7 0.0498 3.1 0.133 6.2 0.0212 2.7 0.4 
9.1 1.05 180 70 3.29 0.40 136 ±3 47 2.1 0.0496 2.8 0.121 7.6 0.0212 2.1 0.3 
3.1 0.61 353 175 6.44 0.51 136 ±4 47 2.9 0.0514 2.0 0.136 4.8 0.0213 2.9 0.6 

17.1 1.62 201 89 3.67 0.46 136 ±5 46 3.4 0.0483 2.7 0.103 10.4 0.0213 3.4 0.3 
8.1 0.44 196 71 3.6 0.37 136 ±4 47 2.6 0.0497 2.7 0.136 5.2 0.0213 2.7 0.5 

15.1 0.34 443 184 8.14 0.43 136 ±4 47 2.7 0.0496 1.8 0.138 3.9 0.0214 2.7 0.7 
12.1 0.62 177 60 3.27 0.35 137 ±2 46 1.8 0.0502 2.9 0.134 5.8 0.0215 1.8 0.3 
10.1 0.18 203 78 3.78 0.40 138 ±4 46 2.8 0.0487 2.8 0.141 4.5 0.0216 2.8 0.6 

2.1 0.25 459 233 8.63 0.52 140 ±4 46 2.7 0.0502 1.8 0.145 3.6 0.0219 2.7 0.7 
1.1 0.54 168 105 3.18 0.65 140 ±3 45 1.8 0.0503 3.0 0.139 5.7 0.0220 1.8 0.3 

16.1 0.59 224 230 4.24 1.06 140 ±5 45 3.9 0.0487 2.5 0.133 6.2 0.0220 3.9 0.6 
13.1 0.93 150 103 2.86 0.71 141 ±4 45 2.8 0.0507 3.0 0.132 7.7 0.0222 2.8 0.4 

5.1 1.16 176 97 3.36 0.57 142 ±3 44 1.8 0.0611 2.5 0.159 6.3 0.0223 1.8 0.3 
7.1 0.10 407 225 7.8 0.57 142 ±4 45 2.6 0.0490 1.8 0.148 3.4 0.0223 2.6 0.8 
4.1 1.24 207 148 3.98 0.74 142 ±4 44 3.0 0.0489 2.7 0.120 8.3 0.0223 3.0 0.4 

14.1 2.47 91 54 1.76 0.61 144 ±3 43 1.8 0.0746 3.1 0.171 11.0 0.0226 1.9 0.2 
6.1 0.50 204 191 3.99 0.97 145 ±4 44 2.7 0.0501 2.6 0.145 5.3 0.0228 2.7 0.5 
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Рис. 4. Результаты U-Pb датирования циркона из вулканических пород Олойской зоны на диаграммах с конкордиями. 
Эллипсы показывают изотопные отношения в индивидуальных кристаллах циркона, с учетом погрешности. Возраст рассчитан 
по хорде к изотопному отношению обыкновенного свинца, такие же значения показывают средневзвешенные 206Pb/238U возрасты.

Отелочная свита выделена в разрезе Умкуве-
емской зоны, где обнажается в бассейне верхних тече-
ний рр. Ильгувеем и Яблон. Сложена мелководными 
терригенными осадками и имеет двучленное строе-
ние. Нижняя часть разреза задокументирована на во-
доразделе верхних течений руч. Крыло и Клин (левые 
притоки р. Ильгувеем) (рис. 2, 3, прил. – разрез VI), 
верхняя часть изучена в бассейне р. Росомаха (левый 
приток р. Ильгувеем) (рис. 2, 3, прил. – разрез VII). 
Свита залегает трансгрессивно на эломской толще и 
согласно перекрывается терригенной росомашинской 
свитой [15]. Выходы имеют складчатое строение, 
прорваны апт-альбскими субвулканическими обра-
зованиями среднего и кислого состава и интрузиями 
гранитоидов альб-сеноманского возраста. 

Разрез свиты повсеместно начинается с мощной 
(100–150 м) пачки средне- и мелкогалечных конгломе-
ратов (фангломератов) и гравелитов. Основной объем 
свиты сложен средне- и мелкозернистыми вулкано-
миктовыми песчаниками и туфопесчаниками и содер-
жит отдельные прослои гравелитов и конгломератов, 
а также пачки флишоидного переслаивания мелко-
зернистых песчаников и алевролитов. Такие пачки 
имеют характерный полосчатый облик и косую сло-
истость, сформированную слойками светло-зеленых 
вулканомиктовых песчаников (алевропесчаников) и 
темно-серых алевролитов (аргиллитов). Мощность 
флишеподобных пачек достигает первых десятков ме-
тров, они перемежаются с пачками монотонных сред-
не- и мелкозернистых вулканомиктовых песчаников и 
туфопесчаников. Конгломераты и гравелиты наиболее 
распространены в нижней части свиты, где образуют 

пачки мощностью до десятков метров, выше их мощ-
ность и частота встречаемости постепенно уменьша-
ются. В целом вверх по разрезу увеличивается доля 
тонкозернистых разновидностей, а также появляются 
прослои известковистых песчаников. Общая мощ-
ность отложений 910 м; возможно эта оценка завы-
шена из-за складчатых деформаций толщи, вероятны 
также вариации мощностей отдельных пачек на раз-
личных участках.

При петрографическом изучении пород устанав-
ливается их вулканомиктовый состав и частая при-
месь синхронной пирокластики. Оценка количеств 
этой примеси затруднительна, по этой причине отне-
сение породы к вулканомиктовым песчаникам (граве-
литам, алевролитам), либо к туфопесчаникам (туфо-
гравелитам, туфоалевролитам) достаточно условно. 
Разновидности пород схожи по составу породообра-
зующих компонентов и различаются их размерностью 
и соотношениями. Вулканомиктовый материал незре-
лый, плохой и средней степени сортированности, как 
правило не окатан или плохо окатан, встречаются бо-
лее крупные зерна средней и хорошей окатанности. 
В псаммитовых и алевритовых разновидностях часто 
наблюдается градационная параллельная и косо-вол-
нистая слоистость со следами взмучивания и глини-
стыми окатышами, тогда как в пачках конгломератов 
и гравелитов слоистость не устанавливается. Среди 
породообразующих компонентов грубозернистых от-
ложений преобладают литокласты вулканитов средне-
го и кислого состава, встречаются единичные облом-
ки гранитоидов; в псефитовых разновидностях также 
присутствуют литокласты терригенных пород – туфо-
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алевролитов и туфоаргиллитов, часто с растительным 
детритом. Мономинеральные зерна более распростра-
нены в алевролитах, среди них преобладают плагио-
клаз и кварц, реже встречается пироксен. Пирокла-
стический материал фиксируется в виде вулканиче-
ского пепла в составе цемента, превращенного в хло-
рит-гидрослюдистый агрегат, реже в виде отдельных 
прослоев, а также витрокласт конформных очертаний 
и идиоморфных неокатанных кристаллокласт плагио-
клаза. Известковистые песчаники по составу обло-
мочной части тождественны вулканомиктовым раз-
новидностям, отличаются высокой долей вторичного 
железистого карбоната в цементе. Тонкозернистые 
породы часто кливажированы, содержат тонкорассе-
янный растительный детрит, образующий скопления 
по слоистости и кливажу.

В предшествующих работах [10] отложения 
нижней части свиты охарактеризованы богатым ком-
плексом фаунистических остатков верхнетитонско-
го подъяруса: Buchia fischeriana (d’Orb.), B. piochii 
(Gabb), B. cf. mosquensis (Buch), B. cf. rugosa (Fisch.), 
B. flexuosa (Parak.), B. ex gr. lahuseni (Pavl); в песча-
никах верхней части собрана фауна Buchia cf. flexu-
osa (Parak.), B. cf. russiensis (Pavl.), B. cf. tenuicollis 
(Pavl.), B. cf. terebratuloides (Lah.), B. aff. trigonoides 
(Lah.), B. ex gr. fischeriana (d’Orb.), B. circula (Parak.), 
характеризующая нижнюю часть берриасского яру-
са. Собственные сборы включили образцы Buchia ex 
gr. fischeriana (d’Orb.), B. unschensis (Pavl.), B. ex gr. 
unschensis (Pavl.), B. fischeriana (d’Orb.), B. russiensis 
(Pavl.), B. ex gr. terebratuloides (Lah.), B. ex gr. piochii 
(Gabb), определяющие этот же возрастной диапазон 
(заключение В.А. Захарова, ГИН РАН). 

Росомашинская свита распространена крайне 
ограниченно на юге площади в верховьях рр. Кара-
ульная и Левый Ильгувеем (левые притоки р. Иль-
гувеем). На смежной с юга территории согласно пе-
рекрывает отелочную свиту, граница с которой био-
стратиграфическая, верхний контакт с отложениями 
перевальнинской свиты также согласный [15]. Разрез 
представлен вулканомиктовыми осадками с приме-
сью пирокластики и со следами органики. В бассейне 
р. Караульной наблюдаются крупно- и среднезерни-
стые гравелитистые туфопесчаники и туфоалевро-
литы, восточнее (правобережье р. Лев. Ильгувеем) 
бóльшее распространение имеют мелкозернистые 
туфопесчаники и туфоалевролиты. Переслаивание 
пород грубопластовое, линзовидное, без резких гра-
ниц. По данным предшествующих работ (В.П. Фо-
мин, 1985 г.), мощность свиты на площади достигает 
360 м.

