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ПРЕДИСЛОВИЕ 

в ПОСJlедние годы в практику регионаJlЬНЫХ геОJlОПlческих 
НССJlедований ДJlЯ обозначения горных пород, в которых несор
тированные обnомки и ГJlыбы (ОJlИСТОJlИТЫ) ИJlИ П .НIСТИНЫ (ОJlИСТО
ПJlаки) погружены в тонкий, обычно однородного строения, 
цемент, ИJlИ матрикс , прочно ВОШJlО преДJlоженное в 1966 г . 
л . Шермерхорном групповое описатеJlьное название - миксти
ты, ИJlИ хаотические КОМПJlексы . 

В геОJlогических разрезах наиБОJlее распространены хаоти
ческие КОМПJlексы субакваJlЬНОГО осадочного происхождения, 
которые обычно называют ОJ1истостромами, и микститы текто
нического происхождени я - меJlанжи . Они и рассмотрены в 
настоящих методических рекомендациях на примерах изуче

ния этих образований в ПОКРОВНО-СКJlадчатых сооружениях Юж
ного Тянь-Шаня, Корякии и AJltae-Саянской оБJlасти . 

Значение хаотических КОМПJ1ексов осадочного и тектони
ческого происхождения состоит в том , что они ЯВJlЯЮТСЯ индика 

торами весьма контрастных в геОМОРфОJlогическом и структурном 
отношении тектонических зон . Так, меJlанжи маркируют ПОJlоже
ние ОфИОJlИТОВЫХ и беЗОфИОJlИТОВЫХ швов сБJlижения и CTOJlKHO
вения . Jlитосферных ПJlИТ, МИКРОПJIИТ , террейнов, БJlОКОВ. Хао
тические же КОМПJlексы осадочного происхождения указывают на 

меСТОПОJ10жение подводных уступов и CKJ10HOB, разграни чивающих 
геодинамически разнородные бассейны осадкон аКОПJ1ения. 

С крутыми уступами связаны обваJlЫ, формирующие хаОПI
ческие ОТJ10жения камнепадов. ДJlЯ БОJlее ГIOJlОПIХ CKJlOHOB (с yrJ1a 
ми в HeCKOJlbKO градусов) характерны ПРОЯВ.I)ения крипа (меДJlен
ного СКОJ1ьжения) , СПОJlзания БJlОКОВ и ОПОJlзания ПJlастин ПОJlУ
КОНСОJJидированных осадков, формирование грязе-ваJJУННЫХ оБJJО
мочных (дебризных) потоков. Эти процессы переОТJ10жения осад
ков приводят к образованию хаОПlческих осадочных КОМПJJексов; 

камнепадов (подводного КОJlJlЮВИЯ), крипа, ОПОJlзней и дебри
~OB. В сторону ГJlубоководных равнин CKJJOHOBbIe хаотические 
КОМПJlексы сменяются турбидитами (градационными , ИJlИ фJlише
выми, осадками мутьевых потоков) и даJlее контуритами (ПJlОХО
сортированными бесструктурными осадками ГJlубоководных те
чений) и пеJJагитами . С зонами каньонов, прорезающих под
водные CKJlOHbI, связаны грубообJlомочные ОТJlожения конусов 
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выноса . В сторону континента склоновые хаотические комплексы 
и отложения конусов выноса замещаются мелководными шель

фовыми толщами . 
Вся эта непрерывная последовательность переноса и отло

жения субаквальных хаотических комплексов (и их ассоциации 
с другими типами осадков) получила окончательное обоснование 

только после изучения осадконакопления в современных морях 

и океанах. Результаты эти>\ исследований наиболее обстоятельно 
изложены в монографии А . п. Лисицына «Лавинная седимента
ция и перерывы в осадконакоплении» (1988) и двухтомной моно 
графии под редакцией х . Рединга «Обстановки осадконакопления 
и фации» (1990) . Знакомство с этими работами будет весьма 
полезно для заинтересованного читателя. 

В подавляющем большинстве случаев, но не всегда, дли
тельно существующие подводные уступы рельефа связаны с раз
ломами, а гравитационная неустойчивость, вызывающая обваль
но-оползневые процессы, в значительной мере стимулируется тек
тоническими подвижками по этим разломам . Вот почему в составе 
осадочных хаотических комплексов различают как собственно
гравитационные хаотические комплексы, так и тектоно-грави

тационные микститы . 

При этом значение тектонического фактора в формировании 
микститов осадочного происхождения не всеми исследователями 

трактуется одинаково. Расхождения (главным образом классиф~
кационного толка) имеются и среди авторов данных рекомен
даций. Так, составители разделов по палеозойским хаоти
ческим комплексам Южного Тянь-Шаня и Алтае-Саянской об
ласти к олистостромовым образованиям относят все субакваль
ные осадочные микститы как гравитационного, так и тектоно

гравитационного происхождения . Как принято большинством ис
следователей (М . г . Леонов, 1981; Тектоническая расслоенность 
литосферы, 1990; другие работы), в состав тектоно - гравитацион
ных олистостром они включают хаотические комплексы, форми
рующиеся в процессе шарьирования . При этом выделяют две 
разновидности тектоно-гравитационных олистостром : фронталь
ную и тыловую . Первая формируется в связи с разрушением 
фронтальной части шарьяжных пластин, и наКОПJ1ение о n исто
стромовых тол щ происходит У подошвы крутых уступов под

водного склона . Тыловые же тектоно-гравитационные оnисто
стромы образуются позади фронта тех шарьяжей, плоскости ко
торых наклонены к тылу шарьяжей взбросового типа. В этом 
случае козырек надвиговой пластины оказывается приподнятым, 
~I обломочный материал может осыпаться назад, в тыл шарьяжеЙ. 
Именно такие условия шарьирования обычны для обстановок 
междуговых прогибов, расположе!iНЫХ позади аккреционного кли
на (невулканической дуги) субдукционных геодинамических об
становок. 

Авторы раздела 110 Корякск~й области, хотя иногда и у потреб -
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J1ЯЮТ термин «ОJ1истострома», вообще не ВКJ1ючают его в таБJ1ИЦУ 
Iмассификации хаотических комплексов. В составе гравитацион
ных осадочных хаотических комплексов они раЗJ1ичают обваJ1Ь
но-осыпные (подводный КОJ1J1ЮВИЙ), когерентные ОПОJ1ЗНИ (имею
щие СJ1абонарушенные ОПОJ1зневые ПJ1астины), некогерентные 
ОПОJ1ЗНИ (.Iмеющие разрушенны~ nПnЛ:lневые ПJ1астины), дебриты 
(ОТJ10жения аВТОКJ1астических потоков, в которых оБJ10МКИ «пла
вают» в СJ1абостратифицированном ИJ1И нестратифицированном 
матриксе). Нетрудно заметить, что ими по существу принята 
КJ1ассификация, преДJ10женная в упоминавшейся выше двухтом
ной монографии под редакцией Х. Рединга. Разница J1ИШЬ в 
том, что авторы монографии считают ОТJ10жения оБJ10МОЧНЫХ 
потоков (дебриты) синонимом ОJ1ИСТОСТРОМ . Что касается текто
но-гравитационных микститов, то авторы раздеJ1а по Корякии 
ПОJ1агают, что к таким образованиям следует относить только 

те хаотические комплексы, в которых ОJ1ИСТОJ1ИТЫ продвигаJ1ИСЬ 

тектоническим путем вверх, т . е . против СИJ1Ы тяжести, например, в 

УСJ10ВИЯХ обдукции . 
дJ1Я нас БОJ1ее предпочтитеJ1ЬНЫ предстаВJ1ения об ОЮIЧОСТРО 

мах как о субакваJ1ЬНЫХ осадочных хаотических комплексах гра
витационного и тектоно-гравитационного происхождения, что сох

раняет теРМИНОJ10гическую преемственность между наименова 

ниями ОJ1ИСТОJ1ИТОВ и ОJ1ИСТОПJ1аков, применяемыми ДJ1Я обозна
чения инородных ВКJ1ючений во всех видах осадочных миксти
тов, и наименованиями самих хаотических комплексов. При этом, 
когда возможно опредеJ1ение способа образования осадочного 
микстита, к основному термину «ОJ1истострома» добаВJ1яется 
соответствующее ПРИJ1агатеJ1ьное, раскрывающее ее генезис: об
ваJ1ьная (подводный КОJ1J1ЮВИЙ ИJ1И камнепад), ОПОJ1зневая (ДJ1Я 
матрикса характерны ПОДВОДНО -ОПОJ1зневые текстуры), оБJ10МОЧ
но - потоковая (дебрит) . ЕСJ1И ОJ1ИСТОJ1ИТЫ И ОJ1ИСТОПJ1аки со
держат признаки тектонического раздроБJ1ения и СКОJ1ьжения 
(зеркаJ1а СКОJ1ьжения на поверхностях оБJ10МКОВ и внутри них), 
к термину «ОJ1 истострома » присоединяется СЛ0ВО «тектоно-гра

витаЩlOнная», HanptlMep, обваJ1ьная тектоно -гравитацнонная 

ОJ1истострома . 

Авторы все х трех раздеJ10 В весьма подробно описывают методы 
опознавания и геОJ10гического картирования ОJ1ИСТОСТРОМОВЫХ 

комплексов и меJ1анжеЙ . Следует только подчеркн уть, что при 
ИССJ1едовании микститов равное значение имеют : изучение вещест 

венного состава , МОРфОJ10ГИИ, строения и возраста пород ОJ1ИСТО 
nитов и ОJ1ИСТОПJl аков ; текстур , структур, вещественного состава и 

возраста матрикса; вертикаJ1ЬНЫХ и латеральных ассоциаций 
микститов раз ного происхождения и взаимоотношений их со 
стратифицированными осадочными ТОJ1щами, а также реконструк 
ции паJ1еогеографических и паJ1ео геодинамически х обстановок, 
которые есть не самоцель, а метод ИСПОJ1ьзова ния обратных 
связей. Реконструкции напраВJ1ЯЮТ ИССJ1едоватеJ1Я на тщатеJ1 ЬНЫЙ 
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поиск в картируемом районе всех элементов структурно-вещест
венных ассоциаций, типичных дJ1Я ансамблей хаотических комп
лексов. 

При реконструкциях должны использоваться актуалистические 
подходы, в основе которых лежит сравнение с обстановками 
формирования современных хаотических комплексов. Именно изу
чение современных обстановок формирования хаотических комп
лексов доказало, что олистостромы являются маркерами палео

географических обстановок подводных уступов и склонов . Сложнее 
обстоит дело с хаотическими комплексами как показателями 
определенных геодинамических обстановок . В литературе широко 
распространено представление о том, что олистостромы - это 

индикаторы сближения литосферных плит (Зоненштайн и др., 
1989; Геодинамическая карта СССР, 1990) . Однако, как это сле
дует из результатов изучения современных обстановок (х. Ре 
динг, 1990), олистостромы далеко не всегда служат показате
лям и обстановок сближения , поскольку они характерны и для 
внутриплитовых обстановок склонов . Разнообразие геодинамичес
ких позиций олистостромовых комплексов продемонстрировано в 
предлагаемых рекоменда циях . 

Анализ геоморфологических и структурных особенностей ти
повых геодинамических обстановок показывает, что условия, 
благоприятные для формирования олистостром, довольно разно 
образны. Намечаются приводимые ниже разновидности олисто
стромовых образований . 

Qлистостром~ внутриплитовых обстановок: 
- гравитационные олистостромы склонов и подножий океани 

ческих островов, гайотов и пассивных океанических хребтов 
(обстановки горячих точек); 

- гравитационные олистостромы континентальных склонов и 

подножий пассивных континентальных окраин; 
- гравитационные и тектоно-гравитационные олистостромы 

глубоководных котловин озер в континентальных рифтовых тро
гах. 

Олистостромы обстановок на границах плит : 
- тектоно-гравитационные ол истостромы внешних склонов не

вул канических островных дуг (аккреционного клина) и глубоко
водного желоба - фронтальные олистостромы зон субдукции; 

- тектоно-гравитационные олистостромы внутренних склонов 

невулканических островных дуг и прилегающих к ним частей 
преддугового (междугового) прогиба - тыловые олистостромы 
зон субдукции ; 

- гравитационные олистостромы фронтальных склонов вулка
нических островных дуг и активных континентальных окраин и 

прилегающих к ним ча<;тей преддуговых (междуговых) прогибов 
зон субдукции ; 

-гравитационные олистостромы тыловых склонов вулканичес-
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ких островных дуг И прилегающих к ним частей глубоководных 
КОТi10ВИН задуговых (окраинных) морей; 

- гравитационные олистостромы склонов и подножий шель
фов задуговых (окраинных) морей; 

- тектоно-гравитационные олистостромы, связанные с шарья

жами на краях остаточных бассейнов в зонах коллизии (амаль
гамации) террейнов и КU: I :IИЗИИ континентов; 

- tektoho-гравитаll~IOIНfые олистостромы троговых дол ин В зо 

НаХ ТРCJIIСФUРМIiЫХ раЗ 'fOMOB; 

- тектоно-гравитационные олистостромы рифтовых трогов 
срединно-океанических хребтов. 

Г. С. ГУСЕВ. Н. В . МЕЖЕЛОВСКИ й 



Раздел 1 

ХАОТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

ПАЛЕОЗОйСКИХ СООРУЖЕНИй ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ 

Введение 

в рамках генеральной программы по Киргизском у геодина
мическому пол игон у специалистами Южно-Киргизской геологи
ческой экспедиции под руководством А . Г . Конюхова (ПО «Киргиз
геология» ) и А . С. Перфильева (ГИ Н АН СССР) были проведены 
многолетние исс~едования . Основные испо~нители - В . М . Нена 
хов, В. Н . Лыточкин И Л. В . Куз нецов. В полевых работах а ктив
ное участие принимали П . А . Хрестенков, Л . Н . Абакумова, 
В . Ю. Тынянов, Е . А . Ненахова , С. В . Чал ый, А. А. Гончаров, 
И . А . Лыточкина, С. М . Лопатко и Г . А . Биксеева. Проблемы, 
связанные с микститами, широко обсуждались с С. И. Беловым, 
С. А . Куренковым, В . А . Аристовым, М. Г. Леоновым, Т . Н. Херас
ковой и др . , а также на трех полевых школах-семина рах по 
геодинамическому анализу при геологическом картировании . 

При традиционной геологи ческой съемке Южного Тянь-Шаня 
микститам уделялось незасл уженно мало внимания', а средства, 

отпускаемые на геологические исследования , часто испол ьзова

л ись нерационально и неэффективно . Недоучет важности мнкспt
тов приводит К серьез ным ошибкам. Примером тому служит поли
металлическое месторождение Кан (Южный Тянь- Шань), находя 
щееся в структуре полимltктового серпентинитового меланжа . От
сутствие представлений о природе, строении и внутренней структу
ре этого класса м~tкститов привело к тому, что месторождение дол

гое время считали перспекти!3ным и объем запасов подсчитывался 
на большую глубину . Лишь весьма дорогостоящий комплекс тя
жел ых горных работ (проходка штолен, бурение и др.) да Jl 
убедите.l1ьные доказательства при уроченности руды к бескорневым 
гл ыбам, с которыми были связаны ПОJl иметалл ические руды . 
Кроме того, с микститами оказались связаны кр упные месторож
дения и проявления ртути (Хайдаркан, Чонкой, Калача). 

Предла гаемые рекомендации разработаны на основе изучения 
микститов, участвующих в формировании коллиз~tOнной структуры 
Южного Тянь-Шаня, главным образом в Туркестано-Алайском его 
сегменте, поэтому прежде чем переходить к их характеристике, 

остановимся на некоторых особенностях тектонического строения 
Туркестано-Алая . 
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СJ10ЖНЫЙ а нсамБJ1 Ь ге рцин ского ПОКРОВНО-СКJ1адчатого соору
жеl·IИЯ Typkecta ho -АJ1а я предста ВJ1 яет собой своеобразное соч е
тание стратифицированных, магматогенных, метаморфогенных , 
те ктоно ге нных и осадочно-тектоногенных структурно-веществен

ны х КОМПJ1е ксов (рис . 1) . 
В Н~lжнем-среднем паJ1еозое выдеJ1 яется ряд структурно-ве

щественных КОМПJ1ексов (СВК), сформирова нны х н а коре океа
нического типа (осаДОЧНО-ВУJ1каног нный КОМПJ1екс и ассоциирую
щие с ним тела гип ербазитов ОфИОJ1ИТОВОЙ аССОllиации Ферган
ской паnеоокеанической структуры); на коре континентаJ1ЬНОГО 
типа (известняково-рифоидный, из вестняково-доnом итовый , до
:lOм итово-эва поритовый, терригенный КОМПJ1е ксы вн ешн е го и 

вн утреннего шел ьф а и внутриконтинентаJ1ЬНЫХ рифтоген ных 
стру ктур); на коре пе реходного типа (терригенно-кремнистый 
и терригенный КОМПJ1ексы контине нтаJ1 ЬНОГО СКЛ0на и его под
ножия) . 

Вза имодейств и океанической и контине нта J1ЬНОЙ ПJ1ИТ в позд
нем паJ1еозое и постсубдукционная КОJ1J1 И ЗИЯ , сопровождавшиеся 
субдукцией и обдукцией, шарьированием и ретрошарьирова нием, 
СКJ1адкообразованием и формированием чешуйчатых надвигов , 
а также специфическими ПРОЯВJ1ениями магматизма и метамор
физма , привеJ1 И к пространственному с~вмещению раЗJ1 ИЧНЫХ 
структурно-вещественных КОМПJ1е ксов и созданию ПОКРОВНО - СКJ1 ад

чатой системы . Разные типы микститов формирова J1 ИСЬ практи 
ч ески на всех стадиях раз вития этой структуры , в том ЧИСJ1е и на 
этапе автономного существования океанической и континентаJ1Ь
ной коры . 

В образовании микститов ведущая рол ь принаДJ1ежит грави 
тационным и тектоническим процессам (схема 1), взаимодей 
ствие которых ИJ1И наиБОJ1ьшее ВJ1ияние одного изних оБУСJ1 0ВJ1И 
вают ге нетич ескую сущность и своеобразие микститовых КОМПJ1ек 
сов . Они подраздел яются, на! тектоногенные об азования ИJ1И 
мела нжи ; гра вита цион ho-теКJоногеННblе ком ПJ1ексы - ронтал ь 

ные и ТЫJ10ВbiёO:i1истостромы; гравитационные микститы - СКЛ0-
новы е ОJ1ИСТОСТРОМЫ пассивных континента J1 ЬНЫХ окраин . В особый 
класс выдеJ1 ЯЮТСЯ микститы СJ10ЖНОГО ге незиса, их СJ1а гают те же 

гn ыбово-хаотические КОМПJlексы, но испытавшие на себе п о мень
шей мере двухкратное воздейств ие факторов , сказавшихся на 
формировании и упомяну.тых выше микститов. 