Туфотерригенные породы имеют массивную или 
слоистую текстуру, псефито-псаммитовую (туфопес-

чаники) и псаммо-алевритовую (туфоалевролиты) 
структуру. По составу породообразующих компонен-
тов породы однотипны, но для псаммитовых разно-
видностей характерно резкое преобладание литокласт 
в обломочной части и незначительное количество 
матрикса, а в алевритовых также распространены 
мономинеральные зерна и отмечается более высо-
кое содержание цемента. Сортированность обломков 
плохая, окатанность отсутствует или плохая. Пре-
обладают обломки вулканитов среднего, кислого, 
реже основного состава, менее распространены фраг-
менты туфов, туфотерригенных пород и гранитов. Ли-
токласты туфов обычно не имеют четких очертаний, 
они занимают конформное положение; туфоаргилли-
ты и туфоалевролиты в обломках содержат большое 
количество углистого детрита. Мономинеральные 
зерна представлены плагиоклазом, преимущественно 
вулканогенного облика (мелкие удлиненные неока-
танные лейсты) и угловатыми обломками кварца. Ма-
трикс пелитовый хлорит-гидрослюдистый, участками 
развит вторичный карбонатный цемент. Органическое 
вещество наблюдается в виде тонкорассеянного угле-
фицированного растительного детрита, похожего на 
обрывки коры хвойных деревьев, и скоплений различ-
ной формы, преимущественно нитевидных, в тонко-
зернистой части осадков. 

По комплексу фауны, включающему Buchia 
okensis (Pavl.), B. volgensis (Lah.), B. cf. bulloides 
(Lah.), B. aff. krotovi (Pavl.), B. cf. jasikovi (Pavl.), B. 
terebratuloides (Lah.), B. unschensis (Pavl.) возраст сви-
ты принят в объеме средней части берриасского яруса 
(по данным геолого-съемочных работ 1982–1985 гг., 
отв. исп. В.П. Фомин, определения Г.И. и К.В. Па-
ракецовых). Собственные сборы включают образцы 
Buchia unschensis (Pavl.), B. cf. fischeriana (d’Orb.), B. 
russiensis (Pavl.), определяющие тот же возрастной 
диапазон (определения В.А. Захарова, ГИН РАН).

Перевальнинская свита завершает морской 
терригенный разрез Умкувеемской зоны на изученной 
территории. Отложения распространены в бассейне 
р. Правый Ильгувеем (рис. 2, 3, прил. – разрез VIII) и 
в верховьях рр. Яблон и Умкувеем. Залегают с локаль-
ным размывом на породах росомашинской свиты, в 
стратотипической местности (р. Перевальная, правый 
приток р. Умкувеем) согласно перекрываются терри-
генными осадками гытгытконской свиты, граница с 
которой проводится по резкому и полному исчезно-
вению бухий [15]. Мощность отложений более 570 м.

В основании разреза свиты залегает пласт сред-
не-крупногалечных конгломератов, мощностью 50–
100 м, который, по данным геолого-съемочных работ 
(В.П. Фомин, 1985 г.), резко выклинивается к югу, пе-
реходя в мелкообломочные породы. Вверх по разре-



14 Старикова, Гагиева и др.

зу конгломераты сменяются грубозернистыми, часто 
гравелитистыми песчаниками и туфопесчаниками с 
прослоями углистых туфоалевролитов и андезитовых 
туффитов. Характерной особенностью нижней части 
разреза являются включения углефицированных ство-
лов деревьев и более мелкого растительного детрита, 
в т.ч. в виде послойных скоплений. Основной объем 
свиты представлен вулканомиктовыми песчаниками и 
туфопесчаниками с прослоями известковистых песча-
ников, реже туфов и туффитов андезитового состава. 
Здесь обнаруживаются многочисленные остатки ра-
ковин двустворок, в отдельных частях разреза (преи-
мущественно в нижней половине) совместно с ними 
имеются находки палеофлоры. По всему разрезу 
встречаются маломощные (10–50 см) прослои песча-
нистых ракушняков, количество и мощность которых 
нарастают к верхней части. Взаиморасположение и 
сохранность раковин в этих слоях свидетельствуют 
об их захоронении в прибойной зоне.

Гравелиты и конгломераты мелко-, крупнопсе-
фитовые (валунные) с алевро-псаммитовой, алевро-
пелитовой основной массой. Породообразующие ком-
поненты представлены преимущественно обломками 
пород, а также зернами кварца и полевых шпатов. 
Сортированность обломков плохая, окатанность от-
сутствует, реже средняя. Среди литокласт преоблада-
ют вулканиты среднего и кислого состава, менее рас-
пространены обломки туфоалевролитов, гранитов и 
вулканитов основного состава, встречаются литокла-
сты без четких очертаний, занимающие конформное 
положение. Обломки туфотерригенных пород содер-
жат большое количество углистого детрита, часто 
окварцованы, реже кливажированы. Вулканомикто-
вые песчаники и туфопесчаники имеют аналогичный 
состав кластической части, обломки отличаются луч-
шей сортированностью и окатанностью, более высо-
ким содержанием и разнообразием мономинеральных 
компонентов, среди которых встречаются кварц, поле-
вые шпаты, пироксены, роговая обманка, единичные 
зерна биотита. Вулканомиктовые и туфотерригенные 
разновидности разделяются условно по содержанию 
синхронной пирокластики, наиболее высокие ее коли-
чества характерны для туффитов. 

Возраст отложений принят позднеберриасским–
раннеготеривским по комплексу двустворок Buchia 
cf. crassicollis (Keys.), B. sublaevis (Keys.), B. crassa 
(Pavl.), B. aff. uncitoides (Pavl.), B. keyserlingi (Traut.), 
B. cf. robusta (Pavl.), B. cf. nuciformis (Pavl.), B. vol-
gensis (Lah.), B. cf. okensis (Pavl.), B. sibirica (Sok.), 
B. inflate (Toula), Jnoceramus sp. indet., собранному в 
стратотипической местности (р. Перевальная) [15]. 
Собственные сборы включают многочисленные на-
ходки Buchia sublaevis (Keys.), B. inflata (Lah.), со-

ответствующие валанжинскому ярусу (определения 
В.А. Захарова, ГИН РАН).

Вукваамская структурно-фациальная зона
Вукваамская зона занимает северо-восточную 

часть площади в междуречье средних-верхних те-
чений рр. Вукваам и Алучин. Она описана Г.И. и 
К.В. Паракецовыми [10] как раннеорогенная впадина, 
сложенная образованиями оксфорд-титонского воз-
раста. На изученной территории обнажается крайняя 
южная часть этой зоны, сложенная осадками глухов-
ской и прозрачнинской свит.

Глуховская свита распространена ограниченно 
на правобережье верхнего течения р. Алучин, изучена 
по бортам руч. Сабля (правый приток р. Алучин), где 
вскрыта верхняя часть ее разреза (рис. 2, 3, прил. – 
разрез IX). Согласно налегает на кимеридж-нижнети-
тонскую вукваамскую свиту (на площади не вскрыта, 
контакт описан севернее Э.С. Копытовым, 1981 г.) и 
согласно перекрывается прозрачнинской свитой бер-
риасского яруса. Породы залегают моноклинально, 
осложнены разрывными нарушениями, вмещают ин-
трузии берриасского габбро-гранодиорит-гранитово-
го комплекса. Мощность вскрытой части отложений 
570 м.

Основу разреза составляют туфы среднего-кис-
лого состава различной зернистости, встречены еди-
ничные прослои туфов андезибазальтов. Преоблада-
ют алевро-псефитовые разновидности часто линзо-
видно-слоистой текстуры за счет линзовидных пепло-
вых обособлений среди грубообломочного материала. 
Изредка наблюдаются прослои тонкослоистых алев-
ролитов с мелкими линзами и слойками туфового ма-
териала.

Наиболее распространены туфы риолитов и рио-
дацитов алевро-псефитовые кристаллолитокластиче-
ские массивные и линзовидно-слоистые, состоящие 
из литокласт вулканитов кислого, реже среднего со-
става, кристаллокласт плагиоклаза, реже кварца и 
биотита и связующей стекловатой массы. Обломоч-
ный материал часто имеет оплавленные контуры, сли-
вающиеся с микролитовым стекловатым матриксом 
(спекшиеся туфы). Туфы андезитов и дациандезитов 
отличаются более основным составом литокласт, 
присутствием кристаллокласт среднего плагиоклаза, 
иногда роговой обманки, а также характерными для 
андезитов зеленоцветными изменениями. Алевроли-
ты характеризуются косослоистой, линзовидно-слои-
стой текстурой, сложены тонкозернистым интенсивно 
пелитизированным кварц-полевошпатовым агрегатом 
с линзовидными выделениями хлорита.

Сборы фауны были выполнены на смежной 
с севера территории в ходе геолого-съемочных ра-
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бот 1978–81 гг. и включали комплекс Buchia cf. cir-
cula (Parak.), B. cf. flexuosa (Parak.), B. cf. fischeriana 
(d’Orb.), B. cf. tenuicollis (Pavl.), B. krotovi (Pavl.), B. 
terebratuloides (Lah.), B. mosquensis (Buch.), опреде-
ляющий позднетитонско-берриасский возрастной 
диапазон (Э.С. Копытов, 1981 г.). С позднетитон-
ской глуховской свитой данные отложения были со-
отнесены при составлении Госгеолкарты масшта-
ба 1:1 000 000 [4] на основании их положения в ниж-
ней части позднетитонско-берриасского стратона.

U-Pb датирование циркона из пробы туфа даци-
андезита (проба 5320/6) показало средневзвешенное 
значение 140 ± 2 млн лет (табл. 1, рис. 4), что при-
ближается, с учетом ошибки, к границе титонского и 
берриасского ярусов по международной хронострати-
графической шкале [27].

Прозрачнинская свита согласно сменяет глу-
ховскую свиту по правобережью рр. Алучин. Нижняя 
часть разрез свиты вскрыта на водоразделе руч. Сабля 
и Заросший (правые притоки р. Алучин) (рис. 2, 3, 
прил. – разрез X), верхняя часть описана на смежной 
с севера территории. Залегание моноклинальное, по-
роды вмещают тела гранитоидов габбро-гранодиорит-
гранитового комплекса берриасского возраста. Мощ-
ность вскрытой на площади части свиты 530 м, общая 
мощность, по данным предшествующих геолого-съе-
мочных работ, более 900 м (Э.С. Копытов, 1981 г.).

Свита характеризуется преобладанием туфов 
кислого и умеренно кислого состава при подчинен-
ном количестве туфотерригенных образований. Ха-
рактерен слоистый облик отложений, создающийся 
переслаиванием, иногда сантиметровой мощности, 
пирокластических пород различной зернистости: 
алевритовых, псаммитовых, псаммито-псефитовых 
и алевро-псефитовых. Преобладают туфы дацитов и 
риолитов, туфы среднего состава обычно встречают-
ся в виде одиночных прослоев метровой мощности. В 
верхней части разреза присутствуют спекшиеся туфы 
и ингимбритовидные туфы кислого состава. Осадоч-
ные и вулканогенно-осадочные (туфотерригенные) 
породы имеют подчиненное распространение, среди 
них установлены туфопесчаники, вулканомиктовые 
песчаники и алевролиты, находящиеся в переслаива-
нии с туфами; в нижней части разреза также встреча-
ются маломощные (до 0.3 м) прослои органогенных 
известняков. С ними, а также с пачками вулканомик-
товых песчаников и алевролитов нижней части разре-
за, реже туфов, связаны находки раковин двустворок. 
В алевролитах верхней части разреза установлены 
фрагменты углефицированной флоры (по данным 
Э.С. Копытова, 1981 г.).

Составы туфогенных пород соответствуют рио-
литам, риодацитам, дацитам, реже андезитам, что 

определяется составом формирующих их литокласт 
и вулканического пепла. Наиболее распространены 
туфы кислого и умеренно кислого состава алевро-
псефитовые кристаллолитокластические массивной, 
реже тонкослоистой текстуры. Литокласты представ-
лены обломками риолитов, реже более основных лав, 
ксеноморфными фрагментами пемзы, распростра-
нены линзовидные, метельчатые, струйчатые обосо-
бления пелитизированного стекла. Среди кристал-
локластов устанавливаются лейсты альбита, редкие 
зерна калиевого полевого шпата, оскольчатый кварц, 
фрагменты чешуек биотита, измененные зерна кли-
нопироксена и амфибола. Игнимбриты того же соста-
ва содержат линзовидные, слабо изогнутые фьямме. 
Матрикс пород пепловый, участками тонкофлюи-
дальный с рогульками стекла, местами замещенный 
хлорит-каолин-гидрослюдистой массой, в спекшихся 
туфах раскристаллизован в кварц-полевошпатовый 
микролитовый и фельзитовый агрегат, в котором пло-
хо различим обломочный материал. Туфы андезитов и 
дациандезитов отличаются преобладанием обломков 
вулканитов среднего состава, более основным соста-
вом плагиоклаза кристаллокласт и характеризуются 
зеленоцветными вторичными изменениями. Туффиты 
близки к туфам кислого состава, обычно имеют чет-
кую слоистость, связанную с сортировкой обломков 
по размеру и ориентировкой удлиненных кристалло-
класт плагиоклаза; помимо синхронной пироклас тики 
содержат хорошо окатанные мелкие эпикласты лав 
кислого и среднего состава.

Вулканомиктовые песчаники и туфопесчаники 
обладают массивной текстурой, иногда с элемента-
ми параллельнослоистой, литокласты представлены 
полуокатанными обломками вулканитов кислого, 
среднего, реже основного состава, редко терриген-
ных пород и гранитов, как правило более хорошо 
окатанными, в туфопесчаниках также фраг ментами 
раскристаллизованного стекла. Среди кристаллокласт 
преобладает плагиоклаз, реже встречаются амфибол, 
клинопироксен, биотит. Матрикс пелитовый хлорит-
гидрослюдистый. Алевролиты имеют линзовидно-
слоистую с элементами косослоистой текстуру. Из-
вестняки органогенные пелитоморфные массивной, 
участками тонкослоистой текстуры за счет линзовид-
ных включений пепла, содержат единичные обломки 
плагио клаза, пироксена, биотита и кварца, что отра-
жает примесь синхронной пирокластики. 

Свита охарактеризована находками фауны 
Buchia cf. tenuicollis (Pavl.), B. terebratuloides (Lah.), 
B. cf. krotovi (Pavl.), B. cf. circula (Parak.), B. cf. 
lahuseni (Pavl.), B. cf. flexuosa (Parak.), B. ex gr. fische-
riana (d’Orb.), B. jasikovi (Pavl.) и др., определяющи-
ми берриасский ярус, в верхней части установлена 



16 Старикова, Гагиева и др.

флора Pityophyllum nordenskioldii (Heer.) (по данным 
Э.С. Копытова, 1981 г.). Собственные сборы включи-
ли несколько образцов Buchia ex gr. unschensis (Pavl.); 
B. ex gr.  fischeriana (d’Orb.) (определения В.А. Заха-
рова, ГИН РАН).

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД

Вулканиты изученных подразделений облада-
ют особенностями состава, выражаю щимися как на 
петрохимическом, так и на геохимическом уровнях 
(табл. 2, рис. 5–8). 

Вулканиты уконской толщи классифицируют-
ся как базальты, трахибазальты, андезибазальты, 
трахиандезибазальты, андезиты и трахиандезиты 
(рис. 5, а). Их отличительными признаками, помимо 
короткого дифференционного ряда, являются натрие-
вый тип щелочности (среднее значение Na2O/K2O – 
5.4) (рис. 5, в), относительно высокая железистость 
(рис. 5, б) и титанистость, присутствие высокогли-
ноземистых разновидностей (рис. 6). В то же время, 
выявляются отличия в составе уконских вулканитов 
разных структурно-фациальных зон (рис. 5, г): боль-
шая часть проб Ильгувеемской зоны соответствует 
толеитовой серии, тогда как породы этой же толщи из 
Умкувеемской зоны относятся к известково-щелоч-
ной серии. 

В нормированных спектрах распределения ми-
кроэлементов (рис. 7) отчетливо выражен Ta-Nb ми-
нимум – важнейший индикатор надсубдукционных 
обстановок, по остальным же геохимическим показа-
телям составы пород разделились, причем это разде-
ление коррелируется с изменением Na/K-отношения 
и также отражает распределение вулканитов по струк-
турно-фациальным зонам. Группа низконатриевых 
известково-щелочных пород (Na2O/K2O – 1.1–2.8), 
преимущественно Умкувеемской зоны, характеризу-
ется относительно высокими концентрациями редких 
и редкоземельных элементов (∑REE – 84–181 г/т) с 
преобладанием крупноионных катионов литофильной 
группы (Rb, K, Ba, U) и легких REE (LaN/YbN = 7.2–
12.1) и наличием слабо выраженного Ti-минимума. 
Группа высоконатриевых толеитов (Na2O/K2O – 4.7–
11.4), относящихся к Ильгувеемской зоне, характе-
ризуется схожим профилем распределения микро-
элементов, но их суммарные концентрации заметно 
ниже, обогащения в области крупноионных катионов 
не наблюдается, отсутствует титановый минимум, 
при этом более отчетливо выражена положительная 
аномалия стронция. Содержания редкоземельных эле-
ментов в породах этой группы также значимо ниже 
(∑REE – 32–51 г/т), спектр их распределения поло-
гий, без заметного уклона (LaN/YbN – 1.2–3.7) и выра-
женных экстремумов. По общему характеру распре-

деления редких и редкоземельных элементов спектры 
первой группы сопоставляются со средним составом 
андезита Алеутской дуги, второй – базальта Камчат-
ской дуги. На дискриминантной диаграмме Th–Hf/3–
Ta (рис. 8, а) точки составов обсуждаемых групп за-
нимают поля островодужных известково-щелочных и 
толеитовых базальтов, соответственно.

Вулканиты эломской толщи формируют наибо-
лее протяженный дифференционный ряд и опреде-
ляются как андезибазальты, трахиандезибазальты, 
андезиты, трахиандезиты, дациты, риодациты, тра-
хириодациты, щелочные риодациты и трахириолиты 
(рис. 5, а); повышенная щелочность отмечается в вул-
канитах верхней части разреза. Породы классифици-
руются, главным образом, как известково-щелочные 
вулканиты и фракционируют по боуэновскому типу 
(рис. 5, б, г). При анализе типа щелочности выявля-
ются различия в составе эломских вулканитов разных 
структурно-формационных зон: калиевая до высоко-
калиевой специализация (Na2O/K2O до 0.67) харак-
терна для вулканитов Умкувеемской зоны, в то время 
как породы Ильгувеемской зоны имеют как калиевый, 
так и калий-натриевый профиль (Na2O/K2O до 4.07) 
(рис. 5, в).

Спектры распределения элементов-примесей для 
большинства проб эломской толщи характеризуются 
близкими значениями и субпараллельны (рис. 7, а). 
Они отражают повышенные содержания крупноион-
ных литофильных катионов (Rb, K, Ba, U, La, Ce) и 
умеренные концентрации высокозарядных (Nd, Hf, Zr, 
Sm, Eu), во всех пробах четко проявлен Ta-Nb мини-
мум, для большинства также отмечаются отрицатель-
ные аномалии P и Ti. Содержания редкоземельных 
элементов (SREE) варьируют от 73 до 155 г/т (среднее 
115 г/т) со слабым обогащением легкими REE (LaN/
YbN – 3.8–9.5), в спектрах кислых вулканитов отмеча-
ется отрицательная европиевая аномалия (рис. 7, б). В 
целом распределение редких и редкоземельных эле-
ментов в породах толщи близки к соответствующим 
спектрам среднего андезита Алеутской дуги. На дис-
криминантной диаграмме Th–Hf/3–Ta фигуративные 
точки составов основных пород располагаются в поле 
островодужных известково-щелочных базальтов, кис-
лые вулканиты на диаграмме Rb–(Y+Nb) лежат в об-
ласти гранитоидов вулканических дуг (рис. 8).