N\езозойско - кайнозойский этап развития начинается с заJ10-
ж ния юрско - раннемеловых грабенообразных впадин и ПРОДОJ1-
жается формированием meJ1-паJ1еогенового чеХJ1а . В миоцене Тур
kectaho - АJ1а йская система ВОШJ1а в зону КОJ1J1 И З ИИ . Современная 
сейсмофокаJ1ьная зона (зона Амштутца) наКЛ0нена на юг под 
Памир . Она трассируется под Алайской ДОJ1ИНОЙ серией очагов 
ГJ1убокофОКУСНЫХ зеМJ1етрясениЙ. С аJ1ЬПИЙСКОЙ КОJ1J1изией связано 
оБНОВJ1ени е Д~евних (герцинских) надвигов и сдвиго - н адвиго в и 
заJ10жение новых раЗJ10МОВ, активно развивающихся и поныне. 
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В результате ее проявления формируется 
современная высокогорная складчатая об 
ласть . 

ОЛИСТОСТРОМЫ, ИХ ГЕНЕЗИС 
И ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

Среди микститов олистостромы зани
мают особое положение, обусловленное 
прежде всего их достаточно хорошей изу
ченностью . Хаотические комплексы этого 
класса микститов выделялись под l различ
ными названиями : глыбовые брекч~, дикий 
флиш, хаотические брекчии, тиллить~l_и тилли
топодобные конгломераты, горизонты с вклю
чениями и т . д. Впервые они были Ьакарти
рованы в виде самостоятельных Te~ италь
янскими геологами еще в конц прошлого 

столетия . I ~ ! 
В настоящее время все эт обр~зова~ия, 

по удачному предложению Ж. -Флор,еса 
[521, определяют термином «олистЬстро а» 
(греч. «ползти», «накапливатЬея'?» -.-·- -

Геологи в больши·нстве своем ТН061ЛИ 
олистостромы к осаДОЧН~IМ обраЗ9ваниям, 
формирование которых связывали с ползне
выми процессами. Но мнргие придержива
лись мнения, что их возн~кновение обязано 
разрушению I лобовых ч стей пок овов и 
дальнейшему сползанию КJ.1астическфго мате
риала в бассейн седимент~ции . I 

Таким образом, олиСТОfТРОМ-Ы - это мик
ститы, в которых ЧУЖе{юдные глы6рL nогру
жены в м-атрикс осадочного nроиСхttждения . 
По морфологическим особенностям среди 
них выделены два тt!па: 'о истостро~ ы с не
стратифицированным и олистостjомы со 
стратифицированны~ ма р~tксОм. Первый 
тип образует че:гко о~рани енные в простран 
стве линзы, прослои ! гори ~онты хаотических 

брекчий средиl вмещающtlХ их нормально
стратифицироваННЪГХ-ОТJТOжениЙ. Размеры их 
варьируют от первых метров до десятков 

километров при мощности до первых сот 

метров. Текстурные признаки в виде нор
мал ьно-с~раТИф~IЦ~1 рова нной слоистости в 

() ~ 
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таких олистостромах отсутствуют . Наряду с этим нередко встре
чаются олистостромы второго типа, где чужеродные включения 

погружены непосредственно в нормально-слоистые вмещающие 

отложения . Они не образуют четко выраженных самостоятель
ных геологических тел, а их границы проводятся достаточно 

условно по мере исчезновения из разреза глыб-олистолитов. 
По генезису олистостромы разделяются на несколько основных 

типов , формирование которых обусловлено действием процессов, 
приводящих к образованию кластического материала, его переме
щению и захоронению. Рол ь двух ведущих факторов образования 
ОJlИСТОСТРОМОВЫХ комплексов - гравитационного и тектоничес

кого - не всегда одинакова, и в зависимости от преобладающего 
влияния того или иного фактора выделяют два основных типа 

олистостром - гравитационные н тектоно-гравитацнонные . В об 
щем виде эти два типа связаны с раЗJ1ИЧНЫМИ геодинамическими 

обстановками формирования олистостром . 
В образовании ОJlИСТОСТРОМ гравитационного типа роль тек

тонического фактора ничтожна или вообще отсутствует . KJlac
тический материал в этом случае образуется и переотлагается 
за счет действия обвально-оползневых процессов на склонах, 
имеющих достаточную крутизну и протяженность . Этот тип ОJlИСТО
стром очень характерен для обстановок пассивных континен
тальных окраин. Среди них выделяются олистостромы, формирова
ние которых связано с простыми оползнями и отложениями 

осадков гравитационных потоков внутри однородной по составу 
толщи, и ОJlИСТОСТРОМЫ С включениями чуждых данному бассейну 
седиментации блоков пород . 

Тектоно-гравитационные олистостромы испытывают воздей
ствие обоих факторов . С первым связана тектонизация исход
ного материала и сейсмогенная природа обрушений , поставляю 
щих этот материал в бассейн седиментации . Перемещение же 
самих обломков и глыб вниз по склону обусловлено гравитацион
ными причинами . Этот тип ОJ1ИСТОСТРОМ связан с тектоническими 
покровами и надвигами и приурочен к фронтальным частям 
таких структур . 

В Туркестано-Алайской складчатой области известны оба типа. 
Тектоно-гравитационные олистостромы (в основном средне - позд
нека менноугол ьного, реже ра ннека менноугольного возраста) , свя
занные с этапом тектонического скучивания, шарьирования и 

СКJlадкообразования, достаточно хорошо изучены и описаны 19-
12, 18,20,22,30,32,38- 40] . Сведения о гравитационных олисто
стромах более скудны [13, 21, 40]. 

Гравитационные олистостромы . К этому типу, кроме широко 
известных олистостромовых комплексов с терригенным выполне

нием матрикса, связанных с формированием мощной призмы ба
Пlальных осадков на континентальном склоне и : его подно

жии , относятся сравнитеJlЬНО малоизвестные олистостромы, фор-
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мирующиеся среди глубоководных кремнисто -терригенных пела 
гических осадков континента J1 ЬНОГО подножия ил и же среди мелко 

водных карбонатных шельфовых отложений на верхнем перегибе 
континентального склона . 

Гравитационные олистостромы характеризуются определен 
ными призн а ками, гла вные из которых следующие: хаотическая 

вн утренняя структура ; отсутствие нормально-стратифицирован 
ных тексту р, вместо которых наблюдаются обвал ьные, обваJ1ЬНО 
опо~зневые и ополз невые текстуры и структу ры; стратиграфи 

ч еСК11Е' контакты олистостромовых тел с перекрывающими отло 

жениями; отчетливые следы выпахивания в подошве олистостро

ма и , как следствие, захват отдельных блоков и вкл юч е ни й 
вмещающих пород в состав олистостром; нали чие более древних 

глыб, чуждых да нному бассей н у седиментации; ра зл ичие характе
ра нижнего н вер х него контактов у гл ыб -олистол итов , залегающих 
непосредственно среди вмещающих отложений (нижний - отчет
л иво оползневой, со следами пластических деформаций и разваль
цева ния во вмещающих породах, верхний - нормально-осадоч
ный) ; шлейфы гл ыб более мелкого размера вокруг крупных 
олистолитов; локальное спорадическое распространение глыбово 

хаотических грубообломочных образований; отсутствие генетичес 
кой связи с тектоническими нарушениями . В олистостромах 
второго типа п рвые два признака отсутствуют. 

ГравитаЦИОНН!>Iе . терригенные олистостромы силурийско-де
вонского возраста на континентальном склоне и в его подножии 

широко развиты на северном склоне Алайского хребта в между
речье Исфара-Акбура . В современной структуре они слагают 
мощную аллохтонную пластину, шарьированную на мелководные 

шеJlьфовые карбонатные образования (рис. 2) . 
Осадки континентального склона представлены в основном 

отложениями подводных каньонов и долинно-веерных систем 

подводных конусов выноса. Их формирование происходило под 
длительным воздействием высоко- и низкоплотностных турБИДFlТ
ных И связанных с ними потоков, которые переносили обломочный 

материал с шельфа на континентальный склон и к его поднО 
жию. Склон имел хорошо выраженные ловушки в виде депрессий, 
поднятий, уступообразных структур . Эти осадки фиксируют время 
существования пассивной континентальной окраины до момента 
начала тектонического скучивания. 

По литологическому составу разрез расчленяется на две тол
щи . В нижней - венлокско-позднесилурийского возраста - пре
обладают аркозовые вакки и арениты, переслаивающиеся с 
алеврол ита м и (соотношен ие меняется от 1: 1 до 5- 1 О : 1 с 
преобладанием того или иного компонента) . Реже среди песча 
никовых ра з носте й отмечаются вакки и арениты, аркозы и суб
а ркозы, лититовые и пол е вошпатовые граувакки . Содержание 
цемента во всех ра з ностях песчаников обычно невел ико (не пре -

14 



в ышает 15- 30 %), мощность прослоев от первых сантиметров 
до 3- 5 м при преобладании слоев в 0,3- 0,4 м. 

Верхняя часть разреза представ.~е н а пестрым по составу 
комплексом отложений подводных каньонов и конусов выноса . 

Выделяется HeCKOJlbKO основных фаций, каждая из которых 
преобладает на конкретном участке . Н а иболее часто встречаются 
фоновые фации, представленные темными однородными алевро
.lитами и алевропелитами. Они « взрезаны» МНОГОЧИСJlенными ка 
налами и веерами подводных конусов выноса, которые СJlожены 

тонкоритмичными турбидитами средних и дистальных частей ко 
нусов и грубообломочными фаUНЯМII "РОКОlмальных частей. Реже 
встречаются тонкоритмичные турб идиты с хорошо выраженной 
градационной слоистостью, ритмы в ,(оторых состоят и з после 

дователыlOСТИ граве~ит-песчаник-аJl е ВРОJIИТ, реже песчаник

алевролит или мелкогалечный конгломерат-гравелит-песча
ник-алевролит. Грубообломочные разности - полимиктовые по 
составу, как правило, с цементом базального типа , обломки обычно 
хорошо окатанны . Представлены песчаниками, и з вестн якClМИ, 
алеврол итами, кремнями, р дко отмечаются В УJl кан иты среднего fl 
основного состава . П есчаниковые разноспt представлены преим у
щественно лититовыми гра увакками . Соотношение основных 
разностей пород в этих тонкоритмичных турбидитах варьирует в 
очень широких пределах, мощность ритмов от 0,1 - 0,15 до 3- 4, 
обычно 0,2- 0,8 м. Кроме того, встречаются проксимаJlьные части 
конусов выноса и подводящие канал ы, каньоны, которые выпол 

нены разно- и грубообломочными обычно несортированными по 
л имиктовыми конгломератами с большим количеством гл инисто 
го цемента базального типа . Обломки, как правило, хорошо 
окатанны, представлены песчаниками (аркозовые и кварцевые 
BaKKfl и арениты), алевролитами, известняками, кремнями. 

Ощутимая разность высот между верхней частью континен
тального склона и его основанием создава Jlа гравитационную 

неустойчивость, которая проявлялась в оползании масс осадков 
и формировании глыбово-хаотических олистостромовых л инз 
(рис. 3) . 

Первый тип олистостром представлен линзами мощностью от 
первых до десятков метров при протяженности в десятки и 

сотни метров. В целом внутренняя структура олистром беспо 
рядочно хаотическая, с неравномерным распределением включе 

ний среди матрикса, который представлен тонким однородным 
пелитовым осадком с примесью зерен алевритовой и песчаной 

размерности . Появление ксеногенного материала в виде гл ыб и 
включений объясняется захватом оползнем этого материала из 
цокол я, сложенного более древними породами . 

Включения представлены обломками различных пород (пес 
чаники, алевролиты, иногда кремни, известняки), размеры кото
рых варьируют от 2- 3 см до 1- 2 м. Часть включений, преиму 
щественно известняки и кремни, несут явные следы окатанности, 
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а терригенные разности предста ВJlе ны У I 'Jlоватыми оБJlомками, 
часто с расще ПJl ЯЮЩИМИСЯ окончаНl1ЯМИ. Это объясняется тем, 
что обломки крем ней и известняков, прежде чем п о п асть в 
бассей н седим е нта uии , испыта .~ и обработку в УСJlО ВИЯ Х меJlОКОВОД 
ной П J1 ЯЖНОЙ обстановки, в то врем я как оБJlО МКИ терригенных 
пород - это оБРЫВI<И ПJlастов, вмещающих ОJlистостромовые го
р изо нты ОТJlожений, предстаВ:IСННЫХ в ос н о вном тонкоритмич 
ными турбидитами (рис . 4) . 

Другая разно видность терриге нных ОJlИСТОСТРОМ - кр упны е 
ГJl ыбы чужеродн ы х пород, которы е погруже ны не п осредст ве нно 
во вмещающие терригенные UТJ10жения батиаJlЬНОГО КОМП Jlе кса . 

Эти ГJl ыБЫ-ОJlИСТОJlИСТЫ ИJlИ их хаотическ и е СКОПJlен ия р ас простра 
нены по всей П ОJl0се поздн есилурийско-девонских ОТJlOжений, рас
преде IЯЯСЬ крайне неравномерно (рис . 5). Размеры г n ыб - от 
десятков сантиметров и п е рвых метров до сотен м тров и первых 

ки пометров . Как праВИJlО, ГJl ыбы изометричны, реж е они и меют 
сложные извилистые очертания. Нижние контакты олистолитов 
несут н а себе отчетливые следы оползания и давления на ниже
лежа щие СJlО И , выражающиеся в их интенсивном р а ссла нuе ва нии, 

развал ьuева нии , будинаже и смятии в меJlкие складки . Вер х ние 
контакты - норм ал ьно-осадочные и л и со слабым притыка нием 
пла стов вмещающих пород. Крупные глыбы обычно сопровож 
да ются шлейфами из более мелких гл ыб, которые прослеживают
ся на десятки и первые сотни метров по простиранию (рис . 6- 8). 
Вещественный состав гл ыб достаточн о однообразен. В м ежду
р ечье Сох-Ша х им а рдан - это темно-серые, массивно-грубо
слоистые органогенные известняки ( э нкриниты) ве рхне го силура
нижнего девона, черные , массивные фтаниты предполож ительно 
ордовикского воз раста и черные, отбеленные с выветрелой повер х-

Рис. 2. Схематическая геологическая карта нижнего течеиия р. Сох масштаба 
I : 50000. 

1 - четвертичные отложеН II Я; 2 ~ мезозойск ие отложе llИ Я ; 3 - в\:рхнепалеозой
С К ;НI MOJlacca; 4 -- ОСТРОlJодуж ные вулка llllТЫ среднего карбон а ( андез иты , да 
IlIITI.I , " Х туфы fl т . д. ); 5 Р """(' - среднекаменноугольные к а Jlькарениты , II ереслаll 
ваЮЩllеся с к рем ням и; 6 - раннекамеННОУГOJ1ьные и звестняки ; 7 - девонско- ран 
некамеННОУГOJ1ьные кремнистые отложения ; 8 - девонские терригенные отложения 
подводных конусов; 9 - массивные известняки сил ур а-девон а; /о - СИЛУРIIйски е 
и з вестняки с прослоями тер ригениых пород; 1/ - силурийские сланцы и аркозовые 
песчаники; /2 - нижнесилурийские высокоуглеродистые сла н цы ; /3 - ордовик 
ские кремнистые отложен ия (фтаниты); 14 - терриген ный п олимиктовый меланж, 
матрикс которого сформиров а н за счет р ан несилурийских высокоуглеродисты х 
сла н цев (а), за сч ет с ил урийских глинистых сла нцев и песчаников (6), за счет того 
и другого вместе (в) ; 15 - терригенный мономиктовый меланж, сформирован 
I II~Й за счет с илур ийских сланцев и п есча ников (а), за счет девонских, более 
I'P)UbIX отложений (6); / 6 - OJ1lICTOCTpoMa (а) и тектониз ированная олистострома 
(й ) ; 17 - ограll llЧСlНlЯ гл ыб в ОЛ ll стостроме (а) 11 м еЛЫlже (6); 18 - rpallllUbI 
геОЛОГ И'l еск ие стр атиграфи чеС Кllе (а) , фациальные (6) , между разными типами 
микститов (в), между микститом и ненарушенными блокамн п ород (г); / 9 - тек 
ТО Нll ческ и е гр а ни цы ретрошарьяжей (а) и шарьяжей (6); 20 - участок детал иза -

ции (см. рис . 26). 
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Рис. 3. Схем а образоваиия гравитациоииых олистостромо
вых комплексов, по Эльтеру и Тревизану , 1973 (Л ео

нов , 1981). 

Q - просты е опол з ни и отложения грязе вых IlOTO KOB. б 
оползни с захватом пород цоколя . 

м О 0,5 ,,О 1,511'1 

--к'=:=::::1---' 

( .. : .... :@3 - - . -
Рис. 4. Гравитационная террнгенная олнстострома первого тнп а. 

1- 3 - включения (1 - IlзвеСТН RКИ, 2 - фтаниты, 3 - ГРi:tВелиты, 
п есча ни к и . алевролиты); 4 - песчано-алеврнтистый м атр и кс . 



ности углеродисто-кремнистые сл анцы лландоверийского возраста 
(рис . 6) . Восточнее в составе глыб появляются темные битуми
нозные и доломитизированные известняки кембрия и ордовика , 
часто органогенные, с большим количеством створок беззамко
вых брахиопод, а также контрастные вулканиты кембрийского 
возраста . 

I(ремнистые олистостромы с обломочно - кремнистым выполне
ние м матрикса выявляются во многих местах Туркестано -Алай 
ской складчатой системы. Наиболее полная их характеристика 
по l у ч е на на северном склоне Алайского хребта в междуречье 
Сох-Шахимардан . Олистостромы слагают узкие линейно вытя 
н утые тектонические блоки или небольшие (100- 150 м, 
редко больше) линзообразные тела хаотических брекчий, вклю 
чающих и олистолиты . Вмещающими отложениями служат тонко
переслаивающиеся кремни-радиоляриты и кремнистые алевроли 

ты . Вместе с вмещающими отложениями олистостромовые т л а 
участвуют в строении . покровов и чешуй, широко развитых в 
междуречье Сох-Шахимардан. Иногда они слагают самостоя
тельные чешуи, как, например, южнее пос. Охна на левом борту 
р. Шахимардан (рис . 9), где установлены наиболее широкие поля 
этих олистостром. 

Отложения, вмещающие олистостромы, представлены глубоко 
водными осадками конденсированного типа, формировавшимися 
на под~ожии континентального склона и на переходном к абис 
сальным равнинам пространстве . Эта область осадконакопления 

.так или иначе была отгорожена от синхронных областей ла-
" б ' виннои седиментации, включающих в се я терригенные олисто-

стромы (см . выше) . 
I(онденсированные отложения, выделяющиеся в тамашинскую 

свиту, представлены в основном тонкопереслаивающимися зелено 

вато-серыми полупрозрачными кремнистыми алевролитами с ред

кими прослоями калькаренитов, имеют небольшую (100- 150 м) 
мощность и слагают среднюю часть терригенно-карбонатно-крем
нистого разреза . Возраст тамашинской свиты в пределах лохков
скЬго века раннего девона-турнейского века раннего карбона 
датирован многочисленными сборами конодонтов по всем место

нахождениям пород свиты . 

В отложениях подстилающей курсалинской свиты (венлок
лохков) , представленной чередованием граптолитовых аргилли
тов и калькаренитов, и в перекрывающей биданинской свите, 
сложенной калькаренитами, кальцилютитами, кремнями и крем
нистыми алевролитами (визейский-башкирский ярусы карбона), 
также отмечены маломощные тела хаотических комплексов 

олистостромового типа. Однако для этих свит олистостромы менее 
характерны, чем для пород тамашинской свиты, и, поскольку 

()ни обладают схожими чертами внутреннего строения, в дальней
шем их описание опускается . 
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Ол истостромы 
представлены двумя 

основными разновид

ностями. НаиБОJ1ее 
распространенная раз

новидность СJ10жена 

брекчиями хаотичес

кого СJ10жения, ВКJ1Ю

чающими в -:ебя на
ряду с чужеродными 

г J1ыба м И-ОJ1истоmtТа
ми сравнитеJ1ЬНО 

крупные МОНОJ1итные 

БJ10КИ, СJ10женные 
материаJ10М, анаЛ0-

гичным ОТJ10жениям, 

вмещающим ОJ1ИСТО

стромовые тела . 

Вторая разно-
видность представле-

на СJ1абонарушен-
ными кремнями и 

кремнистыми алевро

J1итами матрикса, в 

которые погруже

ны отдельные ОJ1И

СТОJ1ИТЫ иного сос

тава и строения 

(см. рис . 1 О). В этом 
отношении наме

чается сходство с 

двумя разновид

ностями терригенных 

ОJ1ИСТОСТРОМ, рас-

смотренных выше . 

В первой разно-
видности матрикс 

представлен доста-

точно однородной 
смесью зерен пели

товой и алевролито
вой размерности, в 
которой отсутствуют 
элементы стратифи
кации, слоистости и 

гранулометрической 
сортировки материа-
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Рис. 6. Характер нижнего и верхнего контактов глыбы известняков 
S2- D 1 в гравитационной терригенной олистостроме (обнажение по лево-

му борту сая Каратанга). 

1 - гравелиты, песчаники, алевролиты девонского возраста; 2 - извест
няки; 3 - брекчированные известняки (верхний контакт олистолита) ; 
4 - шлейф известняковых обломков; 5 - рассланцованные породы мат· 

. рикса в подошве глыбы . 

ла . Обломочный материал брекчий представлен небольшим и 
(первые сантиметры, десятки сантиметров), как правило, неока 
танными остроугольными обломками кремней, среди которых 
очень редко отмечаются обломки и::\вестняков И глинистых слан 
цев . Форма обломков угловатая, остроугольная и прямоугольная . 
Очень характерны таблитчатые, плоско вытянутые обломки длиной 
в несколько десятков сантиметров, которые представляют собой 
обрывки пластов кремней, разделенные между собой небольшим 
пространством, заполненным матричным материалом. 

Чаще материал брекчий представлен более пестрым набором 
пород, среди которых преобладают кремни-радиоляриты, разнооб
разные известняки, в том числе органогенные, реже фтаниты и 
глинистые сланцы. Известняки и сланцы, как правило, имеют более 
сглаженную, слабоокатанную форму обломков, тогда как крем 
нистые разности имеют угловатую, остроугольную и прямоуголь

н ую форму, редко со следами слабой окатанности. Какой-либо 
закономерности в распределении мономиктовых кремнистых брек 
чий и полимиктовых карбонатно-кремнистых конглобрекчий 
внутри олистостром набл юдать не удалось . Переходы между этими 
разностями обычно постепенные, без резких границ. Обломки в 
бр кчиях И конглобрекчиях полностью погружены в матричный 
заполнитель и практически не соприкасаются друг с другом, 

занимая от 10 до 40 % объема. Брекчии, как правило, имеют 
х а отическое строение и лишь на отдельных ограниченных 
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Рис. 7. Глыбы известняков в гравитационноii терригенноii олистостроме (а
общиii вид обнажения, б, в - детальные зарисовкн верхнего контакта) . 

1 - тонкоритмичные турбидиты (гравелиты-песчаники-алевролиты) , 2 - ал ев · 
ропелнты, 3 - глыбы известняков, 4 - калькарениты шлейфа, 5 - рассланцева · 

ни е, брекчировани е . 

участках наБJlюдается упорядоченное строение, в которых ПJlасты 
кремней разорваны на отдеJ1ьные таБJlитчатые БJlОКИ, не развер
нутые друг относитеJlЬНО друга. 

Брекчии мономиктового и ПОJlИМИКТОВОГО состава повсеместно 
содержат ВКJlючения БОJlее крупного размера: от неСКОJlЬКИХ 
до десятков и даже сотен метров. Среди liИХ выдеJlЯЮТСЯ чуже -
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Рис. 8. Глыбы известняков S2- О 1 со своим шлейфом среди тонкоритмичных 
турбидитов D I _з (обнаженные по левому борту сая Шанкол) . 

I - ту рбllЮIТЫ (граUСЛIIТЫ. Гl ес ч а llllКlI. а JlевроЛlIТЫ). 2 - II З ВССТНЯКII . 3 - р аССJIЗН 
цованные террllгеl-lНblе ПОРОДЫ в подошве глыбы . 

родные глыбы более древнего возраста , И JIИ синхронные, но не 
свойственные глубоководной седиментации, а также блоки пород, 
сохранившиеся от деструкции, аналогичные вмещающим отложе

ниям . Последние. сложенные тонкопереслаивающимися кремня 
ми-радиоляритами и кремнистыми алевролитами с мощностью 

прослое в соответственно 3- 10 и 0,1 - 0,5 см , образуют неправиль
ные л инзы с расщепляющимися окончаниями , которые нередко не 

имеют четких ограничений и постепенно переходят в брекчии 
(рис. 10) . 

Чужеродные глыбы -олистолиты сложены породами нескол ьки х 
л итологических типов, среди которых выделяются светлоокрашен 

ные, хорошо-слоистые и массивно-слоистые известняки нижнего

среднего девона, часто с бентосной фа уной (табулятоморфные ко 
ра лл ы, мшанки, брахиоподы) и осадочными структурами, ха
рактерными для мелководных образований, темные, черные, биту 
минозные, часто доломитизированные известняки предположи

телыlO ордовикского возраста без признаков какой -либо слоис
тости или других осадочных текстур; реже отмечаются черные 

неслоистые фтаниты ранне- среднеордовикского возраста, прони
за нные множеством кварцевых жил , иногда ассоциирующиеся с 

он кол итовым И разностя м и известняков, нередко долом итиз ирова н

ных . Форм а олистолитов разнообразна . Мел ки е гл ыбы, ка к пра 
вило, имеют сложные извил истые контакты со сглаженными кра 

ями, в то время как крупные блоки тяготеют к изометричной 
форме (см. рис . 10) . Слоистые известняки девона слагают глы 
бы сложных причудливых очертаний с расщепляющимися окон
чаниями (см . рис . 11) . Нижние контакты ол истолитов, особенно 
крупных , как правило, несут следы деформации, выражаю-
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Рис, 9, Схематическая геологическая карта и разрез участка детальных работ 
Охнинские Горки , 

1- 2 - гравитационные олистостромы (/ - НИЖНf1й-верхний девон: олистострома 
кремнистого состава, 2 - Ilижний-верхний СI1ЛУР; олистострома карбонатно
терригенного состава) ; 3- 4 - масштабные глыбы - олистолиты (3 - нижний
средний девон : opraHol'eHHble известняки, 4 - нижний-средний ордовик : биту' 
минозные известняки) ; 5- 6 - вмещающие отложения (5 - девон : кремни - радио, 
ляриты и кремнистые алевролиты , 6 - силур : калькарениты и аргиллиты) ; 7 -
контакты а-б - тектоиические (а - пологие, б - крутопадающие), в - страти -

графические, г - ограиичения ол истол итов, 



а 

о 5 10 .. 

~I 

~! 
~ 

Рис. 10. Строеиие кремнистой олистостромы (обнажен не в верховьях руч. 3аркар ) . 

а - общий вид обнажения ; б - соотношение глыб ,олистолитов с брекчией в олис · 
тостроме, в - строение брекчии (1 - нижний-средн и й девон : известн яки слоис · 
тые, органогенные; 2 - нижний-веРХНIIЙ девон: кремни · радиоляриты и кремнис , 
тые алевролиты ; 3 - средний карбон : гравелиты, песч аники; 4 - силур : гл инисты !' 
сланцы, 5 - брекчия кремней с матричным заполнителем; б - контакты : а -

тектон и ческие, б - ограничения глыб в олистостроме). 



щейся в рассланцевании пород матрикса и краевых частей глы 
бы на мощности 10- 15 до 50 и 3- 5 см соответственно . Пере
крывающие породы запечатывают глыбы без деформации. К 
подошвам крупных пластообразных олистолитов приурочено зна
чительно большее количество мелких глыб по сравнению с кров

лей этого же блока . Контактовые поверхности мелких глыб нередко 
покрыты тонкой (0,5- 1,0 см) «рубашкой» глинистого вещества. 

Олистолиты в олистостромах распределены неравномерно , об
разуя без какой-либо видимой закономерности хаотические 
скопления на отдельных участках. Единичные обособленные 
глыбы встречаются редко. Между собой олистолиты, как правило, 
не соприкасаются . Даже в случае их пространственной сближен
ности породы матрикса заполняют все неровности, вогнутости и 

трещины волистолитах . 

Вторая разновидность олистостром (олистолиты в слоистых 
кремнях) пространственно ассоциирует с телами олистостром 
первого типа . Примером являются одиночные глыбы -олистолиты 
черных, неcnоистых, углеродистых известняков ордовика среди 

кремней юго-восточнее пос . Орозбеково (рис. 11) . Здесь глыба 
известняков размером более 10 м , имеющая сложные извилистые 
очертания, срезает пласты тонкопереслаивающихся кремней - ра 
диоляритов и кремнистых алевролитов, хотя в целом они обра 
зуют конформную глыбе структуру . Пласты кремней и алевроли
тов изогнуты, искривлены, смяты в мелкие дисгармоничные под

водно-оползневые складки. Олистолит известняков сопровожда
ется шлейом из более мелких обломков, которые также сре
зают пласты кремней и кремнистых алевролитов. 

Механизм формирования обеих разновидностей олистостром 
контролировался обвально-оползневыми процессами, которые 

были бы невозможны без существования морфологически выра
женного уступа или наклонной поверхности, обусловивших раз 
ность высот областей дезинтеграции и отложения оползшего 
материала. Наличие такого склона подтверждается соседством 
глубоководного бассейна с конденсированным типом осадкона
копления и мелководной области с шельфовым типом седимента
ции и Документируется находками мелководных бентоносных групп 
организмов в известняковых олистолитах среди глубоководных 
кремнистых осадков. Очевидно, поступление грубообломочного 
глыбового материала с таких приподнятых участков к основанию 
континентального склона, где отлагались кремнистые осадки, слу

жило причиной возникновения мощных подв.одных оползней и 
обвалов, формировавших хаотически построенную г лыбово-брек
Чflевую толщу, внутренняя структура которой несет На себе следы 
разрушения, транспортировки и захоронеН~IЯ . Разумеется, эти 
оползни могли возникнуть и без поступления извне глыбового ма
териала в бассейн седиментации вследствие нестабильнuго поло
жения осадков на склоне и изменения критической массы, но чуже
родные блоки, несомненно, играли роль своеобразного толчка . 
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Рис. 11. Глыба известияков ордовика среди СЛОИСТЫХ 
кремиеii-радиоляритов (обиажеиие участка ОХНИН

ские Горки) . 

1 - известняки , 2 - кремни-радиоляриты и кремнис 
тые алевролиты . 

Все это подтверждается относительно более частым распростр а 
нением полимиктовых брекчий с обломками, несущими следы мел 
ководной окатанности в телах олистостром тамашинской свиты п 
сравнению с мономиктовыми кремнистыми брекчиями . 

Таким образом , особенности строения описанного олистостро
мового комплекса заключаются в его хаотическом бесструктурном 
внутреннем строении, отсутствии нормально-седиментационны х 

текстур, структуре матрикса со следами выдавливания и пласти 

ческого перемещения, выразившимися в обтекании компетентных 
блоков и заполнении пустот; в резких контактах с вмещающим и 

породами, срезании и выпахивании их олистостромовыми телам и 

или отдельными олистолитами, в наличии в основной массе бло
ков и фрагментов нормально-слоистых пород, аналогичных вме 
щающим отложениям и чужеродных данному бассейну осадкона -
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копления глыб-олистолитов . Все это позволяет сделать вывод о 
большой энергии движения и, следовательно, значительном пе
ремещении олистостром и захватывании в процессе оползания не 

только верхних, еще не полностью консолидированных слоев . 

но и более глубоких литофицированных горизонтов . 

Тектоно-гравитационные олистостромы . К этому типу ол исто
стром относят микститовые комплексы, формирующиеся при ак
тивном воздействии тектонических процессов на породы различ
ного состава в процессе шарьирования и формирования аккре 
ционных комплексов . для них очень характерна четко выра
женная связь с тектоническими покровами и надвигами, за счет 

разрушения которых они формируются. Среди микститов этого 
типа в Туркестано-Алае выделяются фронтальные олистостромы, 
образующиеся перед фронтом надвигающихся пластин, и тыловые 
олистостромы, образующиеся в тылу надвигов и шарьяжеЙ . 

Фронтальные олистостромы широко развиты в самых различ 
ных складчатых поясах и уже давно привлекают внимание ис

следователей . Формируясь перед фронтом надвигающихся масс, 
они характеризуют время активного перемещения тектонических 

пластин и чешуй . 
Индикаторную роль фронтальных олистостром как показателя 

процессов тектонического скучивания и шарьирования трудно 

переоценить . Они помогают реставрировать не только время, но 
и направление перемещения горных масс, и последовательность 

формирования покровно -складчатых сооружений, отражая дина
мическую сущность этапов взаимодействия океанической и конти 
нентальной структур и коллизии . 

Наиболее четкие и подробные представления о генезисе фрон 
тальных олистостром в отечественной литературе содержатся в ра 
ботах С. В . Руженцева и И. В . Хворо вой [35, 36] и особенно 
М . Г . Леонова [24, 281, М. Г . Леонов показал, что при формиро 
вании олистостром обычно действует сеЩlментация двух ПlПов: 
свойственная флишевым или молассовым бассейнам и обуслов 
J1енная спорадическим поступлением в этот бассейн огромных 
масс грубообломочного материаJ1а, который ОТJ1агается в виде 
J1ИНЗ, ПРОСЛ0ев, горизонтов ГJ1ыбово-хаотических образований . 
КJ1астический материала поступает в бассейн не постепенно, в те 
чение ДJ1итеJ1ЬНОГО времени, а в виде дискретных, быстрых, неодно 

кратно повторяющихся процессов, что хорошо подтверждается 

четкими, резкими контактами ОJ1ИСТОСТРОМОВЫХ тел с вмещающими 

ОТJ10жениями, причем нередко можно наБJ1юдать, как ГJ1ыБЫ -ОJ1ИС

ТОJ1ИТЫ вмяты В подстилающий , еще неЮlТофицированный осадок . 
Одновременно в бассейн попадают глыбы и БJ10КИ весьма крупных 
размеров, нижние контакты которых имеют оползневой характер, 
а верхние - нормаJ1ьно-стратиграфическиЙ . На фоне .:Ного эпизо
дически, вследствие гравитационной неустойчивости на СКЛ0нах 
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бассейна, происходит оползание и внутренняя деформаuия вм е
щающих отложений подобно тому, как это происходит в чисто 
гравитаuионных олистостромах . 

Таким образом, проuесс формирования фронтальных олисто 
стром достаточно сложен , однако преобладающее значение имеет 
те ктонический фактор, так как именно ему принадлежит главна я 
rол ь в образовании и переотложении кластогенного материала . 
Эта роль выявляется по следующим признакам [26, 27]: олисто 
~T()()MЫ пространственно тяготеют к зонам крупных разломов , 

по которым либо установлены, либо предполагаются по косвен 
ным признакам надвиговые перекрытия; материал включений в 
олистостромовых TeJlaX, как правило, состоит из пород аллохтона , 

у фронта которого они накапливаются или которым перекрывают
ся; олистостромы приурочены к определенным временным интер 

валам, в течение которых установлены ~рупные покровные пере 

мещения различных структурно-вещественных комплексов ; 

олистостромы (в одном временном интервале) в определенны х 
регионах распространены на многие сотни и тысячи километров ; 

ОJ1истостромовые комплексы часто перекрыты тектоническими 

Ilокровами и проработаны теКТОЮlчески (в них часто присутствует 
динамически обработанный материал - обжатые, сглаженные , 
штрихованные , сплющенные обломки); хаотические образования 
олистостром имеют непосредствениую связь с покровными пласти 

нами ~I постепенные переходы между ними . 

М . г . Леонов [25- 27 J подробно рассмотрел механизм обра 
зования грубообломочного материала, слагающего олистостромо 
вые тела за счет разрушении фронта надвигающегося Ilокрова . 
При этом выделяются три основ 'ых способа формирования обло 
мочного материала (рис .

О

I2, 13) : обрушение фронтального усту 
па покрова , которое происходит за счет тектонической дезинтег
раuии IlОРОД аJ1ЛОХТОННОГО массива при участии факторов под
водного или субаэрального выветривания (блок А на рис . 12) ; 
тектоническое дробление, расчешуивание и брекчирование подош 

венных частей покровов IlрИ их движении по дну седимента 
uионного бассей~а и на граниuах разных покровов (блок Б н а 
pflC. 12); тектоническое расч ешу"вание, брекчирование текто 
нических брекчий в теле материнского массива аллохтона с 
последующим высыпанием или тектоническим выдавливанием 

брекчий и пластин на дневную поверхность или поверхность 
морского дна (блок В на рис . 12) . 

Обычно кластический материал фронтальных олистостром фор 
М~lруется всеми тремя Сllособами одновременно, и в теле уже 
сформировавшихся плистостром отличить материал, образо
ванный тем или иным способом, как правило. невозможно. В 
дальнейшем эти олистостромы структурно перекрываются продол 
жающими свое движение тектоническими покровами и подвер 

гаются вторичной тектонической переработке, зачастую превра 
щаясь в подшарьяжный меланж . 
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Рис. 12. Схема формирования фронтальной тектоно-гравитационной олисто
стромы (Л еонов . 1978) . 

ПОЯСllt' lIllИ 11 тсксте . 

Рис. 13. Схема механизма образования олистоплаков во фронтальной тектоно
гравитационной олистостроме (Щерба, 1975). 

Массив дези нтегрированных пород фундамента и выдавленная из не го к подно
жию уступа тектони ческ ая пластина, окруже нн ая тектони ческой брекч и ей. 



Таким образом, оползнеВblе чеРТbI в олистостромах ОГlисанног 
типа отражают не генетическую их сущность, а только способ 
транспортировки материала. По способу же формирования гр у 
бообломочного материала ОЛИСТОСТРОМbI ОПИСblваемого типа 

образования тектонические. 
ФронтаЛЬНblе ОЛИСТОСТРОМbI образуются за счет раЗМblва усту 

па надвигающейся плаСТИНbI , поэтому грубblЙ материал боле 
всего концентрируется вблизи основания этого Вblступа, а тур 
БИДНblе потоки разносят более тонкий материал дальше (дистал ь 
ная часть коплекса) . По мере надвигания плаСТИНbI латераль
но перемещается уступ и граница проксимаЛЬНblХ и дисталь

HblX фациЙ . Соответственно KOHKpeTHble разреЗbl фронтаЛЬНbl Х 
комплексов начинаются более тонкими фациями, переходящим и 
в КРУПНОГЛblБОВblе брекчии вверх, непосредственно под переКРbl 
вающей пластиной. Такая закономерность носит, разумеется , 
саМblЙ общий характер и может сильно нарушаться (изм е
нение скорости движения, интенсивности сейсмогеННblХ факторо в 
и т . д . ) . Однако общая направленность изменения разреза 
обblЧНО сохраняется [25- 27]. 