Вулканиты глуховской и прозрачнинской свит, 
относящихся к Вукваамской структурно-фациаль-
ной зоне, охарактеризованы небольшим количеством 
проб, что снижает достоверность выявляемых зако-
номерностей. Тем не менее, для этих подразделений 
также устанавливается принадлежность к сериям 
островодужных пород.
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Таблица 2. Петрогеохимическая характеристика вулканитов Олойской зоны.
 Толща Уконская толща 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ пробы 5064/5 5065/2 5065/3 5066/1 6064/1 5196/1 5244/2 5246/1 6181/2 6181/5 6182/1 6186/1 
Порода τβ ταβ α α τα τα ταβ ταβ ταβ αβ β ταβ 
Комп. Главные элементы, мас. % 
SiO2  48.16 51.91 55.93 60.8 58.79 56.31 47.47 49.75 49.34 52.08 46.58 49.10 
TiO2  0.95 0.68 0.89 0.76 1.43 0.85 0.68 0.98 0.85 0.90 0.80 1.10 
Al2O3  17.07 16.61 16.81 17.40 15.38 16.39 21.31 17.56 17.27 16.54 18.27 17.90 
Fe2O3  9.80 4.58 7.03 3.72 8.10 7.87 7.47 9.53 8.64 9.93 9.20 5.59 
FeO     н.о. н.о. н.о. 1.77 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 3.88 
MnO  0.39 0.28 0.11 0.087 0.13 0.21 0.12 0.17 0.21 0.22 0.07 0.18 
MgO  6.97 2.67 3.31 2.56 2.50 2.90 3.97 3.75 6.19 5.54 7.27 4.41 
CaO  7.27 10.40 7.56 6.11 3.19 3.91 7.61 6.96 7.72 8.33 8.83 7.19 
Na2O  4.43 4.12 4.14 3.76 4.18 7.78 5.11 6.82 3.88 3.44 1.92 3.37 
K2O  0.95 1.29 1.50 1.48 3.76 0.68 1.65 0.91 1.08 0.31 0.17 1.53 
P2O5  0.14 0.22 0.31 0.25 0.47 0.16 0.07 0.14 0.12 0.13 0.13 0.41 
ППП     3.87 7.23 2.42 1.04 2.07 2.93 4.53 3.42 4.69 2.58 6.76 4.24 

Сумма 100.00 99.99 100.01 99.74 100.00 99.99 99.99 99.99 99.99 100.00 100.00 98.90 
  Примесные элементы, г/т 

La    6.76  18.3 16.7 33.5 4.97  2.91  3.55    
Ce    17  37.3 33.8 69.7 12.4  7.76  8.78    
Pr    2.33  5.09 4.16 9 2.01  1.29  1.52    
Nd    11  17.4 16.6 37.8 9.64  7.08  7.23    
Sm    2.67  3.53 3.46 6.3 2.65  2.01  2.15    
Eu    0.9  1.09 0.8 1.86 0.93  0.93  0.78    
Gd    2.73  3.59 2.65 7.51 2.77  2.37  2.53    
Tb    0.48  0.48 0.42 0.96 0.52  0.44  0.44    
Dy    2.93  3.02 2.32 6.67 3  2.3  2.61    
Ho    0.58  0.63 0.58 1.2 0.86  0.61  0.7    
Er    1.67  1.48 1.33 2.93 2.25  1.7  1.7    
Tm    0.24  0.23 0.18 0.48 0.35  0.24  0.26    
Yb    1.21  1.51 0.93 3.1 2.21  1.64  1.92    
Lu    0.18  0.22 0.21 0.39 0.34  0.28  0.31    
Rb    10.7  22.2 21.5 69.9 7.4  10.2  3.34    
Ba    208  471 528 992 154  132  80.8    
Th    0.58  2.16 1.87 7.96 0.41  0.13  0.23    
U     0.23  0.83 0.74 2.66 0.23  0.05  0.1    

Nb    1.44  9.49 6.17 11.1 1.43  0.74  0.88    
Ta    0.11  0.61 0.37 0.76 0.05  0.05  0.05    
Sr    347  746 739 496 362  525  396    
Hf    1.5  3.26 3.32 7.28 1.62  0.98  1.27    
Zr    59.2  135 130 289 59.2  30  38.6    
Y     15.2  15.8 14.1 31.8 19.4  15.4  16.7    
V     258  135 131 158 160  239  220    
Cr    112  126 97.4 8.32 5.24  9.76  43.3    
Co    30.9  19.5 11.7 15.1 17.9  23.6  30.1    
Ni    43.9  48.5 30.6 7.49 2.91  7.98  23.1    
Cu    54  23.1 10.5 63.7 58.7  77.5  69.9    

SREE 50.68  93.87 84.14 181.4 44.9  31.56  34.48    
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Таблица 2. (Продолжение).
 Толща Эломская толща 
№ п/п 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

№ пробы 3008/ 5000/1 5000/2 5001/1 5001/3 5001/4 5004/1 5254/1 6017/1 6209/1 6209/2 3119 
Порода ζ α λζ туф ταβ α туф τλ туф λζ α туф τλ λζ τλ туф τλ 
Комп. Главные элементы, мас.% 
SiO2  65.89 55.06 69.9 49.88 55.9 72.2 69.33 56.59 75.4 68.20 75.40 73.3 
TiO2  0.65 0.89 0.38 1.72 1.32 0.36 0.39 0.88 0.25 0.34 0.24 0.22 
Al2O3  16.38 14.55 14.00 15.57 16.60 15.00 14.11 18.01 12.20 13.40 12.50 13.40 
Fe2O3  4.37 7.00 1.87 10.82 7.14 0.69 3.86 7.45 1.1 1.23 1.00 0.15 
FeO     н.о. н.о. 0.92 н.о. 1.69 0.61 н.о. н.о. 0.125 0.96 0.26 1.7 
MnO  0.16 0.23 0.046 0.28 0.15 0.056 0.05 0.11 0.095 0.07 0.01 0.06 
MgO  1.74 5.00 2.02 5.25 3.45 0.13 1.24 3.70 0.05 1.36 0.72 0.43 
CaO  2.75 7.31 1.42 5.60 5.75 0.74 1.74 6.45 0.41 2.43 0.33 0.84 
Na2O  4.46 3.22 4.29 2.49 2.99 5.66 4.13 3.67 3.25 3.10 4.36 3.63 
K2O  2.41 1.24 3.12 2.57 2.29 3.19 3.58 1.69 5.16 3.03 3.75 4.83 
P2O5  0.13 0.17 0.1 0.69 0.33 0.073 0.10 0.16 0.025 0.06 0.03 0.054 
ППП     1.06 5.32 1.56 5.14 2.09 1.18 1.48 1.29 0.91 4.35 0.73 1.30 

Сумма 100.00 99.99 99.63 100.01 99.70 99.89 100.01 100.00 98.78 98.52 99.33 99.91 
  Примесные элементы, г/т 

La    27.2 17.5 29.7 17.2 14.9 30 27.9  14 22.8 19.9 29.7 
Ce    57 37.1 55 38.8 34.5 61.1 52.2  28.8 46.8 39.1 60.4 
Pr    7.25 5.18 5.92 5.33 4.81 7.27 5.78  3.1 5.91 4.7 6.88 
Nd    28.9 20.6 20.3 25 20.9 27.9 19.2  11.8 23.9 17.8 24.4 
Sm    6.85 4.42 3.67 4.87 4.43 5.43 3.68  2.51 5.51 3.82 4.54 
Eu    1.82 1.41 0.91 1.7 1.35 1.09 0.94  0.69 1.46 0.93 0.65 
Gd    6.34 4.48 3.14 6.29 3.98 5.02 3.49  2.75 5.11 3.45 4.28 
Tb    1.04 0.57 0.51 0.95 0.65 0.88 0.54  0.37 0.86 0.56 0.73 
Dy    6.13 3.36 2.91 5.65 3.98 5.48 3.3  2.84 5.67 3.57 4.19 
Ho    1.24 0.64 0.75 1.03 0.85 1.22 0.64  0.69 1.25 0.79 0.81 
Er    3.79 1.78 2.1 3.08 2.4 3.63 1.94  2.27 3.69 2.27 2.52 
Tm    0.6 0.26 0.34 0.55 0.33 0.58 0.33  0.37 0.59 0.35 0.42 
Yb    3.7 1.72 2.12 2.69 2.33 4.02 2.26  2.29 4.05 2.65 2.95 
Lu    0.54 0.27 0.38 0.37 0.32 0.62 0.35  0.42 0.64 0.42 0.49 
Rb    71.1 24.3 53.3 41.1 44.5 41.2 59.2  104 58.9 53.8 101 
Ba    514 299 575 341 629 659 656  483 1620 847 705 
Th    3.9 3.68 6.77 1.7 1.24 6.05 6.55  3.36 4.65 3.83 8.97 
U     1.23 1.19 1.45 0.59 0.39 2.04 1.76  1 1.35 0.95 4.15 

Nb    10.3 5.13 12.5 6.05 6.99 12.1 11.5  6.12 8.19 8.05 9.81 
Ta    0.6 0.37 0.8 0.42 0.37 0.77 0.83  0.4 0.62 0.49 0.77 
Sr    265 431 406 405 507 86.5 278  147 1680 108 148 
Hf    6.41 3.47 6.3 3.72 3.18 7.09 6.42  3.97 5.43 4.58 4.9 
Zr    243 97.9 274 133 124 277 244  143 178 167 168 
Y     36 16.7 18.9 30.9 24.1 36.4 19.1  20.7 35.4 21.3 25.3 
V     40.8 200 33.5 217 219 15.2 30.7  13.1 15.2 5.45 7.89 
Cr    19.4 229 47.8 7.84 243 17.8 11.1  13.4 7.42 15.2 29.4 
Co    4.11 23.4 4.39 15.7 30.6 1.49 4.4  1.11 1.43 0.56 1.44 
Ni    3.27 35.5 15.9 2.86 52.5 4.53 3.19  3.73 2.11 2.53 4.11 
Cu    2.94 30.6 4.24 5.01 13.5 1.33 <1.0  2.58 1.79 <1.0 4.35 

SREE 152.40 99.29 127.75 113.51 95.73 154.24 122.55  72.90 128.24 100.31 142.96 
 



19Верхнеюрско-нижнемеловые отложения восточной части Олойской зоны

Таблица 2. (Окончание).