В пределах Туркестано-Алая верхнепалеозойские олистостро 
MbI, сочетающиеся с турбидитами и молассами, распространеН bI 
практически повсеместно, причем собственно ОЛИСТОСТРОМОВblе об 
разования протягиваются на многи десятки километров . Посколь
ку внутреннее строение этих комплексов в раЗНblХ складчаТbl Х 

поясах и на Южном Тянь-Шане описаНbI достаточно подробно 
(8- 12, 18, 22, 30, 38- 40], ограничимся рассмотрением одного 
примера, детально изученного нами в осевой части Алайского 
хребта и на его ЮЖНblХ склонах в верховьях руч. Дараут. 

Здесь, среди вмещающих флишеВblХ и Флишево-молаССОВbl Х 
отложений среднего- позднего карбона (тенгизбайская и ДЖblГl 
Тblкская СВИТbI), залегают многочислеННblе тела беспорядочно 
хаотических ПОЛИМИКТОВblХ брекчий, конглобрекчий, плаСТИНbI и 
гл blбbl - ОЛ истол ИТbI известн я кового и крем н исто- ка рбон атного 
состава (рис . 14) . ПлаСТИНbI, являющиеся по существу конседи
ментаЦИОННblМИ гравитаЦИОННblМИ покровами, залегают непосред

ственно среди вмещающих известняков девона и нижнего-сред

него карбона СЛОИСТblХ и груБОСЛОИСТblХ, часто opraHoreHHblX, 
иногда с диагенетическими линзами и желваками, чеРНblХ крем

ней и пород конденсированного разреза, имеющего трехчленное 
строение : с чеРНblМИ углеродисто-креМНИСТblМИ и ГЛИНИСТblМИ 

СJlанцами верхнего силура-нижнего девона в основании , 

кремнями-раДИОJlярнтами с потоками базальтов, андезито-ба
зальтов девонско-турнейского возраста в средней части и пере 
слаивающимися кремнями и известняками (кальцилютитами) в 
кровле (рис . 15) . 

РазмеРbl пластин достигают 5- 7 км при мощности до 200-
300 м . Как правило, они имеют субширотно удлиненное строение , 
реже изомеТРИЧНblе фОРМbI . Слоистость внутри них обblЧНО соответ -
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ствует вытянутости . По краям пластины становятся заметно тонь
ше , нижние их контакты, как правило , интенсивно брекчированы, 
осложнены срывами и другими тектоническими деформациями . 
Верхние же контакты стратиграфические, часто со следами раз
мыва. 

В основании пластин нередко содержатся конгломератовид
ные и брекчиевидные разности, вокруг наблюдаются шлейфы из 
глыб более мелкого ра з мера, которые переходят в мономиктовые 
известняковые конгломераты и брекчии . Часто сплошность плас
тин подвергается тектоническим нарушениям, разделяющим их 

на блоки ~I чешуи, частота которых возрастает в нижних частях 
пластин, где заметно увеличивается брекчированность пород, а 
на периферии пластина постепенно переходит в тектоническую 
и далее в осадочную бреКЧ~IЮ с матричным заполнителем из 
вмещающих осадков . Эти осадочные брекчии, обломки которых 
представлены как материалом пластин, та,к и материалом вме

щающЖ< флишевых отложений, образуют линзы, прослои и го 
ризонты мощностью 5- 1 о , редко более 15 м при протяженности 
в десятки и даже сотни метров (рис . 16) . Обломки в брекчиях 
обычн о неокатанные, имеют остроугольную форму . Цементирую
щей массой (матриксом) служит неслоистый глинисто-алевроли 
товый материал с большой примесью зерен песчаника и гравия. 
Размеры обломков в брекчиях варьируют от 2- 3 до 10- 50 см и 
редко превышают 1,0- 1,5 м. Часто в них наблюдаются тектони
ческие борозды, штрихи, зеркала скольжеН~IЯ, что свидетельствует 
об их первично-тектоническом генезисе. 

Кроме гравитационных пластин и горизонтов с беспорядочно 
хаотической внутренней структурой , в составе описываемого 
олистостромового комплекеа отмечается большое количество от 
дельных глыб-олистолитов сравнительно небольшого размера 
(первые метры , реже десятки метров), погруженных непосред
ственно во флиш евые отложения. Состав их соответствует составу 
описанных гравитационных пластин . На контактах олистолитов 
хорошо видны следы оползания и тектонической раздроблен 
ности, подстилающие отложения смяты в мелкие дисгармоничные 

складки, часто рассланцованы и будинированы . 

Рассматриваемые олистостромы с севера перекрыты тектони 
ческим покровом, который сложен карбонатными отложениями 
мощностью, составляющей более 1,5- 2,0 км . Значительная часть 
включений , глыб и пластин в олистостромах представлена именно 
этими образованиями . В основании аллохтона отмечается интен 
сивная тектоническая передробленность отложений, причем сте
пень тектонизации на отдельных участках достигает предель

ных значений, превращая карбонатные породы в тонкоперетер
тый милонит. Мощность тектонитов колеблется от 2- 3 до 15-
20 м. Так же интенсивно тектонизированы флишевые и олисто
стромовые образования непосредственно ниже подошвы покрова, 

3-3з •. 323 33 



I~ 
~~ ~ ~.~ 

~i 
O ~ 



3* 

где они по существу превращены в тер 

ригенный полимиктовый меланж. Его мощ
ность достигает 70- 100 м . Структур но 
ниже меланж постепенно переходит в оли

стостромовый комплекс . Как уже упоми
налось, в составе описанного олистостро

мового комплекса , кроме глыб -олистоли 
тов И ПJlастин доломитово-взвестнякового 

состава, являющихся фрагментами раз
рушавшегося фронта покрова, наблю
даются олистолиты и олистоплаки крем

нистого разреза, основное поле распро

странения которых находится южнее. 

Анализ современного структурного по
ложения и вещественного состава вклю

чений, глыб и пластин в дараутских 
олистостромах, возможно, свидетельст

вует о смене векторов перемещения масс 

горных пород в период формирования 
олистостромового комплекса . Вначале пе
ремещение масс происходило в северном 

направлеНЮI, в в прогиб с Фmlшево-мо
лассовым типом седиментации попадали 

обломки глубоководного кремнистого раз
реза, надвигавшегося с юга на север на 

мелководные шельфовые осадки известня
кового разреза. В заключительную фазу 
формирования олистостромового комп
лекса движение масс сменилось на южное, 

и кластогенный материал олистостромо
вого комплекса стал поступать из фронта 
покрова, сложенного карбонатными отло
жениями. Этот вывод подтверждается 
распределением включений в составе 
олистостром, нижние горизонты которых 

обогащены кремнисто-вулканогенными об
ломками, а верхние - карбонатными . Од
нако для окончательного решения требу
ются дополнительные исследования, так 

как при такой интерпретации не совсем 
понятно смещение олистолитов северного 

и южного происхождения в разрезе . 

Тыловые олистостромы . Этот тип MaJIO 

известен в литературе и более того, 
сам факт его существования многими ис 
следователями оспаривается . действи 
тельно, для формирования олистостром 
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Рис. 15'. Коиседимеитационные гравитационные пластины во фрон-
тальной олистостроме (верховья руч . Дараут) . 

1 - верхнепалеОЗ0ЙСКИЙ флиш, 2- 5 - пл астины и глыбы (2 -
известняки деВOIl а-нижнего карбона, 3 - девонские кремни - радио
ляриты, 4 - калькарениты и а ргиллиты верхнего силура-нижнего 

девона, 5 - внемасштабные глыбы) , 

необходим уступ, поставляющий материал, и склон с доста 

точным наклоном , чтобы в его основании этот материал Mor 
накапливаться . Такие условия вряд ли могли осуществиться в 
тылу при движении тектонического покрова по субгоризонталь
ной поверхности шарьяжа .' Однако эти условия реализуются , 
если допустить первично- наклоненную поверхность надвига, когда 

необходимые условия реализуются, и « на плечах » надвигающих 
ся масс могут возникнуть глыбово -обвальные образовани я 
(рис , 17). По существу эти структуры должны быть сродни кру п 
ным чешуйчатым надвигам, характерным для аккреционных 
призм. для формирования тыловых олистостром, как и фрон 
тальных, необходимыми условиями были тектоническое дробл е 
ние тела чешуи и сейсмогенные явления, сопровождавшие е 
продвижение, 

Примером тыловых олистостром могут служить разнообло-

Зб 
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Рис. 16. И звестияковыil ол истолит с брекчированно il 
нижнеii поверхностью. 

С" е Ю 

Рис. 17. Принципиальная схема формирования тыловоil олисто-
стромы. 

1 - полимиктовый серпентин итовый меланж, 2 - метабазитовые 
ди намосланцы , 3 - брекчии тыловой олистостромы, 4 - фрон , 
тальная олистострома, 5 - надв и ги (стрелка указывает направле· 
ние перемещен ия масс), б - н ап равление сноса кластического 
материала в тыловой олистостроме - а, во ф ронтальной - б . 
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Рис. 18. Схематическая геологическая карта Канской полосы серпентинитового меланжа . 

I - каНlIозойские отложеиия; 2 - серпентинитовый полимиктовый меланж; 3 - терригенный полимиктовый меланж ; 4 - ГlOздне · 
девонский-раннекарбоновый метаморфический комплекс динамосланцев (а), брекчии динамосланцев-тыловая олистострома 
(6) ; 5 - сланцы и песчаники силура-девона; 6 - сланцы. песчаники верхнего палеозоя ; 7 - офикальцитовые брекчии; 8 - юрские 
пестроцветные песчан и ки, гравелиты, кои глом ераты. гли ны ; 9 - геологические граиицы крутые тектон ические (а). пологие (6). 

блоков в террИГСНJ-IОМ .... ела ... >К е (о) : 10 - участок ДСТ8J1Н3ЯН.И Н . 

о, ;;. ;: ~ ~ 
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Рис. 19. Схематическая геологическая карта участка Шура" масштаба 
1 : 20000. 

I - четвертичные отложения; 2 - алевролиты. песчаНИКll, гравелиты, известняки 
nюейского-баUIКflРСКОГО ярусов; 3 - листвеЮIТlIЗllроnаflllые Офllка:II>IIIIТОIJЫС БРt'К 
чии визейского-серпуховского ярусов; 4 - тыловой олистостромовый комплекс 
тур нейского-визейского ярусов, осадоч ные мономиктовые брекчии ди намосла н 
цев с глыбами кремней турнейского возраста; 5 - девонская система, верх ний 
отдел-каменноугольная система, нижний отдел, турнейский ярус, канский мета 
морфический комплекс : апобазитовые (а), апокремниевые (6) глаукофансодержа
щие динамосла н цы; б - полимиктовые ~ерпеljтинитовые меланжи: серпентиниты с 
глыбами ди намосла нцев, кремней и известняков девонского возраста, РОЩIН 
гитов , габбро-пегматитов ; 7 - геологические границы (а), ограничения глыб в ме 
ланже и олистостроме (6); 8 - разрывные нарушения крутые (а), пологие 

(6); 9 - места сборов конодонтов в апокремниевых ди намосланцах _ 



мочные брекчии, обнажающиеся в восточной части Канской зо 
ны (рис. 18, 19) серпентинитового меланжа (аккапчигайский 
комплекс) . Представительный разрез этого комплекса пород изу 
чен в бас . руч . Шуран. 

На полимиктовом серпентинитовом меланже с юга залегает 
чешуя (пластина) динамосланцев, погружающаяся на юг под уг
лом 30- 400. Среди динамосланцев преобладают измененные то 
леитовые базальты, реже габброиды, превращенные в кварц 
серицит-хлорит-эпидот-актинолитовые сланцы с реликтами глау 

кофана . Подчиненную роль играют микрокварциты, развиваю
щиеся по кремням, и кварц-серицитовые метапелитовые сланцы . 

Микрокварциты слагают самостоятельную чешую мощностью до 
150 м. В других разрезах динамосланцев метакремни играют 
меньшую роль. Общая мощность пластины (чешуи) динамослан 
цев составляет 400- 600 м. Непосредственно на динамосланцах 
стратиграфически залегает падающая на юг толща брекчий ты 
ловых олистостром, которая выше постепенно переходит в мощ

ную серию гравелитов, песчаников и известняков визейско
среднекаменноугольного возраста (рис. 20). 

Тыловые олистостромы представлены разнообломочными мо 
номиктовыми брекчиями с хаотически беспорядочной внутрен 
ней структурой мощностью около 500 м . В брекчиях практически 
отсутствуют какие-либо элементы слоистости, упорядоченности и 
сортированности облоr.,ков . Обломки представлены преим'уще 
ственно апобазальтовыми, апокремнистыми и апопелитовыми ди 
намосланцами кварц-хлорит-эпидот-актинолитового состава, ре 

же отмечаются обломки светло-серых и красновато-бордовых 
яшмовидных кремней. Форма обломков остроугольная , неокатан 
ная, размеры варьируют в очень широких пределах - от первых 

миллиметров до десятков сантиметров. Распределение их в 'це 
менте контактового типа, который представлен тонкообломоч 
ным материалом алевритовой размерности тех же динамослан 
цев, крайне неравномерное. На отдельных участках обломки 
резко преобладают над цементом, объем которого не превышает 
5- 10 %; в то же время отмечаются участки с преобладанием це 
ментирующей массы, которая в этих местах обогащена карбо
натным материалом . 

Брекчии содержат глыбы-олистолиты, которые представлены 
блоками динамосланцев, темно-серых кремней и кремнисты х 
алевролитов размером от 5- 10 до 100- 120 м, а также мелкими 
олистолитами красновато-бордовых кремней (2- 5 м) . Контакты 
олистолнтов с брекчией явные, резкие, с отчетливым срезанием н а 
контакте слоистости в олистолитах . Вокруг олистолитов наблю 
даются шлейфы из обломков того же состава (рис. 21, 22) . 
Из ол истол ИТО В темно - серых кремней выделены конодонты 
верхнего турне . Олистостромы перекрыты полимиктовыми граве
литами, песчаниками, алевролитами с прослоями калькаренитов . 

Переход между ними постепенный, через переслаивание, и осу -
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Рис. 20. Структурное положение тыловой олистостромы. Геологический разрез 
участка детальных работ Шуран . 

1 - серпентиннтовый меланж ; 2 - апобазальтовые динамосланцы ; 3 - тыловая 
олистострома; 4 - гравелиты , песчаннltи, калькарениты. алевролиты ; 5- 7 -
глыбы в олистостроме и меланже (5 - кремни, 6 - известняки, 7 - габброиды); 
8 - песчаники; 9 - контакты а - стратиграфические, б - тектонические, в -

огр аничения глыб в олистостроме. 

I f ,," V":12 
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Рис. 21 . Схематическая зарисовка положения глыб-олистолитов в тыловоlI олисто
строме на правооережЬе руч . Шуран (план). 

1 - четвертичные отложения, 2 - брекчии динамосланцев ; 3 - нижний карбон, 
турне: олистолиты кремней ; 4 - нижний карбон, визе : конгломераты, гравелиты , 

песчаники. 
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Рис. 22. Соотношенне глыб-ОЛИСТОЛИТО8 с брекчиями динамосланце8 8 ТЫЛО80Й 
олнстостроме (план). Обнажение на пра80М борту руч. Шуран. 

J - брекчии динамосланцев; 2-3 - олистолит кремнисто ·терригенного состав а 
(2 - кремнн . 3 - кремнистые алевролиты с линзами песчаников); 4 - четверти ч , 

ные отложения. 

ществляется на протяжении 2-5 м, где в гравелитах и песч а 
никах наблюдаются обломки динамосланцев. Калькарениты ш у 
ранской свиты содержат фораминиферы среднего-позднего визе . 

Сходное строение имеет комплекс в 10- 12 км к западу, в 
районе горы Сахарная Голова (рис. 23), где С. А . Куренковым 
[181 описана брекчия с беспорядочно хаотической внутренней 
структурой, слагающая пологопадающую к югу тектоническую 

пластину мощностью около 300 м, но здесь она залегает непосред
ственно на полимиктовом серпентинитовом маланже . Обломки в 
н ей представлены преимущественно зеленоцветными метамор 
фическими кварц-хлорит-эпидот-актинолит-серицитовыми апоб а 
зальтовыми сланцами. В подчиненном количестве отмечаются 
обломки кремней, кремнистых сланцев и на отдельных участ 
ках - карбонатных пород. Размеры обломков колеблются в очен ь 
широких пределах - от первых миллиметров до десятков санти 

метров. Распределение их в цем енте алевролитово-пелитового 
состава, с примесью карбонатного материала, крайне неравно 
мерное. 

Олистолиты в брекчиях представл ены теми же динамослан 
цами и кварцитами . размером до 3- 5 м. и известняками , часто 
органогенными, разм еры которых варьируют от десятков санти 

метров и первых метров, дости гая максимальных разм еров до 

100 м в олистолитах под названием Сахарная Голова . Из глыбы 
этих известняков Г . С. Поршняков И А. д . ' Миклухо-Макла й 
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Рис. 23. Строеиие тыловой олистостромы участка Сахариая Голова 
(Куреиков , 1983). 

1 - четвертичные отложения; 2 - нижний карбон : переслаиванне из
вестняков. песчаников. кремней; 3- 4 - олистостромы (3 - ОФНО;l\IТО 
кластового и 4 - зеленосланцевого состава); 5 - средний-верхний 
девон : массивные известняки; б - зеленые метаморфические слаlllШ ; 
7- 9 - офиолитовый комплекс (7 - амфиболизированное габбро. 8 

родингиты . 9 - тектонизированные серпентиниты) . 

собрали обширный КОМПJlекс среднедевонской фауны . ОБЩ<lЯ МОЩ
ность олистостромовой толщи по разрезу достигает 300 м . 

Приведенные данные свидетельствуют о хорошей латеральной 
выдержанности состава олистостромового комплекса. который 
принципиально не изменяется по простиранию. меняется только 

состав глыб-олистолитов . Среди них, кроме отмеченных выше, 
С. А. Куренков [18J описал олистолиты, сложенные офикальци 
товыми брекчиями, мелкозернистыми гранитоидами и биотит
РОГОВООбманковыми габброидами. Иногда встречаются линзо 
видные прослои серпентинитовых гравелитов и конгломератов. 

Общая мощность тыловых олистостром колеблется от 300 до 
500 м при протяженности не менее 10- 12 км. 

Возраст олистостром обосновывается находками позднетур 
нейской фауны в темных кремнях олистолитов и тем. что оса 
дочные толщи, перекрывающие олнстостромы, содержат фора мн
ннферы среднег<?-позднего визе. 

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ МЕЛАНЖИ* 

Меланжи представляют собой класс микститов, разновид
ности которых характеризуются крайне неравномерной изучен
ностью. Если проблеме серпентинитовых мел анжей посвящен", 
достаточно обширная отечественная литература (14. 16. 18. 19. 

• Далее под термином с меланж » поннмается IIMeH'1O тектоннческий ме.l <1 НЖ . 
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29, 31], то сообщения о терригенных встречаются намного 
реже (5, 13, 17], а публикации по гипсово-карбонатны м 
практически отсутствуют. Вне зависимости от петрографического 
состава матрикса все меланжи объединяются одним важней 
шим признаком, а именно тем, что матрикс в них всегда 

значительно тектонизирован, чем они отличаются от олистостро 

мовых комплексов . 

Меланж - это м.икстит, 8 котором. чужеродные глыбы и блоки 
nогружены 8 м.атрикс тектонического происхождения . Матрикс 
представляет собой в этом случае тектонит , образованный з а 
счет тектонической переработки одного или нескольких типов 
пород осадочного метаморфического или магматического про 
исхождения . Состав матрикса меланжей, как правил о, не оп 
ределяет их генетической сущности. В одних и тех же условия х , 
например, в основании покровов, могут формироваться и тер 
ригенные, и серпентинитовые меланжи. В то же время по нем у 
можно судить о структурно-вещественном комплексе, участво 

вавшем в строении того или иного меланжа. 

Общепринятым стало разделение меланжей по составу текто 
нического матрикса (серпентинитовый, терригенный, гипсово 
карбонатный и т . д.) И по составу глыб - мономиктовый и 
полимиктовый . При этом следует учитывать, что выделенный по 
этим признакам тип меланжа может образовываться в раз 
ных тектонических условиях . Например, полимиктовый серпен 
тинитовый меланж может формироваться в подошве крупны х 
офиолитовых тектонических покровов, в структурных зонах пр и 
коллиз ии, в палеозонах Беньофа и т . д. Тектонические услови я 
объясняют определенные различия в строении меланжей одного 
и того же типа. К сожалению, эти различия далеко не всегда 
четко определены, так как работа в этом направлении только 
начинается . Поэтому на данном этапе там, где это представля 
ется несомненным, целесообразно вводить в конкретное описание 
меланжа тот тип структуры, к которому данный меланж принад
лежит. Ниже будет сделана попытка более полной и соответствен 
но более гипотетической интерпретации. 

Терригенные меланжи начали выделять недавно. до си х 
пор многими геологами они трактуются как ОJ1ИСТОСТРОМЫ , 

в той или иной степени тектонизированные . В последние го
ды появилось много данных о том , что такие тектонические 

образования широко распространены и далеко не всегда свя 

заны с олистостромами, скорее с высокой пластичностью тонки х 
терригенных осадков при низких температурах и больших стрессо 
вых напряжениях . Терригенные меланжи успешно выделяются в 
аккреционных комплексах запада и востока США, в Альпах, н а 
востоке Азии [45- 51, 53- 55, 57- 591. 

В Туркестано-Алае указание на существование терригенны х 
меланжей появилось в работах г . С. Бискэ (51, а также в ряде 
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п роизводственных отчетов (В. М . Ненахов, С. и. Белов), а 
своеобразный тип полимиктового терригенного меланжа описан 
в недавно опубликованной статье [17] . Терригенные меланжи 
могут возникать в различных тектонических обстановках. На 
конкретных примерах рассмотрим две из них: меланжи, свя
занные с шарьяжеобразованием, и ПОJНlмиктовые меланжи, гео

динамическая обстановка фОРЮlрования которых достаточно 
гипотетична. Несмотря на это, полимиктовые м JJанжи второго ти
па имеют ряд характерных черт, ПОЗВОJJЯЮЩИХ уверенно выде

лять их при геологическом картировании . 

Терригенные мономиктовые мелаНЖLl, связаННblе с чешуйчато 
надвиговыми деформациями, широко распространены в северных 
предгорьях АJJайского хребта в полосе развития терригенных 
от JJожени й силури йско-девонского возраста, которые форм ирова 
л ись у подножия континентального склона пассивной окраины . 
Более подробно строение этого ком плекса рассмотрено ниже. 

В современной структуре эти отложения шарьированы на кар
бонатные отложения шельфа Алайского микроконтинента и об 
разуют серию хорошо выраженных покровов, внутренняя 

структура которых осложнена многочисленными чешуйчато-надви
говыми деформациями . В подошвах этих чешуйчатых надвигов 
часто развивается автокл астический мономиктовый терригенный 
меланж (см. рис . 3) . 

Образования мономиктового автокластического меланжа сла
гают пл астообразные, обычно линзовидные Te ~ a мощностью до 
200- 300 м при протяженности от десятков и первых сот метров 
до 5- 10 км. В пространстве они ограничены пологими чешуй
чатыми надвигами, плоскости которых н е редко смяты в простые 

складки . 

Автокластический меланж сложен матричным тектонитом 
по высокопластичным, преимущественно глинистым, породам, 

составляющим значительную часть разреза батиального комп 
лекса. Более компетентные грубообломочные разности (песчаники, 
гравелиты, конгломераты) обычно наблюдаются в виде вкл ючений 
в этом матриксе. Размеры включений и их состав очень разнооб
разны . Мелкие включения , размеры которых колеблются в преде
л ах от первых до десятков сантиметров , предста ВJJ ЯЮТ собой 
тектонические обда выш и округлой, ша ровидной, кара ваеобразной 
или лепешкообра зной формы . Как правило , они сложены моно 
генными материалами компетентных пород - песчаН~IКОВ, граве

литов, конгломератов. Крупные включения, которые достигают 
десятков и даже сотен метров, по существу явJlяются нетектони

зированными или сравнительно СJlаботектонизированными ре 
JlИКТОВЫМИ блоками, не испытавшими интенсивных теКТОЮlчеСК~IХ 
деформаций в процессе меланжирования. Однако и в них наблю
даются будинирование компетентных пластов и раССJlанцевание 
глинистых разностей. Насыщенность меланжа включениями 
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различн·а . На отдельных участках наблюдается значитеJlьное 
СКОП.~ение глыб и включений, которые разделены между собой ма 
nомощными зонами матричного тектонита, в других с n учая х 

наБJlюдается резкое преобладание матрикса, в котором Г.lыбы 
н вкnючения распределены достаточно редко. 

Степень тектонизации матрикса варьирует в очень широки х 
пределах. Обычно она не отличается значите.~ьноЙ интенсив 
ностью, хотя на отдеnьных участках наблюдается раЗВlпие интен 
сивно тектонизированных разностей (милонитов), часто превра 
щенных в тектоническую гnину, т . е . поnностью деструктированную 

породу. Как правило, породы матричного тектонита окрашены в 
различные оттенки красновато-бурого, же.lТОГО, фИО.lетового 11 

:lРУГИХ цветов. Причем распреде.пенне этой цветной гаммы обычно 
хаотическое, пятнообразное, что наряду с включен~tЯМI·t, окрашен 
ными в зеленовато-серые, серо-бурые тона, придает полю развития 
мономиктового меланжа очень характерную пестроцветную ок 

раску, по которой автокnастический ме.;1анж хорошо ОТJlич а
ется от стратифицированных образований. 

Иногда автокластический меланж развивается по гравита 
ционным олистостромам, широко распространенным среди терри 

генных отложений пассивной континента .~ьноЙ окраины . В этом 
С,'lучае он теряет свою мономиктовость за счет появления чуже

родных олистостромовых ВКJlючений (рис. 24). 
Таким образом, особенности строения автокластических 

мономиктовых меланжей заключаются в том, что они развиваются, 
как правило, в подошвах или внутри мощных терригенных 

комплексов, имеющих в своем составе достаточно боnьшое ко 
Jlичество высокопластичных ГJ1ИНИСТЫХ пород и испытывающих 

расчешуивание в процессе формирования покров но - складчатого 
сооружения . Характерной чертой этих ме.llанжеЙ ЯВ,1яется су
щественная мономиктовость и значите n ьное количество нетекто 

низированных реликтовых участков . 

Терригенные nОЛllМUКТО8bLе меланжu, имеющие важнейшее 
индикаторное значение, широко распространены в Туркестано 
Алайской ск ·tадчатоЙ области. От мономиктовых меJlанжей и х 
отличает пестрый петрофонд глыб и включений, неоднородный 
состав матричного тектонита и его интенсивная переработка, 

выражающаяся в широком развитии предельных тектонитов . 

По способу образования выделяются два основных класса 
этих микститов . Первый формируется в основании покровов 
и развивается по тектоно-гравитационным фронта nьным ол исто
стромовым комплексам, обнаруживая с ними теснvю генетическую 
связь . Второй формируется по зонам мощных - 'срывов внутри 
покровно-складчатого чехла на стадии коллизии. В современной 
структуре полимиктовый меланж второй разновидности обнажает 
ся во Bl-lутрико~tтИl-lентальных сутурных швах и в полого зале -

1 '<lЮЩИХ козырьковых частях срывов. 
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Рис. 24. Структуриое положение терригенного а8токластического меланжа на 
ле80М борту р. Сох . 

I - среДНИI1-веРХНИI1 карбон: автокластический мел.анж по гравитационной 
олистостроме силурийско-девонского возраста; 2-4 - глыбы в меланже (2 -
фтанитов ордовика?, 3 - углеродистых сланцев лландовери, 4 - энкринитовых 11 '\
вестняков); 5 - нижний-веРХНИI1 силур: песчаники, сланцы; б - НИЖНIII1- II\'I" -

НИI1 девон : конгломераты, гравелиты. алеВРОЛIIТЫ; 7 - надвиги . 

Полимиктовый терригенный меJ1ЭНЖ прекрасно обнаЖl'll в ннж 
нем течении р , Сох. ПОJl0са мелаНЖ<J ПРОС.lеЖИВё:Jется с ШIIJ.>III 
ным простиранием от пос. Баткен на западе до руч . Шуран на 
востоке, наllболее ХОрОIIЮ он выражен в междуречье COX - CI!!I,1 -
Кё:JМЫШ. Ширина по 'юсы дuстигает 4 км В западной части 11 посте
пенно уменьшается восточнее р . СОХ, ВЫКJlиниваясь в этом H<llIpaB
nении . Общая ее протяжеНIЮСТЬ достигает 60 км (см. рис . 3). 

Глыбовый характер Тульского меJlанжа бы.'! впервые отмечен 
А. В. Жданом [IЗj . Однако ОН, как и предшественники, счита n 
эти образования силурийскими на основании сборов граптоли
тов из тектонизированного матрикса. 

Представления о тектоногенном происхождеНl1И Тульского 
меланжа БЫJlИ высказаны в производственном отчете (В . М. Не
нахов и др . , 1986), где ДОКё:Jзывается ГJlыбовый хирактер нижне
KaMeHHoyroJlbHbIX известняков с кремнями в матричном теКТОlllпе 
по СИJ1УРИЙСКИМ СJlанцам . 

В течение двух последних пет БЫJlа проведена геологическая 
съемка масштаба 1 : 10000 через всю IIOJIOCY меJlанжа (Р"С . 2,1)).11 
особенности в окрестностях noc. Ту nl,. 

Северная граница попосы ТУJlЬСКОГО КОМП;lекса прохuдит 110 
альпийскому раЗJlОМУ, по которому меJlанж I3зброшен на мезозой 
ско - кайнозойские ОТJlожеЮIЯ, а востuчнее р , Сох - на веРХIll' 
паJlеозойские ТОJlЩИ . С юга на меJlанж надвинуты теРРИГ('IIIII,lе ОТ -
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Рис, 25. Гео",orическая карта участка Ту"' ... 
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/ - четвертичные отложения ; 2 - верхнемеловые известняки, гравелиты, песчаники, глины; 3 - т~рригенный полимиктовый мелаиж 
с разным составом матричного тектонита (а - по углеродистым сланцам ллан1;tовери , б - ПО глинистым сланцам веилока
пржидоли, tf - смешанного состава); 4-/7 - пл астииы н глыбы в меланже, нх состав и возраст (4 - камеНllOугольные лавы -
а и туфы - б андезитов, 5 - нижне- среднекаменноугольные нзвестняки с кремнями, 6 - визейские изв~тняки, 7 - кремни 
радиоляриты ннжнего девона-нижнего карбона, 8 - девонские лавы - а и туфы -" б базальтов" 9 - н~вестняки верхнего си 
лура-нижнего девона, JO - аРКО30вые песчаннки . аргнллиты венлока-пржидоли , / / - аргиллиты, калькареииты, песчаники 
венлока-пржидоли , /2 - лландоверийские углеродисто-кремнистые сланцы, /3 - нижне- среднеордовикские франиты, /4 -
среднекаменноугольные граиит- порфиры, /5 - дайки девонских микродиабазов, /6 - раС<;JIоеиные базит- гипербазитовые тела 
поздиесилурийс~о-раниедевонского IЮзраста, J7 - коига-диабазы . позднего СИ"1'у-ра~Рjlнне!о девон_а); ·jlJ ~ листвениты ; /9 ":" 
геологические границы а - стратнграфические, б - блоков с различиым составом матричного тектонита в меланже, в - не
тектонизированных блоков среди матричного тектонита в меланже, г - глыб в меланже; 20 - разрывиые нарушения а - крутые, 
б - пологие; 2/ - места сборов фауны а - граптолитов силура, б - конодонтов девона-карбона , в - гониатитов раннего 

карбона , г - форамн нифер ра ннего-среднего карбона . 



ложения среднего палеозоя. Меланж структурно подстилает 
плаСТИНbI среднепалеозойских образований; нижняя его граница 
неизвестна. 

Матриксом меланжа является тектонит по сланцам и песч а 
никам силура, среди которых выделяются две основные литологи 

ческие разности - черные углеродисто-кремнистые сланцы с лин 

зовидными прослоями кремней лландоверийского возраста и се 
рые, зеленовато-серые глинистые сланцы с прослоями субарко 
зовых и кварцевых песчаников, отвечающие интервалу поздне

rq. .венлока-пржидоли (пульгонская свита) . Последние широко 
раЗВИТbI среди пластин, структурно переКРblвающих терригеННbl Й 
меланж, в то время как чеРНblе углисто-креМНИСТblе слаНЦbl ллан 

ДQвери встречаются только в виде тектонического матрикса ме 

ланжа или тектонических ГЛblб в нем. Различия в составе и окраске 
позволяют легко распознавать оба типа матрикса в поле, даже в 
случае их тектонизации, вплоть до предельного милонита. 

Хорошим показателем степени тектонизации силурийски х 
сланцев, наряду с другими признаками (рассланцевание, бу 
динаж, кливажирование, перетертость) , является увеличени е 
размеров рабдосом граптолитов в 3- 4 раза по сравнению с и х 
нормаJ1ЬНЫМИ размерами . 

Соотношение между тектонизироваННblМИ и неизменеННblМ И 
разностями варьирует в широких пределах . МаТРИЧНblЙ тектонит 
может слагать от десяти до восьмидесяти процентов объем а 
терригенного меланжа . Размеры недеструктированных участков , 
фактически глыб, меняются в широких пределах - от первы х 
сантиметров до сотен метров. Их сложная форма, степень насы 
щенности ими матрикса, а также нечеткие различия в окраске и 

физических свойствах часто не позволяют отобразить в масштабе 
1 : 50000 и даже 1 : 10000 породы матричного тектонита по 
силурийским образованиям так, чтобы было видно их отличие от 
неизмененных граптолитовых сланцев силура. 

Слаботектонизированные силурийские породы представляют 
собой либо относительно крупные глыбы неправильной формы , 
либо обдавыши округлой и изометричной рулетообразной, линзо
видной формы небольшого (обычно десятки сантиметров) разме
ра, внешне напоминающие будины. Хаотическое, разобщенное, 
иногда кулисообразное относительно друг друга распределение 
обдавышей в матричном тектоните, их округлая форма, часто 
почти идеально шаровидная, и другие структуры тектонического 

вращения свидетельствуют о дифференциальном пластическом 

течении материала, что не уклаДblвается в простой механизм 

тектонического раздавливания . 

Чаще всего в виде обдавышей в меланже присутствуют 
более крепкие породы - кварцитовидные и аркозовые песчаники, 
кремни, известняки, редко тонкопереслаивающиеся углеродисто

кремнистые сланцы и кремни, а также песчаники и глинистые 
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CJ1aHUbI, которые выжимаются из тектонизированного ПJ1астичного 
аПОСJ1анuевого матрикса . 

Матричный тектонит предстаВJ1ен двумя основными ра з но
видностями: одна - тонкооБJ10мочная брекчия, состоящая из об
Л0МКОВ раЗJ1ИЧНЫХ пород (преимущественно CJ1aHueB, реже крем 
ней, песчаников), погруженных в тонкоперетертый ГJ1инисто-аJ1е в 
РОJ1 ИТОВЫЙ материаJ1, и другая - предеJ1ЬНЫЙ тектонит, представ 
J1енный ГJ1ИНКОЙ трения (рис . 26) . 

Втектоните наБJ1юдается несколько систем КJ1иважа. В юж
ной части меJ1анжа КJ1иваж в матриксе ПОJ10ГО (30- 400) наКЛ0-
нен к северу, в uентраJ1ЬНОЙ части отмечаются две системы 
КJ1 иважа - северного падения (крутое, 70- 800, ПОJ10гое , 15-
:ЮО ) и южного падения, 50- 600. Во многих СJ1учаях он смят 
в СJ10жные ИЗОКJ1 инаJ1ьные и крутые маJ10аМПJ1итудные склад

ки с ПОJ10ГИМИ шарнирами. КJ1иваж распространен не только 
в СИJ1ЬНО тектонизированных ра з ностях , но и в относитеJ1 ЬНО 

ненарушенных участках. 

В меJ1 анже наБJ1 юдается несколько вари а нтов взаимоотноше
ний двух основных J1 ИТОJ10гических типов пород, СJ1ага ющих текто 
н ический матрикс : ГJ1инистые CJ1aHUbI и песчаники ПУJ1 ЬГОНСКОЙ 
свиты вместе с другими образованиями нижнего-среднего палео 
зоя в виде обдавышей и ГJ1 ыб разного размера заКJ1ючены в ра ЗJ1 ИЧ 
ной степени тектонизированные черные УГJlе родисто-кремнистые 
CJ1a HUbI J1J1а ндовери; черные CJ1aHUbI J1J1а ндовери п огружены в 

матрикс по тектониту из зеJ1еновато-серых, темно -серых ГJ1 ИНИСТЫХ 

CJ1 aHueB и песчаников ПУJ1ЬГОНСКОЙ свиты; объемы той и другой раз
ности примерно равные с очень СJ10ЖНЫМИ, ПРИЧУДJ1 ИВЫМИ взаимо

проникающими контактами , что не ПОЗ ВОJ1 яет картографически 
раздеJ1ИТЬ эти типы пород . 

Рис. 26. Два типа матрикса терригеиного полимнктового меланжа участка ТУЛЬ. 

а - матричный тектонит по глинистым сланцам венлока-верхнего снлура с 

обдавыш ам и песчаников ; б - тонкообломочная брекчия с глыбами кремней · 
радиоляритов . 
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Эти разновидности, слагающие матрикс, образуют незаконо
мерно расположенные линзовидно или кулисообразно сменяющие 
друг друга субширотные полосы шириной от первых десятков до 
сотен метров. Такие сочетания, наряду с большими количества 
ми чужеродных глыб и обдавышей, обусловливают весьма пестры й 
оБЩ.IЙ облик матрикса меланжа. 