Примечание: н.о. – элемент не определялся; анализы по структурно-фациальным зонам: уконская толща: 1–5 – Умкувеемская зона. 
6–12 – Ильгувеемская зона; эломская толща: 13–23 – Умкувеемская зона. 24–30 – Ильгувеемская зона; глуховская свита: 31–33 – 
Вукваамская зона; прозрачнинская свита: 34–36 – Вукваамская зона.

Толща Эломская толща Глуховская свита Прозрачнинская свита 
№ п/п 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

№ пробы 5179/1 5181/2 5185/1 6150/3 6152/1 6158/2 5320/5 5320/6 6245/1 6239/6 6239/8 6251/2 
Порода Τλζ τα Τλζ туф τλζ αβ τζ туф λζ туф ζ туф αβ τλζ λζ λζ 
Комп. Главные элементы, мас.% 
SiO2  66.50 57.40 65.74 68.71 54.45 67.76 69.29 62.30 53.42 66.50 67.90 68.68 
TiO2  0.37 0.84 0.46 0.49 0.89 0.84 0.63 0.97 0.94 0.69 0.50 0.53 
Al2O3  15.30 16.59 16.16 15.44 18.34 14.57 14.80 16.40 16.99 15.20 14.20 15.09 
Fe2O3  1.16 5.72 2.76 3.35 8.09 4.25 4.16 3.43 9.49 1.91 1.98 2.74 
FeO     1.83 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 2.37 н.о. 1.63 1.48 н.о. 
MnO  0.10 0.09 0.12 0.05 0.15 0.07 0.08 0.25 0.38 0.16 0.10 0.13 
MgO  1.17 3.06 0.59 0.83 3.46 1.28 0.87 2.04 5.04 1.16 1.34 0.78 
CaO  1.27 5.64 1.61 0.38 7.85 1.57 1.96 4.61 7.82 1.35 2.68 2.58 
Na2O  6.08 5.79 7.58 5.31 3.40 6.43 6.17 5.10 4.21 4.97 3.96 5.37 
K2O  3.70 1.74 3.12 4.18 1.86 1.58 0.84 1.00 0.65 4.76 1.70 2.11 
P2O5  0.12 0.23 0.20 0.12 0.23 0.21 0.14 0.21 0.16 0.12 0.08 0.09 
ППП     1.27 2.89 1.66 1.15 1.28 1.44 1.06 0.85 0.91 0.73 2.95 1.88 

Сумма 98.87 99.99 100.00 100.01 100.00 100.00 100.00 99.53 100.01 99.18 99.86 99.98 
  Примесные элементы, г/т 

La    28.7 15  20.6 14.3  11.6 11.4 5.24 23.3 10.9 12.1 
Ce    56.2 32.8  44.3 29.1  27.6 28.2 13.5 52 24.3 30.7 
Pr    6.41 4.47  5.99 3.82  4.37 4.36 1.97 6.99 3.41 4.6 
Nd    23.6 17  22.1 15  18.6 20.7 9.72 29.1 14.2 21.6 
Sm    4.53 3.56  4.3 3.18  4.67 5.49 2.6 6.76 3.36 5.01 
Eu    1.11 1.21  0.75 1.02  1.31 1.82 1.01 1.6 0.86 1.48 
Gd    3.65 3.7  4.56 3.61  5.59 5.53 2.97 6.08 3.17 5.44 
Tb    0.54 0.58  0.7 0.54  0.91 0.93 0.48 0.97 0.52 1 
Dy    3.22 3.13  4.06 2.97  5.95 5.95 3 5.9 3.4 5.68 
Ho    0.69 0.71  0.9 0.66  1.4 1.3 0.65 1.27 0.67 1.38 
Er    2.06 2  2.58 1.68  4 3.67 1.99 3.57 2.01 3.85 
Tm    0.37 0.32  0.49 0.28  0.68 0.56 0.28 0.57 0.32 0.6 
Yb    2.55 1.9  2.9 1.91  4.56 3.85 1.87 3.72 2.19 4.11 
Lu    0.35 0.32  0.51 0.31  0.79 0.57 0.32 0.56 0.34 0.73 
Rb    54 26.4  65.9 25.5  9.88 11.5 9.16 79.2 30 31.1 
Ba    876 305  591 317  189 384 141 795 633 471 
Th    8.83 2.88  6.4 2.6  1.34 1.23 0.45 4.8 1.51 1.19 
U     3.07 1.25  3.09 1.11  0.72 0.64 0.22 2.34 0.75 0.73 

Nb    9.22 4.05  5.08 3.82  3.43 4.72 1.2 10.7 2.98 2.86 
Ta    0.67 0.34  0.39 0.26  0.24 0.23 0.05 0.5 0.18 0.2 
Sr    248 454  91.9 416  255 475 511 264 570 408 
Hf    5.73 3.86  6.65 2.45  4.71 4.2 1.48 7.56 3.92 4.35 
Zr    216 152  244 100  160 145 57.7 269 146 155 
Y     20.7 18.7  24.1 17.6  35.7 34.5 18.2 34.3 20.1 36.8 
V     7.61 103  28.8 131  15.1 62.9 227 34.6 45.5 15.6 
Cr    15.2 33.6  7.53 35.9  13.3 23.9 61.1 33.6 10.9 12 
Co    1.66 16.8  3.84 25.1  1.65 7.27 30.4 3.31 4.57 1.36 
Ni    5.79 24.4  1.67 17.6  0.1 7.48 25.8 11.3 3.93 1.22 
Cu    2.65 24.4  6.34 23.6  1.49 8.57 42.4 8.06 9.73 1.31 

SREE 133.98 86.70  114.74 78.38  92.03 94.33 45.60 142.39 69.65 98.28 
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Рис. 5. Классификационные диаграммы для вулканитов Олойской зоны.
Использовались пересчитанные на безводную основу содержания петрогенных оксидов. Названия структурно-фациальных зон: 
Умк – Умкувеемская, Илг – Ильгувеемская, Вук – Вукваамская. Поля составов: а – по [30]; б – по [28]; в – по [31]; г – по [32]. 

Составы пород глуховской свиты соответству-
ют андезибазальтам, дациандезитам и риодацитам 
нормального ряда натрового типа щелочности со 
средним отношением Na2O/K2O – 6.31 (рис. 5, а, в). 
На диаграмме Миаширо (рис. 5, г) точки составов 
близки к границе, разделяющей поля толеитовых и 
известково-щелочных вулканитов, но располагаются 
в области последних. Принадлежность к толеитовой 
островодужной серии выявляется для пробы туфа 
андезибазальта на диаграмме Th–Hf/3–Ta (рис. 8, а). 
Спектры распределения элементов-примесей в про-
бах кислых пород характеризуются некоторым пре-
обладанием крупноионных катионов (Rb, K, Ba, U, 
La, Ce) и выраженными минимумами Ta, Nb, P и Ti; в 
пробе туфа андезибазальта содержания микроэлемен-
тов понижены, Ti-минимум не проявлен (рис. 7, а). 

Концентрации редкоземельных элементов в породах 
низкие (SREE – 45–95 г/т), спектры их распределе-
ния пологие (LaN/YbN – 1.7–2), в пробе туфа риодаци-
та присутствует слабая отрицательная аномалия Eu 
(рис. 7, б). В целом спектры распределения редких и 
редкоземельных элементов вулканитов свиты близ-
ки к соответствующим графикам толеитов уконской 
толщи.

Составы пород прозрачнинской свиты соответ-
ствуют риодацитам, трахириодацитам и щелочным 
риодацитам, для них характерен натриевый и калий-
натриевый тип щелочности (среднее значение Na2O/
K2O – 1.97) (рис. 5, а, в), на диаграмме Миаширо точ-
ки составов вулканитов попадают в поле известково-
щелочной серии (рис. 5, г). Спектры распределения 
элементов-примесей в целом однообразны и близки 
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Рис. 6. Составы вулканитов Олойской зоны на диаграммах Харкера.
Использовались пересчитанные на безводную основу содержания петрогенных оксидов в мас. %, линии трендов описаны линей-
ными уравнениями; условные обозначения см. на рис. 5. 

Рис. 7. Спектры распределения элементов-примесей (нормировано по примитивной мантии [35] и хондриту [26]) в 
вулканитах Олойской зоны; средние составы островодужных пород – по [29].
Условные обозначения см. на рис. 5. 

к графикам вулканитов глуховской свиты: характе-
ризуются преобладанием крупноионных катионов и 
выраженными минимумами Ta, Nb, P и Ti (рис. 7, а). 
Концентрации редкоземельных элементов в породах 
низкие (SREE – 69–98 г/т) за исключением пробы 
туфа щелочного риодацита (SREE – 142 г/т), спектры 

их распределения пологие с незначительным обога-
щением легкими REE (LaN/YbN – 1.9–4.2) и слабо про-
явленной отрицательной аномалией Eu (рис. 7, б).