Среди тектонических глыб в меланже присутствуют осадоч 
ные, вулканогенные, интрузивные, метаморфические образования , 
а также фрагменты серпентинитового меланжа . 

Наиболее древние породы представлены черными массивно
с ~оистыми фтанитами и онколитовыми доломитами, относимым и 
к раннему--среднему ордовику (аккудукская свита) . UJирокое 
развитие имеют терригенные комплексы силура --девона . Кремнис 
то-углеродистые черные граптолитовые сланцы лландовери встре 

чаются лишь 13 виде разрозненных фрагментов . Вненарушенных 
тектонических пластинах нижняя часть этого разреза представле 

на граптолитовыми глинистыми СJl анцами и аркозовыми песч а -

. никами позднего венлока-- пржидо~и . В верхней части распростр а 
нены запесоченные алевролиты, грубозернистые ПОJlимиктовые 
песчаники, гравелиты и конгломераты широкого возрастного 

диапазона -- от лохкова до франка . В виде тектоничеСЮIХ глыб в 
\1еланже присутствуют все элементы терригенного комплекса . 

Не менее широко среди ГJlыб представлены образовани я 
карбонатно-терригенно-кремнистого комплекса . В его разрезе вы 
деляются три стратиграфические единицы. Низы слагают битум и 
нозные аргилл иты и ка Jl ькарениты раннего венлока--пржидо~ и , 

содержащие богатые кЬмп ~eKCЫ граптолитов, конодонтов, остра 
код, мшанок. Средняя, лохковско-визейская часть состоит преиму 
щественно из кремней - рад,",о ~ яритов с ~ногочисленными коно
Донтами . Венчают разрез известняки визейского и ба шкирского 
ярусов, охарактеризованные конодонтами, гониатитами, крино 

идеями . В Г,l1ыбах присутствуют отдельные части триады, реже 
наблюдаются глыбы, состоящие из двух смежных частей разреза . 

Глыбы карбонатного состава представ ~ены грубослоистыми из 
вестняками с криноидеями и брахиоподами позднего силура -
раннего девона, а также оолитовыми известняками с форамин и 
ферами визе. 

Г~ыбы изверженных пород в меланже представляют собой тр и 
структурно-вещественных комплекса . Это фрагменты офиол итово 
го комплекса силурийско-девонского возраста, образующие глыбы 
толеитовых базальтов и их туфов , микродиабазов, гарцбургит
пироксенит-габброноритовых ра сслоенных тел, тектонизированны х 
серпентинитов (рис . 27). 

Фра гменты известково - щелоч ного BYJl каногенного ком пл е кс а 
островодужного типа раннего-- среднего ка рбон а представлен ы 

Г.'lыбаМ~1 аГ.10мератовых туфов и лав андезитов, тра'хиа ндез~IТОВ , 
а ндезито-да цитов с прослоями И линзами креМllей, kp e:-'1 НllсТ bI Х 
C:I<HIILl' B 11 известняков, частями в ул ка нических построек с жер ~a -
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Рнс. 27. Глыба пород расслоенного комплекса 8 ПОЛНМНКТО80М террнгенном 

меланже участка Туль. 

1 - матричный теКТОIJИТ терригенного меланжа. 2 - серпеНТИIJИТЫ. 3 - пнроксе 
Hltrbl.4 - листвениты. 5 - извеСТIJЯКИ. б - чередование известняков и аРГИЛЛIIТОВ. 

7 - базальты. 8 - фтаниты . 9 - брекчирование пород. 

ми, лапиллиевыми горизонтами, лахаровыми брекчиями. Встрече 
ны глыбы высокотитанистых гранофировых конга-диабазов . 

В северной части полосы меланжа широко развиты глы
бы лиственитов, содержащих рассеянную вкрапленность кино
вари и самородной ртути . Скопления лиственитовых глыб обра
зуют бес корневые рудопроявления . 

Метаморфогенные образования для терригенного меJlанжа в 
нелом нехарактерны. Весьма редко встречаются глыбы апобазито
вых динамосланuев, возраст которых конодонтами датируется как 

позднедевонскиЙ-раннекаменноугольныЙ. 
Размеры глыб варьируют в широких пределах - от 0,5- \,0 м 

до десятков, реже сотен метров, форма их в плане зависит от физи
ко-механических свойств. Компетентные глыбы обычно имеют 
форму, приб ~ ижающуюся к изометр~'чной (рис . 28), наllбо ·,ее 
крупные из них - пластинообразные, ориентированные длинной 
осью в широтном напраВJlении. Контакты четкие, резкие, в круп 
ных телах круто погружающиеся в матрикс . В мелких гл ыбах 
контакты как крутые, так и субгоризонтаJlьные . В ПОСJlеднем CJlY
чае морфологически е различия глыб и фрагментов ПJlастин, пере
крывающих меланж, стираются . Вокруг ГJlыб часто наБJlюдается 
тектоническая р убашка мощностью 0,3- 1,0 м и з CBOl1X же облом
ков дресвяной размерности . Когда такая рубашка отсутствует. 
вб.1ИЗИ г~ыб матрикс ме~анжа перетерт до пудры и обогащен 
Jl IIMOH~IТOM ию, гематитом . БОJlее мелкие (до 0,05- 0,8 м) обломки 
ком петентных пород превращаются в идеальные шары ИJlИ Р УJlето -
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Рис. 28. Компетентные глыбы в терригенном меJlанже . 

I - фта ниты , 2 - и звестняки, 3 - углеродисто· кремнистые сланцы, 4 -
калькарениты, а ргиллиты , 5 - креМllи · радиоляриты , б - конга ·диабазы, 

8 - листвениты, 9 - маТРИЧllЫЙ тектонит . 

образные будины (обда выши) . Отдельные такие шары сложены 
у плотненным терригенным меланжем, образован ны м мел кими об
ломкам и ра зл ичных по составу пород, сцементированными 

милонитами по сланца м лла ндове ри. 

Некомпете нтные гл ыбы силурийских сланцев в пл ане имеют 
сложную конфигурацию с многочисленными заливами и высту

прми . Размеры гл ыб, как правило, более крупные, ч м у компе 
тентных пород . Тектони ческие р убашки вокруг н екомпетентных 
гл ыб отсутствуют . В случ ае совпадения л итологических осо
Gе нностей гл ыбы и м атрикса их разл ичия часто стираются 
(рис . 29) . Внутренняя структу ра некомпетентны х гл ыб часто ха
ра ктеризуется напряженной складчатостью и нескол ькими систе 
мами кл иважа . Глинистые сла нцы в различной степени филл и -
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Рис. 29. Некомпетеитные глыбы уг
леродистых сланцев лландовериii
ского возраста в матрнчном тектони-

те терригенного меланжа. 

I - интенсивно тектонизированный 
и 2 - слаботектонизированный мат· 
рикс меланжа; 3 - лландоверийские 

сланцы . 

_1 ~12 

тизированы. В ГJl ыбах терригенно-карбонатного состава наблю
даетс я интенсивный будинаж ПРОСJlоев известняков и фИJl.~ит иза
ция СJl а нцев (рис. 30). 

Размещение глыб в матриксе по Jlатера J1 И и вертикаJlИ 
в целом хаотическое, однако н аБJlюдается тяготение оБJlОМКОВ 
ОфИОJl ИТОВЫ Х пород К северной части полосы ме l а нжа и к участкам 
с апочеРНОСJlанцевым матриксом (см . рис . 25). 

Фрагменты тектонических пластин , « ПJlа вающие» н а терриген
ном меJlанже, предстаВJlены образованиями те рриге нно - крем нис 
того, карбон атного и вул к а ногенного ( островодужного) струк 
турно-вещественных КОМПJlексов . Раз рез этих комплексов и их 
воз раст приведены выше. 

Фрагме нты пла стин, СJlоженные породам и р аз ны х комплексов , 
преДС:IЬН U II зол ированы др уг от друга. Форма пластин в ПJlа н е 
ИЗО~l l' IРll'llIаЯ , ЭJlлнпсовидная ил и н еправ нл ьн а я . Ма ксимальные 
размеры не превышают 2- 3 км . Мощность те ктони ч ес ки х 
оста нцов от первых десятков до 100- 150 м. Подошвы пластин 
субгоризо нтал ьны или ПОJ1О ГО (10- 20°) н а клонены н а север, что 

принципиал ьно отл ичает их от крупных гл ыб в м еланже . Вн утре н 
няя ст ру кту ра пластин 110 отношению к подошве рез ко дискорда нт -

н а , хотя имеются случаи субсогласных вза имоотношений 
(см. рис . 25) . . 

В пластинах отмечаются следующие морфологические типы 
вн утре нней стр у ктуры : кр уты е и п ологи е моноклинали, осложнен
ные простыми флексурами ; простые синклинали; сложно по
строенные изоклин ал ьные складки с ра з витым будин ажем и гоф 
рировкой в нижней части пла стин, п е реходящие выше в более 
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Рис. 30. БУДИННРО8анные слои 
кал ькареН ИТО8 среди аР ГИЛЛИТО8. 

( 'лыба в обнажении терригенного 
полимиктового меланжа . 

просто~ структурный рисунок. Последнее отчетливо выражено в 
мощнои (500- 600 м) двучленной пластине терригенного комп i\eK
са позднего силура-раннего девона, которая структурно пере

крывает тектонический меланж с юга. 
В нижней части пластины терригенные породы приобретают 

n i\ойчатость; глинистые сланцы и алевро.~иты интенсивно раскли
важированы; песчаники и гравеJ1ИТЫ будинированы и рассланцо
ваны, а галька KOHri\OMepaToB раздавлена. Повсеместно наблю 
дается сильнейшая фил i\итизация ГJ1ИНИСТЫХ пород. Вверх от по
дошвы пластины на протяжении 150- 200 м степень преобразова
ния толщи постепенно ослабевает. Матрикс меланжа непосредст
веНIЮ под пластинами существенных изменений не претерпевает . 
В ряде мест пластическое вещество меланжа по крутым трещинам 
внедряется в тело П Jlастин, выполняя рассечки мощностью в 

н скопько метров. 

Меланж подстилает фрагменты пологих тектонических пластин 
разнофациального состава с автономной и нередко резко дискор
дантной структурой по отношению к подошве пластин . Состав 
пород, входящих в эти п.~ астины, всегда имеет свои аналоги в 

составе тектонических глыб меланжа. В конкретном участке раз
вития пород тульского ме.~анжа (район пос. Туль, см. рис . 25) не 
все глыбы имеют вещественные ана i\ОГИ в перекрывающих плас
ТИН ,ах . На этом участке отсутствуют пластины ОфИОi\ИТОВ среднего 
палеозоя и кембрийско-ордовикских фтанитов и доломитов, глыбы 
которых есть в меланже. Однако несколько восточнее, на право 
бережье р . Сох, откартированы фрагменты кембрийско-ордовик
ской пластины, а южнее (левобережье р. Сох в районе пос. Карато
кой н в Сарталинской полосе) меланж подстилает пластины офио
ЮIТОВОГО комплекса. Исключением являются динамосланцы кан
ского комплекса, аналоги которых в виде пластин на меланже не 

встrечены . 

Характерная особенность тульского меланжа - отсутствие 



признаков динамометаморфизма пород матрикса. В этом отноше
нии ему может быть противопоставлен другой - по~имиктовый 
гипсово-карбонатный тип меланжа, слагающий прерывистую поло
су в южной части зоны развития меланжей тульского типа. 

Серпентинитовые меланжи . Этот класс микститов хорошо из
вестен широкому кругу геологов, его описанию посвящена обшир
ная литература . и в большинстве случаев при геологосъемочных 
работах серпентинитовые меланжи успешно ка ртируются . для 
Туркестано-Алая они детально описаны в работах Г. И. Макары
чева [29] и С. А. Куренкова [18, 19] и др. Однако это весьма широ
кая гамма меланжей, формирование которых связано с самыми 
разными геодинамическими условиями. Наиболее распространен и 
и;звестен серпеНТIIНИТОВЫЙ меJlанж основания офиолитовых покро
вов, отдельные примеры строения которого будут охарактеризова
ны ниже. Значительно хуже изучены полимиктовые серпентини
товые меланжи офиолитовых структур . Канская сутура Туркес
тано-Алая - один из типичных примеров структур такого рода . 
далее изложены данные упомянутых исследователей в COBOKYII 
НОСПI С результатами, полученными в процессе спеЩlального раз

номасштабного картирования. 

Серnентинитовые мелан.жи основания офиолитовых nок.ровов 
в Южном Тянь-Шане закартированы в основании Киргизатин
ского аллохтона, сложенного преимущественно OCHOBHbIMfl вул 

канитами офиолитовой ассоциации. В современной структуре 
меланж слагает серию небольших тектонических линз, приуро
ченных к ПJl 0СКОСТИ шарьяжа (рис . 31). 

Протяженность полосы меланжа, который обнажается по бор
там р . Киргизата в районе кишл . Шамшалы, по данным 
С. А . Куренкова [19], достигает 3 км, мощность не превышает 
250- 300 м . Матриксом меланжа являются сильно тектонизи 
рованные сер~ентиниты , которые на отдельных участках превра 

щены в рыхлый милонит. Глыбы в составе меланжа представле 
~ы плотными баститовыми серпентинитами, габбро-диабазами, 
спилитами, диабазами, кремнями и яшмами. Размеры их обычно 
не превышают 5- 10 м (рис . 32). 

Сходное строение, по данным того же автора [1 9] , имеет 
серпентинитовый меланж в районе перевала Джейранбель (меж 
дуречье Абшир-Чиле), где он обнажается в основании офио
литового покрова (рис. 33) . Здесь также описаны интенсивно тек 
тонизированные рыхлые серпентиниты, слагающие матрикс мелан 

жа . Только на небольших JJокальных участках сохраняются чер : 
ные плотные хризотил-антkгоритовые серпентиниты с баститом. 
Глыбы в меланже представлены амфиболовыми габбро с таксито
вой макроструктурой, габбро-диабазами, родингитами, которы е 
тяготеют к северной границе мел ·анжа, лиственитами, реже от
мечаются спилиты, диабазы, тонкослоистые кремни и яшмы. В еДfl-
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Рис. 31. Геологический разрез через центральную часть Киргизатинской СИ н-

формы (Куренков, 1983). 

1 - четвертичные отложения; 2 - молассы среднего-верхнего карбона; 3 -
олистостромовыс толщи иижнего-среднего карбона ; 4- 9 - карбонатные отложе· 
ния (4 - нижнего-среднего карбоиа. 5 - верхнего девона-нижнего карбона . 
6 - среднего-верхнего девона, 7 - нижнего-среднего девона, 8 - верхнего си · 
лура-нижнего девона, 9 - кембрия); 10- 12 - терригенные отложения (/0 -
нижнего-среднего девон а. 11 - нижнего-верхнего силура. 12 - нижнего 
Сllлура); 13- 14 - вулканогенные отложения основного состава (/3 - ннжнего
среднего девона, 14 - ордовика ?-снлура); 15 - кремнистые отложения ордови , 
ка?-силура; 16 - комплекс параллельных даек ; 17- 18 - серпентинитовые ме · 
лаliЖИ (17 - мономиктовые, 18 - ПОЛllмиктовые); 19 - метаморфические сланцы ; 

20 - тектонические нарушения а - надвиговые , б - крутопадающие . 

с 

Рис. 32. Схема строения подшарьяжного мономиктового мелан
жа в Шамшалинской тектоническоii линзе в бас. р. Киргизата 

(Куренков, 1983). 

1 - терригенная ОЛllстострома; 2 - олистолит массивных извест· 
няков ; 3 - глинист ые сланцы; 4 - эффузивы основного состава ; 
5 - родингиты ; 6- 7 - тектонизированные серпентиниты (6 -
разлинзоваиные и развальцованные, 7 - милонитизированные) ; 

8 - граница четвертичных накоплений . 

ничных случаях наблюдаются черные глинистые сланцы . Разме 
ры глыб варьируют от нескольких до десятков, иногда достигая 
80- 100 м. Преобладают блоки удлиненной формы, причем их 
длинные оси вытянуты по простиранию всей зоны меланжа. Глыбы 
в меланже занимают не более 30 % объема. 
56 
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Рис. 33. Схема строения Джейранбельского офнолитового аллохтона 
(Куренков, 1983). 

1 - четвертичные отложения ; 2 - нижний кембрий : известняки; 3- 5 -
силурийские отложения (3 - лландоверийский ярус : сланцы , 4 - вен · 
локский-лудловский ярусы: песчаники, сланцы, 5 - верхний отдел : 
известняки) ; 6- 7 - нижне·среднекаменноугольные олистостромы (6 -
полимиктового, 7 - офиолитового состава); 8- 16 - породы офиолито, 
вой ассоциации (8 - тектонизнрованные серпентиниты, 9 - амфиболо· 
вые и полосчатые габбро, /0- 12 - внемасштабные компоненты ме· 
ланжа : 10 - габбро, 11 - родингиты , 12 - габбро·диабазы, 13 - лист· 
вениты, 14- 16 - вулканогенно·крем нистые толщи силура : 14 - спил и · 
ты, диабазы, яшмоиды, кремни, 15 - пикритовые порфириты, 16 -
кремни); 17 - разрывные н арушения а - надвиговые , б - крутопа · 

дающие. 

Перекрывается меланж вулканогенно-кремнистой толшей мош 
ностью около 300 м. 

Изучение серпентинитовых меланжей , подстилаюших офио
л итовые покровы Туркестано-Алая , показало , что их · характери 
зует мономиктовость состава, интенсивная тектонизация матрик 

са при преобладании матрикса над включениями, сравнительно 
м алая мошность и прерывистость распространения . 

Серnен.тин.итовые nоли.м.иктовые мелан.жи коллизион.н.ых швов 
(сутур) слагают широтно вытянутую nOJlOCY, протяженность 
которой в обнаженной части состаВJlяет 25 км при ширине 0.2-
4 км (см . рис . 19) . Это один из фрагментов сутуры. просле
ж иваюшейся на многие сотни километров. С севера сутура пере-



крыта мезойско-кайнозойскими отложениями, а с юга - верхне
палеозойскими флишево-молассовыми толщами карачатырского 
прогиба . Полное описание меланжа и связанных с ним пластин и 
чешуй приведены в монографиях Г . И . Макарычева, С. А . Курен
кова [18, 19, 291 . Отметим только главные черты этой структуры . 

Матрикс меланжа представлен тектонизированными серпенти
нитами, местами превращенными в тонкий перетертый агрегат. 
Шире всего распространены бастит -хризолитовые разности . Су 
дя по отдельным реликтам, исходными для серпентинитового 

матрикса был и породы дунит-гарцбургитового комплекса . В вос 
точной части полосы появляются антигоритовые серпентиниты , 
возникшие, по - видимому , в резул ьтате метаморфизма хризолито 
вых разностей. 

Тектонические включения в серпентинитах представлен ы 
обильными глыбами пород офиолитовой ассоциации (амфиболи 
зированное габбро, пироксениты, лерцолиты, базальтоиды , кремни 
и яшмы). довольно часты глыбы лиственитов, родингитов . Форм а 
обломков обычно неправильная, иногда округлая или овальная . 
Размеры колеблются от дес-яти сантиметров до первых сот мет 
ров (рис . 34) . 