Сопоставление петро- и геохимических характе-
ристик вулканитов изученных толщ выявляет множе-
ство общих черт, что свидетельствует о генетической 
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Рис. 8. Дискриминантные диаграммы для основных (а) и кислых (б) вулканитов Олойской зоны. 
Условные обозначения см. на рис. 5. Поля составов: а – по [36]: N-MORB – базальты СОХ, N-тип; E-MORB – базальты СОХ, E-тип; 
WPT – внутриплитные толеиты; WPAB – внутриплитные щелочные базальты; IAT – толеиты островных дуг; CAB – известково-
щелочные базальты островных дуг; б – по [34]: WPG – внутриплитные граниты; ORG – граниты океанических хребтов; VAG – 
граниты вулканических дуг; syn-COLG – синколлизионные граниты.

общности изученных пород. Закономерности распре-
деления петрогенных окислов в них в целом тожде-
ственны, что отражается субпараллельной ориенти-
ровкой, а часто и совпадением линий трендов. Геохи-
мические данные свидетельствуют о формировании 
вулканитов из деплетированного мантийного источ-
ника в надсубдукционной (островодужной) обстанов-
ке, при этом фиксируются различия в составах пород, 
отражающие как латеральные неоднородности, так и 
временную эволюцию вулканизма. В ряду вулканитов 
Ильгувеемской и Вукваамской структурно-фациаль-
ных зон наблюдается эволюция составов от толеито-
вой до известково-щелочной островодужных серий, 
в наиболее поздних образованиях которых отчетливо 
проявлен щелочной уклон. Разрез Умкувеемской зоны 
толеитов не содержит, слагающие его породы боль-
шей частью принадлежат умеренно- и высококалие-
вой известково-щелочной серии и также эволюциони-
руют до субщелочных и щелочных разновидностей. 
Эти различия, по всей видимости, отражают неодно-
родности фундамента, на котором развивались остро-
водужные комплексы, в частности для Умкувеемской 
зоны вероятно присутствие блоков более зрелой кон-
тинентальной (переходной) коры в основании.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИЗОТОПИИ Nd И Sr В 
СИНХРОННЫХ ИНТРУЗИВАХ 

Изучение Nd и Sr изотопных систем было про-
ведено для пробы гранодиорита кейэттынского габ-
бро-диорит-гранитового плутонического комплекса, 

прорывающего отложения уконской и эломской толщ 
Ильгувеемской структурно-фациальной зоны. 

Изученная проба (проба 3112) отобрана из мас-
сива гранодиоритов и лейкогранитов в верховьях 
р. Кейэттыне. U-Pb-датирование цирконов из этих 
пород показало возраст 139.8 ± 1.3 млн лет, первич-
ные изотопные соотношения составили: (87Sr/86Sr)t = 
0.703579, (143Nd/144Nd)t = 0.512744 (по материалам 
ГДП-200, ВСЕГЕИ, 2021). На диаграмме в координа-
тах 143/144Nd против 87/86Sr полученный результат попа-
дает в область тренда главной мантийной последова-
тельности и соответствует формированию расплава 
из слабо обогащенного мантийного источника. 

Внедрение интрузивов данного комплекса прои-
зошло на заключительной стадии становления магма-
тических ассоциаций Олойской зоны, и результаты их 
изучения характеризуют также параметры близсин-
хронного вулканизма.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные данные по стратиграфии верхнеюр-
ско-нижнемеловых отложений восточной части Олой-
ской зоны однозначно свидетельствуют об их форми-
ровании в обстановке островной дуги и последующей 
коллизии, причем в строении и составе изучен ных 
пород отражены различные этапы структурно-текто-
нической эволюции региона.

Общими признаками, определяющими принад-
лежность к островодужным образованиям, являются 
следующие особенности изученных отложений:
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Рис. 9. Схема развития Олойской островодужной системы, штриховкой выделены блоки коры субокеанического и 
переходного типов в ее основании (пояснения в тексте). 
Красным цветом показано положение изученной площади и элементы структурно-фациаль ного районирования (Илг – Ильгуве-
емская, Умк – Умкувеемская, Вук – Вукваамская зоны).

- вулканогенно-осадочный состав отложений, ас-
социация вулканитов с морскими осадками, флишем 
и молассой;

- чередование субаквальных и субаэральных об-
становок накопления с постепенным преобладанием 
последних;

- наращивание доли пирокластических пород 
вверх по разрезу;

- гомодромный ряд эволюции состава вулкани-
тов, развитие дифференцированных вулканических 
серий;

- преобладание вулканитов известково-щелочной 
серии при незначительной доле толеитов в низах раз-
реза, преимущественно калий-натриевая специализа-
ция вулканитов;

- «надсубдукционные» геохимические характе-
ристики вулканитов;

- ассоциация с коллизионной плутонической габ-
бро-диорит-гранитовой формацией.

Согласно геодинамическим и палеотектониче-
ским реконструкциям (обзор приведен во введении) 
начало позднеюрской тектоно-магматической акти-
визации в регионе связано с закрытием остаточного 
океанического бассейна, разделявшего Чукотский 
микроконтинент и Омолонский массив с амальгами-
рованными на его северо-восточной окраине палео-
зойско-раннемезозойскими террейнами. Вдоль этой 
окраины была заложена зона субдукции, а блоки фа-

нерозойских пород послужили основанием для на-
чавшей формироваться островной дуги, получившей 
название Олойской. Изложенные выше материалы 
позволяют охарактеризовать фациальные обстановки 
и особенности геодинамических режимов всех этапов 
формирования островодужного комплекса (рис. 9).

Наиболее древними образованиями этого цикла 
являются отложения оксфорд-кимериджского возра-
ста, которые в различных участках Олойской зоны 
сменяют морские осадочные формации средней юры, 
или же с размывом и угловым несогласием залегают 
на породах палеозоя и триаса [4, 15]. 

На изученной территории в кимериджское время 
существовали морские условия, в которых в южной 
части (Ильгувеемская и Умкувеемская зоны) проис-
ходило накопление вулканогенно-осадочных обра-
зований уконской толщи, включающих чередование 
вулканитов базальт-андезитовой формации и терри-
генных осадков с морской фауной, а в северной (Вук-
ваамская зона) – близких по составу отложений усть-
вукваамской толщи. Для вулканитов этой части разре-
за характерны относительно низкая эксплозивность, 
преимущественное развитие базитов с геохимически-
ми характеристиками островодужных толеитов (для 
Ильгувеемской зоны) и известково-щелочных вулка-
нитов (для Умкувеемской зоны), отсутствие диффе-
ренциатов кислого состава. Осадочная компонента 
толщи представлена туфопесчаниками, туфоалевро-
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литами, реже туфогравелитами и туффитами, которые 
формировались за счет разрушения продуктов вулка-
низма и примеси синхронной пирокластики в непо-
средственной близости от источников сноса (форми-
рующейся островной дуги), но на достаточном уда-
лении от континента, о чем свидетельствует плохая 
степень сортировки и отсутствие зрелого терриген-
ного материала. В целом, особенности строения и со-
става кимериджских отложений соответствуют обра-
зованиям юной островной дуги, развивающейся на 
гетерогенном фундаменте, сложенном фрагментами 
субокеанической коры (Ильгувеемская зона) и более 
мощной коры переходного типа (Умкувеемская зона).

В ранне-среднетитонское время на территории 
Ильгувеемской и Умкувеемской зон формируются вул-
канические ассоциации эломской толщи, характери-
зующиеся андези базальт-андезит-трахириолитовым 
составом с существенной долей пирокластики. По 
петролого-геохимическим особенностям они соот-
ветствуют известково-щелочным вулка нитам разви-
тых островных дуг, при этом принадлежность вул-
канитов Умкувеемской зоны высококалиевой серии 
также указывает на присутствие в ее основании более 
зрелой коры повышенной мощности. Наличие крас-
нокаменных изменений базитов, прослоев игнимбри-
товидных пород и включений фьямме в лавах и туфах 
свидетельствует о существовании островков суши 
либо эпизодического по времени наземного вулканиз-
ма. Осадочные вулканомиктовые отложения в разрезе 
эломской толщи развиты ограниченно, их распрост-
ранение маркирует сохранение на части территории 
морских обстановок. Близкие условия вероятно ха-
рактеризовали и площадь Вукваамской зоны, где в это 
время шло накопление вукваамской толщи, в строе-
нии которой участвуют туфы и более редкие лавы ан-
дезитов и дацитов, а также туффиты, туфопесчаники 
и туфоалевролиты [15].

В позднетитонское время начинается дифферен-
циация морского бассейна: воздымание части тер-
ритории и заложение остаточных впадин с преиму-
щественным терри генным осадконакоплением. Эти 
процессы соответствуют постепенной смене субдук-
ции коллизионным режимом, вероятно связанным с 
аккрецией островной дуги к Омолонскому кратону 
(окраине Сибирского континента). Площадь Умку-
веемской зоны, как более мощный и жесткий блок, 
испытывает прогибание и обособляется как остаточ-
ный морской бассейн (впадина), в котором начинают 
накапливаться турбидитовые отложения, при этом 
окружающая территория продолжает активно возды-
маться, поставляя как синхронную пирокластику, так 
и большое количество обломочного вулканомикто-
вого материала. Основание вуканомиктового разреза 

в Умкувеемской впадине формируют грубообломоч-
ные отложения отелочной свиты, накапливавшиеся 
по механизму морских молассовых толщ в основании 
крутых склонов вследствие эпизодического сброса 
обломочной массы, аккумулирующейся на верхней 
бровке. Среди источников сноса преобладали вул-
каниты среднего, кислого, реже основного соста-
ва и туфотерригенные породы. Незрелость осадков, 
их фациальная изменчивость связаны с постоянным 
обновлением источников сноса, что объясняется ак-
тивно протекающим синхронным горообразованием. 
Пирокласти ческая компонента фиксируется в виде 
вулканического пепла в составе цемента, конформ-
ных витрокласт и идиоморфных кристаллокласт пла-
гиоклаза, нестабильных при переносе. Верхняя часть 
отелочной свиты (основание берриасского яруса) 
характеризуется меньшей долей грубообломочного 
материала, но присутствие ритмичных флишоидных 
пачек, состав и текстурные особенности этих отложе-
ний – градационная, параллельная и косо-волнистая 
слоистость со следами взмучивания – также свиде-
тельствуют о значительном влиянии склоновых про-
цессов в их формировании.

На площади Ильгувеемской зоны в позднети-
тонское время продолжает накапливаться вулкано-
генный разрез с преобладанием кислых пирокласти-
ческих разновидностей (эломская толща), которые 
позже сменяются переходным туфотерригенным 
комплексом осадков (корваваамская и оляканская 
толщи). В удаленных от окраины континента участ-
ках (Вукваамская зона) продолжают накапливаться 
продукты островодужного вулканизма (глуховская и 
нижние части прозрачнинской свиты), при этом фа-
циальные обстановки постепенно сменяются субаэ-
ральными. Вулканиты этой зоны характеризуются 
умеренно кислым и кислым составом нормального и 
субщелочного ряда с натриевым и калий-натриевым 
типом щелочности и характерным «надсубдукци-
онным» геохимическим спектром, при этом для ча-
сти проб выявляется принадлежность к толеитовой 
островодуж ной серии, что, вероятно, соответствует 
их образованию во фронтальной части дуги.

С началом мелового периода связано постепен-
ное затухание субдукции и островодужного вулка-
низма и активизация коллизионных (аккреционных) 
процессов. К концу берриасского века бóльшая часть 
территории окончательно выводится на поверхность, 
морской режим сохраняется только на площади Ум-
кувеемской зоны, где вплоть до готерива формиру-
ется непрерывный терригенный разрез. В осадках 
берриасского времени (росомашинская свита) здесь 
появляется тонкорассеянный растительный детрит, 
что отражает более стабильные геодинамические ус-
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ловия, за счет чего область питания успевает покры-
ваться растительностью. В позднеберриасских-ва-
ланжинских осадках фиксируется смена обстановок 
седиментации, что вероятно связано с нахождением 
площади в краевой части впадины. В основании раз-
реза перевальнинской свиты наблюдается толща кон-
гломератов, содержащих углефицированные стволы 
деревьев, выше распространены груботерригенные 
осадки с прослоями углистых алевролитов и скопле-
ний углефицированного растительного детрита, что 
соответствует накоплению в прибрежных условиях. 
В основном объеме свиты среди существенно песча-
ной вулканомиктовой толщи широко распространены 
прослои ракушняков, что свидетельствует о господ-
стве морских условий осадкообразования, при этом 
совмещение в отдельных частях разреза остатков 
макрофауны и флоры указывает на их накопление 
в прибрежно-морской обстановке. Наряду с резким 
преобладанием вулканомиктового материала, в осад-
ках этого периода отмечается примесь пирокластики, 
что выражается в наличии прослоев туфопесчаников, 
туффитов и более редких туфов. Этот факт свиде-
тельствует о существовании синхронной вулканиче-
ской деятельности на смежных территориях. 

На остальной части площади с начала мелового 
периода возникает субконтинентальный режим и в 
берриасское время сохраняется вулканическая актив-
ность. На площади Ильгувеемской зоны образуются 
отложения оляканской толщи, сложенные туфотерри-
генными разновидностями с прослоями андезитов, 
туфов от основного до кислого состава [15]. На пло-
щади Вукваамской зоны в это время формируются 
отложения прозрачненской свиты, в составе которых 
преобладают туфы кислого и умеренно кислого со-
става, в т.ч. их щелочные разновидности, а в верх-
них частях разреза распространены спекшиеся туфы 
и игнимбриты, часто устанавливаются фрагменты 
углефицированной флоры, что говорит о господстве 
субаэральных обстановок

На фоне затухающего вулканизма и нараста-
ющей коллизии (аккреции) происходит внедрение 
интрузий габбро-гранодиорит-гранитовых плуто-
нических комплексов. Это время начала активных 
тектонических процессов, в результате которых фор-
мируются основные структуры Алазейско-Олойской 
складчатой системы. В постберриасское время осад-
конакопление в Олойской зоне сохраняется только в 
пределах остаточных впадин, на остальной части тер-
ритории вплоть до аптского века протекают процес-
сы деструкции и денудации. Режим прогибания пло-
щади остаточных бассейнов продолжается и дальше, 
неокомовые впадины наследуются более молодыми 
структурами (Умкувеемская, Айнакхургенская впа-

дины), в которых в апт-альбское время накапливают-
ся толщи грубообломочных вулканомиктовых пород 
«предвулканогенной» молассы, маркирующие начало 
нового крупного тектонического этапа становления 
территории – формирования Охотско-Чукотского 
вулкано-плутонического пояса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных работ получен боль-
шой массив новых геолого-стратиграфических, лито-
логических, петрографических, палеонтологических, 
петролого-геохимических и изотопно-геохронологи-
ческих данных, характеризующих состав и строение 
верхнеюрско-нижнемеловых отложений восточной 
части Олойской зоны, анализ которых позволил про-
вести реконструкцию геодинамических обстановок и 
фациальных условий их накопления. 

Основные результаты исследования сводятся к 
следующему.

1. Верхнеюрско-нижнемеловые отложения вос-
точной части Олойской зоны (верховья рр. Олой, Иль-
гувеем, Алучин) обнажаются в составе трех структур-
но-фациальных зон: Ильгувеемской, Умкувеемской и 
Вукваамской, где слагают вулканогенно-осадочные 
разрезы, имеющие как много общих черт строения и 
состава, так и различия, определяющиеся существо-
вавшими на их территории фациальными обстановка-
ми и особенностями фундамента.

2. Петролого-геохимические характеристики 
вулканитов отражают их формирова ние в надсубдук-
ционной (островодужной) обстановке из деплети-
рованного мантийного источника. Вулканиты киме-
риджского возраста характеризуются низкой экспло-
зивностью, относятся к слабо дифференцированной 
базальт-андезитовой формации, титонские породы 
содержат высокую долю пирокластики, относятся к 
полно дифференцированной андезибазальт-андезит-
трахириолитовой формации, а берриасские образова-
ния представлены преимущественно пирокластиче-
скими породами дацит-трахириолитовой формации. 
В ряду вулканитов Ильгувеемской и Вукваамской 
структурно-фациальных зон наблюдается эволюция 
составов от толеитовой до известково-щелочной 
островодужных серий, что свидетельствует о зало-
жении этих участков на субокеанической коре, а с 
учетом расположения для Вукваамской зоны предпо-
лагается приуроченность к фронтальной части дуги. 
Вулканиты Умкувеемской зоны принадлежат умерен-
но- и высококалиевой известково-щелочной серии, 
что отражает присутствие блоков более зрелой коры 
повышенной мощности в ее основании.

3. Осадочная компонента разрезов имеет тер-
ригенный (вулканомиктовый) состав с высокой до-
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лей синхронной пирокластики. В различных частях 
разреза встречаются остатки морской фауны (бухии), 
отражающие субаквальные условия накопления, или 
углефи цированные фрагменты растительного проис-
хождения – стволы деревьев, обрывки коры хвойных 
растений и тонкорассеянный детрит, фиксирующие 
субаэральные обстановки. Для территории Ильгуве-
емской и Вукваамской зон устанавливается постепен-
ная смена морских условий субконтинентальными, 
тогда как формирование отложений Умкувеемской 
зоны в течение всего периода протекало в режиме 
морского бассейна.

4. Формирование позднеюрско-раннемеловых 
отложений изученной территории происходило в об-
становке островной дуги и ее последующей аккре-
ции. В развитии островодужной системы выделяется 
стадия юной дуги (кимеридж), протекавшая в мор-
ском режиме, и развитой дуги (титон), для которой ха-
рактерна смена субаквальных и субаэральных обста-
новок. Начало коллизионных процессов обусловило 
аккрецию островной дуги, имевшую место в течение 
берриаса и сопровождавшуюся внедрением плуто-
нических габбро-диорит-гранитовых комплексов. С 
этого времени на большей части территории устано-
вился континентальный режим, а морские условия 
сохранялись только в пределах остаточной впадины 
(Умкувеемская зона), в которой проходило накопле-
ние молассовых толщ.
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E.V. Starikova, A.M. Gagieva, A.L. Konovalov, E.V. Vatrushkina, V.V. Akinin

Upper Jurassic–Lower Cretaceous deposits of the eastern part of the Oloy zone: stratigraphy, 
geochemistry, age and geodynamic  setting

New data on the geology and stratigraphy of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous deposits of the eastern 
part of the Oloy zone (upper reaches of the Oloy, Ilguveem, Aluchin rivers), including the description of 
sections, lithological-petrographic and paleontological characteristics of volcaniclastic sedimentary deposits, 
the results of petrological-geochemical study of volcanic rocks and their isotopic dating are presented. Two 
concordant dates were obtained using the zircon U-Pb method: 147±2 Ma (Elomskaya Formation) and 140±2 
Ma (Glukhovskaya Formation). The island-arc nature of the studied formations is proved, the accumulation 
conditions and geodynamic settings of all stages of the formation of the volcanic-sedimentary complex in various 
structural-facies zones are characterized.

Key words: Upper Jurassic-Lower Cretaceous deposits, stratigraphy, geochemistry, isotopic dating, Oloy 
zone, western Chukotka.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание разрезов стратифицированных 
подразделений Олойской зоны

Нумерация разрезов соответствует приведен-
ной на рис. 2, 3. Фаунистические определения вы-
полнены В.А. Захаровым (ГИН РАН) (двустворки) и 
М.А. Алексеевым (ВСЕГЕИ) (фораминиферы).