Серпентинитовый меланж перекрывается или вкл ючает в себя 
фрагм енты тектонических пластин (чешуй) разного состава . 
Наиболее распространены чешуи и пластины динамосланцев. 
сформированные за счет гипербазитов, габброидов, диабазов, ба 
зал ьтоидов, кремней и тонких осадков. В основном это мета 
морфизованные породы офиолитового ряда, хотя в некоторы х 
случаях встречаются мета кремни и метапелиты . 

Большой интерес; представляют крупные тела, сложенные 
офикальцитами, офикальцитовыми конглобрекчиями и серпенти 
нитовыми песчаниками и алевролитами (орусбулакский комп 
лекс) . Этот комплекс был изучен в междуречье Шунк-Шаматал 
и в районе родника Орусбулак, где офикальциты залегают не
посредственно на серпентинитовом меланже. 

Нбл и з и родника Орусбулак граница между меланжем и брек 
чией стратиграфическая, 110степенная, переход осуществляется н а 
протяжении 2- 3 м . Серпентиниты рассечены системой полиго
нальных кальцитовых жил, количество которых у вел ичивается 

вверх по разрезу . Выше видны нечетко выраженные обломки 
серпентинитов среди карбонатных жил и цементирующей карбо 
натной массы, которые сменяются серпентинитовой брекчией, 
погруженной в карбонатный матрикс. Брекчия состоит из остро
угольных, реже слабоокатанных обломков серпентинитов, размеры 
которых колеблются от долей до 10- 15 см, процентный состав 
обломков варьирует от 5- 10 до 30- 40 %. Сортированность от
сутствует . Заполнителем служит карбонатный материал, в котором 
на отдельных участках наблюдаются обломочные и полосчатые 
текстуры, нечетко выраженная слоистость (рис . 35) . Кроме мелко
обломочных брекчий в составе описываемой толщи принимают 
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участие крупные блоки и глыбы (0,5- 4 м) серпентинитов, рассе 
ченных многочисленными жилами карбонатного состава, а так

же глыбы переотложенных офикальцитовых брекчий (p~tc . 36) . 
Несколько иной состав офикальщtтовые брекчии имеют восточ

н е, в междуречье Шаматал-Абидсай, где OH~! сложены массив
ными конгломератобрекчиями преимущественно серпентинитового 

состава с беспорядочно хаотической внутренней структурой . Об
лом ки представлены серпентинитами размером от первых санти

метров до 0,3- 0,4 м. Как правило, сортированность отсутствует, 
и лишь на отдельных, весьма небольших локальных участках 

отмечается гр убая сортированность материала, обусловленная че 
редованием (0,1 - 0,2 м) мел ко- среднеобломочных разностей . Еще 
реже отмечается сортированность в тонкообломочных разностях, 
где наблюдается градационная слоистость от гравелита к мелко 
зернистому песчанику (рис. 37) . Обломки в них состоят из угло
ватых зерен серпентинита, погруженных в серпентинитово 

карбонатный матрикс базального типа. Кроме обломков серпенти 
нитов, резко преобладающих, в брекчиях встречаются обломки 
самого разного состава: светло - серые и розовато-бурые пелито 
морфные известняки, мелкообломочные известняково-серпентини
товые брекчии, средне - крупнозернистые пироксениты, амфиболи
тиз ированные и рассланцованные клинопироксениты, мелкозер

нистые меланократовые базальтоиды, гигантозернистые габбро
пегматиты, серпентинизированные пироксениты, родингиты, тальк 

сл юдисто-серпентинитовые породы, листвениты. Интересно, что 
эти обломки встречаются не повсеместно, а локализуются на от
дел ьных участках. 

Кроме того, в брекчиях отмечены хорошо окатанные округлые 
гал ьки и валуны (0,1 - 1,5 м) органогенных гастроподово-бра х ио 
подово-гониатитовых известняков . Те же известняки слагают 
гл ыбы-ол истолиты размером около 2- 2,5 м . Среди этих известня 
ков отмечаются мелкие остроугольные «обломки» (иногда их очер
тания очень расплывчаты), сложенные карбонат - серпентиновой 
породой . Более того, раковины гониатитов и гастропод в боль
шом количестве также серпентинизированы . Возрастной диапа
зон широк - от верхнего девона (брахиоподы) до верхнего визе 
(гониатиты) и серпуховского яруса (КОНОдОНТЫ) . С. А . Курен
ков эти интереснейшие образования выделил в качестве офиоли 
токластовых олистостром . Анализ литературного материала и 
данных исследований не искл ючает правомерности этого предпо 
ложения . Однако для более точной генетической интерпрета
ции комплекса данных недостаточно . 

Соотношение осадочного серпентинитового разреза с серпен 
тинитовым меланжем не оставляет сомнений в том, что к моменту 
начала образования офикальцитов серпентиниты были выведены 
на поверхность дна, где они подвергались гальмиролизу и меха

ническому разрушению. Таким образом, нижний возрастной пре 
дел выведения серпентинитового меланжа на поверхность опре-
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Рис. 34. Схематическая геологическая карта участка Шуик масштаба I : 10000. 

1 - Ч<,ТВСРТII'IIIЫ<, отложеllllЯ; 2 - меЗОЗОЙСКllе IlзвеСТlIЯКИ. м<,ргели. конгломера · 
ты, IlссчаlНlКII : 3 - д вонская СlIстема, среДНIIЙ верхний отделы, рассланцован ны t' 



деляется как верхний девон . В современной структуре осадочные 
серпентиниты, кроме обширных полей на теле меланжа , С.l<1 -
гают отдельные блоки и глыбы внутри меланжа (рис. 38), что 
не оставляет сомнений в продолжающейся тектонической жизни 
этих образований. 
Менее распространены блоки и чешуи переслаивающихся поли 

миктовых песчаников, гравелитов, конгломератов и известняков, 

содержащих брахиоподы и кораллы среднего девона. 
Все породы, слагающие пластины и чешуи, содержатся также 

внутри меланжа в виде небольших глыб и ' включений. Поми
мо отмеченных пород, меланж насыщен крупными (несколько де
сятков метров) и мелкими глыбами массивных известняков 
средне- верхнедевонского и раннекаменноугольного возраста, не 

имеющими своих аналогов в виде самостоятельных пластин или 

чешуй, и глыбами лиственитов и спессартитов. 
Все перечисленные выше глыбы хаотически перемещены в теле 

меланжа . В восточной части Канской полосы преобладают глы 
бы, чешуи и пластины динамосланцев, в западной главным 
компонентом становятся тела осадочных серпентинитов и офи 
кальцитов . Блоки других пород не подчиняются этой закономер 
ности. 

Несомненно, что в состав Канской сутурной зоны, преобра 
зова нной в полимиктовый меланж, вошли комплексы, форми 
ровавшиеся в разных, зачастую контрастных палеогеографи 
ческих, физико-химических и тектонических условиях. Такое 
сочетание разных комплексов следует из самого определения 

офиолитовых сутурных швов - фрагментов некогда существо
вавших структур с океанической корой . 

Полимиктовые гипсово-карбонатные меланжи обнажаются в 
среднем течении р . Сох в районе пос. Аугул. Образуют серию 
узких (150- 300 м) сближенных, широко вытянутых тектони
ческих клиньев, ограниченных крутыми разломами южного паде

ния. Породы, слагающие акмуйнакский меланж, подвержены ди
намопреобразованиям низких ступеней зеленосланцевой фации . 

Матрикс сложен гипсово-карбонатным (с примесью терриген
ного) материалом, который интенсивно передроблен и милонити
зирован. Роль пластической связующей массы выполняют гипс 

брекчии 1I алевролиты с линзами кремней, андезитов. глыбами габбро ; 4 - мета 
морфогенные образования высокобарической ветви . девонская система, нижний от
дел, турнейский ярус, верхний отдел - каменноугольная система . Канский комп 
лекс . ГлаукофансодержаЩllе динамосланцы (метапелиты , метабазиты, метакрем 
ни); 5 - полимиктовый серпеllТИНИТОВЫЙ меланж - серпентиниты с глыбами де
BOHCKIIX базальтов, кремней, массивных известняков, рассланцованных брекчий. 
динамосланцев канского комплекса, раннекаменноугольных Офикальцитовых брек 

чий, габбро- пегматитов, габбро, пироксенитов, спессартитов; б - границы а 
страТllграфические, б - ограничения глыб; 7 - разрывные нарушения а - круты е, 

б - пологие. 
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Рнс. 35. Кальцнтовые жнлы (СВ/!ТАЫ/!) 
в серпентнннтах ('Серные). 

Обнажение в основании офикаЛЬЦlIТО ' 
вых брекчий (Канская полоса серпеllТИ · 

нитового меланжа) . 

,-!,I' 
liJ ~It 
I 1з 

I У 1+ 

Рнс. 36. Строен не офн
кальцнтовой брекчнн (об
наженне в районе родннка 

Орусбулак). 

J - обломки серпеНТИНII 
тов. 2 - обломки офи 
кальцитовых брекчи й 

(штриховка - карбонат
IIЫЙ заполнитель), 3 -
карбонатный материал , 
4 - кальцитовые жилы . 

Рнс. 37. Сортнрованность матернала по 
гранулометрнческому составу в офн

кальных брекчнях (обнаженне в между-
речье Шунк- Шаматал). 

Черное - обломки серпентинитов, свет
лое - карбонатный запол нитель, ,итри 
ховка - кальцитовые жилы . 

и гипсоангидрит, которые цементируют БОJlее хрупкие оБJlОМКИ из 
вестняков размером до 2--3 см. 

ГJlыбы, погруженные в гипсово-карбонатный матрикс, пред
стаВJlены ХJlорит- ка рбонат-кварцевым и, графит-серицит-квар ц 
аJlьбитовыми, ква рц- аJlьбит-эп идот-аКТИНОJl итовыми аJlьбит - эп и
дот-аКТИ НОJlИТОВЫМИ динаМОСJlанцами с БJlаСТОМИJlОНИТОВОЙ струк 
турой . Породы в них интенсивно тектонизированы, широко разви 
ты тонкое раССJlанцевание, метаморфическая ПОJlосчатость , ПJlОЙ -
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Рнс. 38. Строен не ПОЛНМНКТО80ГО серпеНТНННТО80ГО меланжа 8 районе родннка 
Орусбулак (КуреНКО8, 1983) . 

1 - четвертичные отложення; 2 - верхний мел : красные известняки, аргиллиты; 
3 - средний карбон : песчаники, алевролиты, кремни, известн яки; 4-8 - олисто · 
стромы (4 - офикальцитовые, 5 - офикальцито·серпентинитовые, 6 - зелено· 
сланцево,кремнистые, 7 - серпентинитовые. 8 - крупные олистолиты); 9 - зме· 
ные метаморфические сланцы; 10 - офикаЛЫIНТЫ; 11 - листвениты; 12 - родин 
гиты ; 13 - габбро ; 14 - перидотиты, серпеНТИНИЗl1рованные в различной степе · 
ни ; 15 - тектонизированные серпентиниты; 16 - реликтовые участки rlOcTerleHHoro 
Ilер('хода от I'IlпербаЗIIТОВ к габбро: 17 - ЗОllа ураJНIПl заЦll1I габбро_ 

чатость и зеркала скольжения . Твердые прослои будинированы 
и передроблены _ Указанные разновидности слагают участки непра · 
вильной формы, за счет чего меланж имеет характерную пеструю 
(зелено·чеРНО·фиолетово·желтую) окраску _ Сильные динамопре· 
образования затрудняют восстановление первичного состава по· 
род . Сохраняются реликтовые участки и микроструктуры, ука· 
зываюшие на присутствие в матриксе меланжа терригенных 

и эвапоритовых отложений силуриЙско·девонского возраста, а 
также живетских эксплозивных образований, входяших валай· 
ский разрез. Не исключено, что такие динамосланцы развиваются 
по тектониту типа матрикса меланжей тульского типа. 



В составе глыб а.кмуЙнакского меланжа распространены, кро 
ме того, динамосланцы по известнякам, доломитам, эвапорита м , 

сланцам, песчаникам, кислым вулканитам и кварцевым монцо 

нитам. Форма глыб в плане изометричная, непра~ильная лап 
чатая или линзообразно удлиненная. Размеры их варьируют от 
первых до 15Х 300 м. Определен иЯ' конодонтов из глыб карбо 
натного состава укладываются в интервале от позднего силу 

ра до среднего карбона включительно. Кроме того, в меланже 
присутствуют кварц-тальк-карбонат-полевошпатовые динамо 
сланцы, образовавшиеся по коллизионным раннепермским квар 
цевым монцонитам. 

Динамометаморфизм накладывается как на матрикс , так и н а 
глыбы. Характер метаморфизма неравномерный, пятнистый . Сре 
ди бластомилонитов сохраняются реликтовые участки сравнитель
но слабоизмененных пород (филлиты, мраморизованные известня 
ки с ангидритам и и гипсами) . 

В составе глыб метамеланжа отсутствуют характерные для 
тульского меланжа породы офиолитового ряда , которы е легко 
распознаются и в метаморфизованном виде . Судя по этому, ак 
муйнакский меланж отличается от тульского и вряд ли может со 
поставляться с ним напрямую. 

Остается не вполне ясным такой важный в(щрос, как вре 
менное соотношение тектонизации и динамометаморфизма . Текто 
низация могла происходить оДовременно с метаморфизмом, но 
могла и начаться раньше, вне зоны динамометаморфизма . В даль
нейшем этот меланж мог попасть в условия динамомета 
морфизма . Форма блоков и четкая наложенность динамометамор 
физма как на матрикс, так и на 'глыбы, скорее говорит в 
пользу последнего предположения. Разумеется, тектонизация ме 
ланжа продолжалась и в процессе динамометаморфизма , 
а затем при его выведении на поверхность при диапиризме. 

МИКСТИТЫ СЛОЖНОГО ГЕНЕЗИСА 

К микститам сложного генезиса мы относим геологические 
тела, микститовая природа которых определялась двумя или более 
этапами микститообразования. При этом возможны различные 
комбинации описанных выше микститов. Например, олистостромы 
с глыбами олистостром другого типа; олнстостромы с глыбами ме
ланжа; меланж с глыбами олистостром другого типа; олистостро 
мы с глыбами меланжа; меланж с глыбами меланжа другого типа ; 
меланжированные олистостромы и т. д. 

Микститы сложного генезиса в литературе ' почти не описаны. 
Исключение составляет лишь францисканский комплекс (меланж 
по олистостроме), детально изученный и описанный как комп
лекс зоны аккреции [45- 50,53,57,59] . В то же время опыт работы 
на геодинамическом полигоне показывает, что микститы сложного 
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генезиса играют значительную роль в геологическом строении Тур- . 
кестано-Алая и недооценка их может привести к искажению 
интерпретации геологического развития регио.на. Подобное заклю
чение, по-видимому, справедливо и по отношению к другим по

кровно-складчатым сооружениям . 

Поскольку микститы сложного генезиса по отдельным своим 
параметрам аналогичны рассмотренным выше простым типам, 

необходимо иметь в виду, что характеристика конкретного геоло
гического тела этого типа будет складываться из особенностей, 
характерных для микститов, интегрированных в данном теле. Учет 
возможности выявления таких микститов может помочь при 

изучений и дискриминации конкретных тел . 

Наиболее полно в Туркестано-Алае изучен микстит сложного 
генезиса, представленный тек.тонuзuроваННЫIrtU фронтальныlrtu 
ОЛUСТОСТРОlrtаlrtu. Формирование этого класса микститов тесно свя
за но с тектоно-гравитационными фронтальными олистостромо
выми комплексами, развитие которых контролируется тектоничес 

кими покровами и надвигами. 

Терригенные ПОЛИМИКТОЕ!ые меланжи данного типа развивают 
ся в подошвах покровов за счет тектонизации олистостромового 

комплекса, который формируется перед фронтом надвигающего
ся покрова . Меланж имеет нечетко выраженный постепенный 
нижний контакт, которым отделяется от подстилающих олисто 
стром, и хорошо выраженный тектонический верхний контакт, 
по которому его перекрывают образования покрова . Мощности 
таких меланжей обычно невелики и не превышают 100- 250 м . Они 
образуют пластинообразные и линзовидные тела, внутренняя 
структура которых конкордантна подошве покрова. 

Микстит описываемого типа распространен в верховьях руч. 
Дараут, где структур но перекрывает фронтальный тектоно - грави. 
тационный олистостромовый комплекс (см . выше) . Его в свою 
очередь перекрывает покров, сложенный карбонатными обра
зованиями значительной мощности - более 1000- 1500 м. Шири
на выход{)в микститов достигает 300- 400 м, видимая протя 
женность более 5 км (см. рис . 1,39) . 

Матрикс · меланжа представлен тектонизированными флише
выми образованиями . В нем наблюдаются незакономерно распо 
ложенные участки интенсивного рассланцевания , будинирования и 
милонитизации. Более компетентные породы, как правило , об
разуют четко выраженные округло уплощенные обдавыши, раз -

I мер которых колеблется от 1- 2 см до 0,5- 1,5 м. Глинистые раз
ности обычно полностью тектонизированы и превращены в ми 
лонит. 

Включения в описываемом меланже представлены теми же раз 
новидностями пород, что и в олистостромовом комплексе . Ис
ключением явл яются глыбы граннт - порфиров и кварцевых пор 
фиров, которые не отмечены в составе олистостромового КОМП -
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Рис. 39. Строеиие тектонизированной фронтальной ол нсто

стромы В верховьях руч . Дараут. 

1 - аЛJIOХТОlIlIЫЙ комплекс - известняки де вон а: 2 - тек · 
ТОlIlIзированная фРОflТальн ая олистострома: 3 - ОЛIIСТО· 
стромовый КОМllлекс : cpeAlle· позднекамеНllOУГОЛ ЬНЫЙ фЛ IНU 
с ОJIIIСТОЛllТа ми : 4- 6 - глыбы в меланже 11 ОЛ IIстостроме 
(4 - гранитоиды , 5 - известняки девона-нижнего карбо· 
на, 6 - девонские кремни · радиоляриты) : 7 - разрывные 

нарушения; 8 - 6рекчированные известияки . 

лекса. Размеры глыб и включений в меланже колеблются от 
первых сантиметров до первых , редко пе'рвых десятков метров , 
но не превышают 50 м . 

Они предста влены об разованиями кремнистого конденсирован 
ного р азреза - кремн я ми- радиоляритами дево н а, известняками и 

кремнями нижнего-среднего карбона . Не менее часто среди опи 
сываемых образований отмечаются глыбы известняков, которы е 
являются фрагментами карбонатного разреза . Кроме того, в 
составе меланжа, как было отмечено выше, присутствуют глы 
бы ква р цевых порфи ров и гранит-порфи ров. 

Все глыбы несут на себе следы активной тектонической 
проработки, выражающейся в их будинированности, разлинзова 
нии, наличии многочисленных зеркал и борозд скольжения , 
и нтенсивной милонитизации отдельных участков . Нередко он и 
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п риобретают характерную факоидальную форму . Расположение 
теней давления в таких факоидах фиксирует вектор перемещения 
вещества в меланже в направлении с севера на юг, что хоро

шо согласуется с вергент.ностью складок в карбонатном покрове 
и падением его плоскости сместителя . 