Разрез I – уконская толща, Умкувеемская СФЗ
Водораздел левых притоков р. Правый Ильгуве-

ем – руч. Аист и Раздвоенный:
1. чередование базальтов, андезибазальтов, ан-

дезитов, их туфов (ксенотуфов) и туффитов среднего 
состава          более 30 м

2. туфы (ксенотуфы) андезитов псефитовые с 
прослоями псаммитовых и алевритовых туффитов 
с остатками двустворок Buchia concentrica (Sow.), 
B.  ischeriana (d’Orb.) и туфопесчаников  120 м

3. туффиты псаммитовые и алевритовые с про-
слоями андезитов и туфопесчаников с остатками ра-
ковин двустворок Buchia tenuistriata (Lah.), Isocyprina 
(Venericyprina?) birkelundi (Für.)     80 м

4. чередование туфопесчаников с остатками бу-
хий (мощность 20–40 м) с туффитами, туфоалевро-
литами (мощность до 5 м) и линзами туфогравелитов 
(мощность 10–20 м), редкие прослои андезитов и их 
туфов (мощность 20–40 м); из прослоя туфоалевро-
литов выделены фораминиферы Trochammina cf. 
minutissima (Dain), T. cf. quinquelocularis (Dain), T. cf. 
kumaensis (Levina), Meandrospira sp., Sacammina sp. 
Geinizinita ex gr. nodulosa (Furss. et Polen.). более 200 м

Мощность более 430 м
Разрез II – уконская толща, Ильгувеемская СФЗ

Среднее течение р. Кейэттыне близ устья ее ле-
вого притока руч. Мылка:

1. туфы андезитов и андезибазальтов псаммито-
вые, участками мелкопсефитовые литокристаллокла-
стические          более 40 м

2. чередование базальтов, андезибазальтов и ан-
дезитов с преобладанием последних, реже дацианде-
зитов с маломощными прослоями туфов        80–100 м

3. туфы андезитов псефитовые литокристалло-
кластические              50–60 м

4. чередование  покровов  андезитов (преобла-
дают),  дациандезитов,  миндалекамен ных  базальтов 
и андезибазальтов  с  маломощными  прослоями  ба-
зальтовых  туфов,  вероятны  фациальные замеще-
ния         более 150 м

Мощность более 350 м.
Разрез III – эломская толща, Умкувеемская СФЗ

Правобережье руч. Клин (левый приток р. Иль-
гувеем):

1. переслаивание туфов андезитов и риолитов с 
маломощными прослоями лав того же состава  
        более 140 м

2. туфы риолитов и риодацитов массивные   70 м
3. туфы андезитов с прослоями лав андезитов и 

дациандезитов                       120 м
4. туфы риолитов массивные, псевдофлюидаль-

ные                                     60 м
5. чередование туфов и лав базальтов, андезиба-

зальтов, дацитов и риодацитов                      110 м
6. базальты гематитизированные, в основании 

миндалекаменные, их туфы и туффиты, прослои даци-
андезитов               10–40 м

7. туфы риолитов и риодацитов массивные  
              60–100 м

8. чередование туфов и лав андезитов, дацитов и 
дациандезитов                 более 70 м

Мощность разреза 710 м. 
Разрез IV – эломская толща, Ильгувеемская СФЗ

Верхнее течение р. Кейэттыне, западный склон 
г. Мылка:

1. туфы дацитов, риодацитов, реже дациандези-
тов с маломощными прослоями афировых дацитов  
        более 170 м

2. туфы риолитов, риодацитов                 90 м
3. переслаивание дацитов и их туфов с маломощ-

ными прослоями андезитов                                     80 м
4. туфы и ксенотуфы дацитов     20 м
5. базальты, участками миндалекаменные, ан-

дезибазальты              50 м
6. переслаивание туфов и лав базальтов и анде-

зитов, в верхней части маломощные прослои туфо-
песчаников           более 60 м

Мощность разреза более 470 м.
Разрез VI – отелочная свита, нижняя часть, 

Умкувеемская СФЗ
Водораздел верхних течений руч. Крыло и Клин 

(лев. притоки р. Ильгувеем):
1. конгломераты мелко- и среднегалечные с про-

слоями гравелитов            более 140 м
2. пачки флишоидного переслаивания мелко-

зернистых песчаников и алевролитов (мощность 
10–40 м), разделенные пачками монотонных сред-
не- и мелкозернистых вулканомиктовых песчани-
ков и туфопесчаников с редкими раковинами Buchia 
unschensis (Pavl.), B. fischeriana (d’Orb.), маломощные 
прослои конгломератов и гравелитов               240 м

3. переслаивание мелкозернистых песчаников 
(туфопесчаников) и алевролитов с постепенным уве-
личением доли алевролитов      более 130 м

Мощность разреза более 510 м.
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Разрез VII – отелочная свита, верхняя часть, 
Умкувеемская СФЗ

Бассейн р. Росомаха (левый приток р. Ильгувеем): 
4. известковистые песчаники    20 м
5. вулканомиктовые песчаники с раковинами 

двустворок Buchia fischeriana (d’Orb.), B. russiensis 
(Pavl.)        50 м

6. мелкогалечные конгломераты    15 м
7. алевролиты                    25 м
8. вулканомиктовые песчаники с редкими тонкими 

(до 20 см) прослойками витрокластических псаммито-
вых туфов риолитов, в песчаниках находки дву створок 
Buchia ex gr.  fischeriana (d’Orb.), B. sp. juv.             200 м

9. переслаивание вулканомиктовых песчаников, 
известковистых песчаников (мощность 10–15 м), ту-
фопесчаников, алевролитов (1–3 м)    90 м

Мощность разреза более 400 м.
Разрез VIII – перевальнинская свита, 

Умкувеемская СФЗ
Правобережье р. Правый Ильгувеем:
1. конгломераты (туфоконгломераты) средне- и 

крупногалечные, валунные с прослоями туфограве-
литов с углефицированным растительным детритом 
                 более 50 м

2. песчаники вулканомиктовые с прослоями 
туфопесчаников, туфоалевролитов, углистых аргил-
литов, туффитов андезитов, линзами и прослойками 
углефицированного растительного детрита; в прослое 
углистых аргиллитов выделены фораминиферы Kut-
sevella cf. difficilis (Kusina), Cribrostomoides cf. con-
cavoides (Bulynn.), C. cf. romanovae (Bulynn.), Recur-
voides cf. obskiensis (Rom.), Verneuilinoides cf. pseudo-
minusculus (Bystr.), Ammodiscus continentalis (Schar.), 
Mjatliukajena ex gr. gaultina (Berth.), Pylammina aff. 
dainae (Bulynn), Meandrospira sp.     40 м

3. песчаники вулканомиктовые с прослоями (5–
10 м) известковистых песчаников и песчанистых ра-
кушняков, сложенных обломками раковин двустворок 
Buchia ex gr. sublaevis (Keys.)                 190 м

4. вулканомиктовые песчаники с редкими остат-
ками двустворок Buchia inflata (Lah.), B. sp. ind.   60 м

5. туфы и туффиты андезитов    40 м
6. вулканомиктовые песчаники и туфопесчаники 

с остатками двустворок и углефицированным расти-
тельным детритом, прослоями ракушников c ракови-
нами Buchia ex gr. sublaevis (Keys.)    60 м

7. туфы андезитов                        10 м
8. туфопесчаники с прослоями ракушняков   70 м
9. вулканомиктовые песчаники с прослоями 

ракушняков c раковинами Buchia ex gr. sublaevis 
(Keys.)         50 м

Мощность разреза более 570 м.
Разрез IX – глуховская свита свита, Вукваамская 

СФЗ
Левобережье руч. Сабля (правый приток р. Алу-

чин):
1. туфы андезитов и дациандезитов псефито-

алевритовых                    более 150 м
2. переслаивание туфов андезитов, дациандези-

тов псефито-алевритовых и тонкослоистых туфоалев-
ролитов        40 м

3. туфы дациандезитов алевро-псефитовые   60 м
4. переслаивание туфов дацитов и риодацитов 

псефито-алевритовых            более 320 м
Мощность вскрытой части отложений 570 м.

Разрез X – прозрачнинская свита, нижняя 
часть, Вукваамская СФЗ

Правобережье руч. Сабля (правый приток 
р. Алучин):

1. переслаивание грубозернистых вулканомикто-
вых песчаников, псаммитовых и пепловых туфов да-
цитов           более 50 м

2. крупнозернистые вулканомиктовые песчаники 
с прослоями алевролитов с редкими обломками рако-
вин двустворок Buchia sp. ind. (ex gr.  fischeriana)    25 м

3. переслаивание крупно- и грубозернистых вул-
каномиктовых песчаников, пепловых туфов дацитов и 
риолитов       75 м

4. тонкослоистые пепловые туфы дацитов   30 м
5. переслаивание псаммитовых туффитов и пе-

пловых туфов дацитов, крупнозернис тых вулканомик-
товых песчаников и туфопесчаников    45 м

6. переслаивание туффитов, псаммо-псефитовых 
туфов дацитов, встречаются маломощные прослои 
(до 0,3 м) органогенных известняков (ракушняки) с 
раковинами Buchia ex gr. unschensis (Pavl.); B. ex gr. 
fischeriana (d’Orb.)       50 м

7. псефито-псаммитовые и псефитовые туфы да-
циандезитов, андезитов, прослои спекшихся туфов, 
крупнозернистых вулканомиктовых песчаников и ту-
фопесчаников        80 м

8. переслаивание псаммитовых и псефито-псам-
митовых туфов дацитов            55 м

9. псефитовые туфы риолитов с маломощными 
(1–2 м) прослоями псаммитовых туффитов и пепло-
вых туфов дацитов      35 м

10. псефито-псаммитовые  туфы  дацитов,  да-
циандезитов, риолитов с прослоями спекшихся 
туфов                      85 м

Мощность разреза 530 м.