. Кроме инородных глыб и включений, в меланже зафиксированы 
нетектонизированные или сравнительно слаботектонизированные 
участки первичных пород, по которым развился матричный текто
н ит меланжа . Они представлены тонкоритмичным чередованием 
разнозернистых песчаников (лититовых граувакк, реже калька 
ренитов) и алевролитов. Мощности ритмитов не превышают 
0,5- 1,0 м , в них наблюдается градационная слоистость обломоч
ного материала . В песчаниках найдены фораминиферы московско
го яруса среднего карбона, что служит дополнительным признаком 
дл я их идентификации с флишевыми отложениями, вмещающими 
олистостромовые образования . Размеры этих нетектонизирован
ных блоков невелики и обычно не превышают первых метров . 
Границы их расплывчаты и постепенны . 

Известняки в подошве покрова также интенсивно тектонизи
рованы, передроблены . Они разбиты на многочисленные блоки 
размером от первых сантиметров до первых метров . По границам 
таких блоков наблюдаются разноориентированные зеркала и бо 
розды скольжения. Мощность этих тектонических брекчий варьи
рует от 1- 5 до 20- 30 м. 

МИКСТИТЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОМ КАРТИРОВАНИИ 

Выявление микститов при геологическом картировании имеет 
большое значение, так как повышает его качество и информатив 
ность. Микститы являются геологическими образованиями, не
сущими в себе уникальную геодинамическую информацию, позво
ляющую реставрировать условия и историю развития региона, 

необходимые для правильного прогнозирования полезных ископае
м ых. Конкретный тип микстита образуется в достаточно жест 
ко определенных услuвиях, отражающихся на его особенностях. 

Следовательно, по этим особенностям можно восстановить и сами 
условия его формирования . 

Геодинамическая интерпретация микститов на примере Тур
кестано-Алая. Всякая интерпретация носит вероятностный ха
р актер, что в полной мере относится и к микститам. Предлагаемая 
и нтерпретация всего лишь вариант, не исключающий других воз
можных моделей формирования олистостром и меланжеЙ . Ого
воримся , что если для олистостром модели образования достаточ
но известны и хорошо отработаны, то для меланжей, и прежде 
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всего для меланжей сутурных швов J-I зон внутриконтиненталь
ной субдукции , они еще только разрабатываются . 

. Все изученные микститы Туркестано-Алая в генетическом 
плане можно объединить (схема 2) в три обширных группы. 
Это - микститы пассивных окраин, микститы , образование кото
рых связано с покровообразованием, и микститы субдукционные. 

Микститы пассивных окраин представлены группой гравита
ционных олистостром, наиболее обычны из которых терригенные, 
а менее распространены кремнистые и карбонатные. Механизм 
образования всех этих типов сходен и контролируется силами 
гравитации в условиях водонасыщенных осадков на континенталь

ном склоне. Попадание ксеногенного материала можно объяснить 
двумя способами. Первый - это захват пород цоколя телом 
оползня при достижении критической массы осадка при опреде
ленном угле наклона, и второй - захват ксеногенных пород в ре
зультате действия лавинной седиментации главным образом за 
счет существовавших уступов коренных пород . 

Для кремнистых гравитационных олистостром один из вероят
ных механизмов образования, связанный с обвально-оползневыми 
процессами, был рассмотрен выше . Кроме обвально - оползневого 
механизма возможным вариантом представляется их образование 
в наиболее дистальной части подводных конусов в так назы
ваемом межфенов()м пространстве. Подтверждением этому может 
служить автокластический характер брекчий в кремнях, сопро
вождающих крупные глыбы. Наличие же последних можно 
объяснить. большой кинетической энергией крупных глыб, при -

Схема 2 
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обретенной ими при транспортировке, что позволяло этим глыбам 
удаляться в межфеновое пространство и стимулировать ополза
н ие кремнистого геля даже при незначительных углах наклона дна 

(3-40) . . 
Если кремнистые гравитационные олистостромы характери 

зуют дистальные фации осадков склона пассивной окраины, терри 
генные-средние, то карбонатные, скорее проксимальные, типичны 
для перегиба от шельфа к континентальному склону . 

Подчеркнем , что образование гравитационных олистостром не 
обнаруживает связи с сейсмогенными факторами, чем они в прин 
ципе отличаются от листрических тектоно - гравитационных олис 

тостром рифтогенных структур. 

Мик.ститы, связан,н,ые с nок.ровоо6разован,uем . К ним нами от
несены фронтальные и тыловые тектоно-гравитационные ОJlИСТО
стромы, а также терригенные и серпентинитовые меЛанжи. ос-
нований покровов . . 

Происхождение фронтальных олистостром определяется . дис : 
кретно проявляющимися тектоническими подвижками' покровов' в 

сторону прогиба перед фронтом надвига, обрушением его лобо
вых частей и гравитационной транспортировкой обращенных 
частей в бассейне седиментации. 

Тыловые олистостромы свидетельствуют о крутом наклон е 
пластины , а значит, о принадлежности ее к корневой системе 
аккреционной призмы и, следовательно, близости к зоне субдук
ции . 

Терригенные меланжи оснований покровов M~ГYT формировать
ся как за счет тектонизации фронтальных олистостром (поли 
миктовый тип), так и за счет расчешуивания терригенного покров а 
и тектонизации его основания (мономиктовый тип) . 

Формирование микститов данного класса происходит под влия
нием процессов тектонических деформаций, обусловленных воз 
действием тектонических покровов, надвигов и чешуй на ниже
лежащие образования , которые, как правило, характеризуются вы
сокой пластичностью . При этом в образованиях, структурно 
подстилающих покровы , надвиги и чешуи, возникают тектони 

чески переработанные участки, зоны , в которые заключены нетек
тонизированные блоки пород. Кроме того, в виде тектонических 
глыб втектонизированном матриксе подшарьяжиых м еланжей 
часто содержатся отторженцы перекрывающих их покровов . 

Обычно они сложены более компетентными образованиями, не
сут на себе отчетл_ивые сл еды тектонического воздействия 
штрихи , борозды , зеркала скольжения , часто они обжаты, 
развальцованы , в них наблюдаются участки тектонических брек
чий . 

Необходимо отметить , что подшарьяжные меланжи фикси 
руются в подошвах далеко не всех покровов . В Туркестано 
Алайской складчатой области, например, в основании мощного 
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l'егермачского покрова, видимая амплитуда перемещения кото
рого даже в современном срезе достигает 15-20 км, не отмечается 
сколько-нибудь заметных тектонических деформаций, за исключе
нием маломощной зоны рассланцевания и кливажа, не превы
шающей 3- 5 м . В то же время внутри покровов, сложенных, как 
и Тегермачский покров, терригенными образованиями склона пас
сивной континентальной окраины, нередко наблюдается авто
кластический мономиктовый меланж в подошвах сравнительно 
малоамплитудных надвигов и чешуй (рис. 40) . На наш взгляд, 
подобные несоответствия вызваны различием в возрасте покровно

надвиговых деформаций . В первом случае - покров доскладча
тый, во втором - надвиги и чешуи формируются в условиях 
коллизионно-складчатой структуры. 

еерпентинитовый меланж основания офиолитовых покровов 
формируется, по-видимому, за счет серпентинизации блоков 
перидотитов офиолитового разреза, в дальнейшем выжимающихся 
вдоль поверхности надвига в виде протрузий. Представляется, что 
расстояния этих перемещений были относительно малы, из-за 
чего комплекс ксеногенного материала характеризует~я однооб
разие-м, или мономиктовостью . 

Микститы коллизионных швов . Наиболее характерны для них 
меланжи в сочетании с некоторыми другими типами микститов . 

Коллизионные швы имеют различную природу и в зависи
мости от механизма их формирования делятся на сутуры первого 
порядка (закрывшиеся океаны в результате субдукции Беньофа) 
и сутуры второго порядка (закрывшиеся рифтогенные структуры 
с последующим наложением процессов субдукции Амштутца). 

Характерная отличительная черта меланжей, формирующихся 
в зонах субдукции, - отсутствие видимой связи и приуроченности 
к определенным конкретным структурам, что более типично для 
терригенного и менее - для серпентинитового меланжа. Меланжи 
этого типа образуют геологические тела значительной мощности , 
обнаруживают в различной степени секущее положение по от
ношению практически ко всем более ранним структурно-вещест

венным комплексам . Эти геологические тела формировались в свое 
время в условиях высокой сейсмичности и служил и как бы напол
нителем древних сейсмофокальных зон, в которых происходила 
частичная деструкция более ранних евк по механизму, бл изкому 
к тектонической эрозии, происходящему в пределах современных 
границ конвергентных плит . 

е глубиной вещество меланжевых тел этого типа попадает в 
зону пластических течений и под воздействием факторов высоко
барического метаморфизма может преобразовываться в динамо
сланцы, которые впоследствии могут выводиться на поверхность . 

Механизмы выведения на поверхность таких метаморфитов не 
впол не ясны. однако ассоциация их с высокопластичными порода 

ми, способными создать эффект диапиризма, наталкивает на мысль 
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Рис. 40. ПРИНЦИПИ3.llьная схема структурного ПOJlОJКеНII. и соотношеНllii теРРllгенllоА гра8итаЦIIонноii OJIИСТОСТРОМW, Te,pllreHHWx 

ПOJlНМНКТО8WX 11 МОНОМИКТО8WХ MeJlaHJКeA 8 бас. р. Сох. 

/ - 3 - силур-девон : терригеиный комплекс с телами гравитационных олистостром (J - тонкоритмичные турбндиты : гра8елиты
песчаники-алевролиты с линзами конгломератов, 2 - турбидиты С олнстостромовыми телами первого и 3 - второго типа) ; 
4- 5 - средний-верхннй карбон : тектоногенные образования - терригенные меланжи (4 - мономиктовый автокластический, 
иногда по олистостромам , 5 - полимиктовый) ; 6- /2 - глыбы , нх состав (6 - фтаниты ордовика?, 7 - углеродистые сланцы, 8 -
кремни - радноляриты , 9 - известняки , JO - базальтонды , // - фрагменты расслоенного . комплекса, /2 - динамосланцы) ; /3 -

.... контакты а - тектоннческне, б - ограничения олнстостромовых тел . 



именно о диапировой природе выведения метаморфитов на по
оерхность . В одном случае эффект диапиризма создается за счет 
серпентинитов (субдукция Б), в другом - за счет эвапоритов 
(субдукция А) . Следует отметить, что последний случай распро
странен в природе значительно реже, .так как требует совмеще
ния различных случайных элементов (заложение внутриконпiнен
тальной субдукции по древней рифтогенной структуре), в то время 
как ассоциация серпентинитового полимиктового меланжа с дина

мосланцами отмечается практически во всех известных сутурах . 

МИКСТИТЫ зоны су6дукции Беньофа. для палеосубдукцион
ных швов характерна следующая ассоциация разнотипных мик

ститов: серпентинитовый меланж с блоками динамосланцев, 
тыловые олистостромы и офикальцитовые брекчии . 

Меланжи, связанные с зонами субдукции океанической плиты 
под континентальную, чаще всего имеют полимиктовый, сущест
венно офиолитокластовый состав и серпентинитовый матрикс, 
за счет чего они и получили название «серпентинитовый меланж». 
Их формирование значительно растянуто во времени, происходит 
в три этапа и охватывает интервал от раскрытия спрединговой 
структуры, когда начинается процесс серпентинизации мантий
ного перидотита (гарцбургита), частичной его деструкции в зо
нах субдукции, и до пр'отрузивного его развития в уже сформиро
вавшейся коллизионной структуре . Наиболее важен второй этап, 
в результате которого меланж этого типа приобретает определяю
щие черты : полимиктовый, главным образом офиолитокластовый 
состав обломков; тектонизированный апогарцбургитовый серпен
тиновый состав матрикса; ассоциации с пластинами и блоками 
апобазитовых 11 апокремнистых динамосланцев. Наличие послед
них среди меланжа, с одной стороны, и участие их в строении 
фрагментов аккреционных комплексов, с другой , позволяет счи 
тать их принадлежностью единой геодинамической обстановки -
зоны Беньофа. При попадании в зону субдукции фрагменты 
океанической коры, в том числе породы расслоенного комплекса, 
а также сам серпентинитовый матрикс при достижении определен
ных глубин теряют значительное количество воды, претерпевают 
значительные минеральные и текстурно-структурные изменения. 

Этот процесс, по - видимому, происходит неравномерно, за счет 
чего образуется сочетание более хрупких динамосланцев и более 
пластичных серпентинитовых, при этом процесс диапиризма 

вполне еще осуществим . 

Наибо.lее представителен и достаточно хорошо изучен сер 
пеНТИНI11UIII,IЙ меланж, связанный с зоной субдукции Беньофа на 
Южном ТSlllь-Шане, - южноферганский комплекс, развитый в 
пределах K<JHCKOro офиолитового шва в низких предгорьях север 
ного склона Алайского хребта . 

Как и в большинстве офиолитовых швов мира, здесь распро 
странены своеобразные обломочные и обломочно-хаотические от
ложения офиолитового состава, называемые офиолитовыми 
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брекчиями или просто офикальцитами [14, 151 . Они залегают с 
размывом на серпентинитовом меланже или слагают тектониче 

ские блоки и глыбы внутри меланжа . Генезис этих образований 
однозначной трактовки в настоящее время не имеет, но офикаль
циты однозначно указывают на время выведения серпентинитового 

ме lанжа на поверхность морского дна, о чем свидетельствует 

с держащийся в них комплекс мелководной фауны . 
Другая особенность 'f1алеозоны субдукции Беньофа - наличие 

фрагментов ассоциирующих с серпентинитовым меланжем тыло
вых олистостром, указывающих на направление погружающейся 
пластины. 

МИКСТИТЫ ЗОНЫ су6дукции Амштутца почти исключительно 
представлены полимиктовыми терригенными меланжами. 

Роль внутриконтинентальной субдукции при формировании 
коллизионных структур до недавнего времени в значительной сте 
пени недооценивалась . Однако в работах некоторых зарубежных 
исследоватеJlей последних лет [561 достаточно аргументированно 
и убедительно показано, что этот процесс при определенных усло
виях может проявляться в весьма значительных масштабах . 

Возникающие при такой сублукции сейсмофокальные зоны об 
ладают профилем, который х а рактеризуется пологим у поверх 
ности и более крутым на гл убине залеганием. Именно по закону 
такой кривой располагаются очаги современных землетрясений 
под Памиром, Гиндукушем, Гималаями и в др угих местах . 

К сожалению, палеоаналоги подобных сейсмофокальных зон в 
литературе еще практически не описаны, а современные СВК, 
формирующиеся в этих условиях, непосредственному изучению в 

значительной степени недоступны. Все это определяет относитель
но слабую изученность описываемых СВК, а поэтому они явились 
предметом особого внимания при геодинамических исследова
ниях на Киргизском полигоне. Тектонотип полимиктового тер 
ригенного меланжа расположен в нижнем течении р . Сох. Кроме 
того, в районе пос. Аугул (правый борт руч. Акмуйнак), примерно 
в 40 км К югу от тектонотипа, на том же меридиане описан его 
динамометаморфизованный аналог, выведенный на поверхность 
предположительно по механизму гипсово-карбонатного диапи 
ризма, в зоне распространения которого формируется свой тип 
меланжа. 

Таким о·бразом, с субдукцией Амштутца нами связываются два 
типа меланжа - полимиктовый терригенный (тульский комплекс) 
и полимиктовый гипсово-карбонатный (акмуйнакский комплекс). 
Если первый формируется собственно в сейсмофокальной зоне, 
то второй непосредственно с ней не связан, а образуется за счет 
диапирового механизма, имеющего важное значение как фактор 
выведения субдуктивных динамосланцев на поверхность . 

Терригенный меланж всегда подстилает деформированные 
доскладчатые покровы, имея с ними пологую дискордантную 
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границу . Такое строение и положение меланжей, 
жется, однозначно указывает на то, что меланж 

после основного этапа шарьяжеобразования и 
доскладчатых покровов . 

как нам ка 

образовался 
деформации 

Вероятнее всего, становление и дальнейшее преобразование 
меланжей тульского типа происходило в основном в позднем 
карбоне--ранней перми, что совпадает со временем герцинской 
коллизии. К сожалению, до сих пор в меланжах не удалось обна
ружить глыб пород более молодых, чем раннемосковские, что 
несколько противоречит этон гипотезе. Впрочем , это может быть 
связано с более глубинным уровнем образования меланжа по 
сравнению с уровнем формирования коллизионных прогибов . 

Весь меланж тульского типа, распространенный на северных 
склонах Алайского хребта, можно считать однотипным образо 
ванием, поскольку на всем протяжении и во всех полосах он 

сохраняет главные свои черты, в том числе' структурное поло
жение, строение матрикса и состав обломков . Если допустить, 
что тульский меланж не только однотипное, но и единое обра
зование, фиксирующее зону крупного пологонаклонного поддвига , 
то окажется , что комплексы, слагающие пластины на меланже, 

и комплексы, разделяющие разные полосы меланжей , имеют 
одинаковое структурное положение и как бы «плавают» на тер
ригенном меланже (см . рис. 1,42). Пологая , почти горизонталь
ная граница между крупными блоками известняковых и тер
ригенно-кремнистых пластин с подстилающим меланжем дока 

зывается геологически во многих случаях. 

Особенно показательно в этом отношении левобережье р . Сох 
между поселками Туль и Кара - Токой . Тульский меланж в виде 
непрерывного пластообразного тела с пологой верхней границей 
подстилает на севере крутозалегающие карбонатно-терриген
ные породы нижнего аллохтона, а южнее -- толеитовые лавы 

офиолитового комплекса, относящиеся к верхнему аллохтону . 
. Модель формирования терригенного меланжа в общей системе 

процессов коллизии выглядит следующим образом . 
После образования доскладчатых покровов и их деформации 

(процессы обдукционного типа) заложилась крупная поздне
палеозойская коллизионная сейсмофокальная зона, которая бы 
ла в целом дискордантна по отношению к уже сформированной 
покровно- складчатой структуре (зона субдукции типа А). Эта зо
на в своей глубинной части скорее всего имела крутое южное па 
дение . Как и современная зона, она имела пологий козырек , погру 
жающийся на юг. В пологой части зоны поддвига, там, где она 
проходила внутри деформированных терригенных комплексов 
силура, образовался тектонический матрикс, в который, по мере 
пододвигания северного блока под южный, во'влекались обломки 
пород вышележащих смятых тектонических пластин', вплоть до 
офиолитов океанической коры . Таким образом, был сформирован 
меланж тульского типа . 
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В южной, более глубокой части козырька, те же движения 
могли привести к образованию терригенного меланжа по пластич
н ым породам параавтохтона. По мере пододвигания этот меланж 
попадал в зону формирования динамосланцев (акмуйнакский тип 
меланжа). Возможна также и тектоническая эрозия части 
меланжа тульского типа. 

Аугульский шов скорее всего трассирует на поверхности место 
палеосейсмофокальной зоны . от козырька к крутой части . Это 
подтверждается тем, что Аугульский шов ограничивает север 
н ый фланг «гранитной оси» Алайского хребта . Образование 
самой «гранитной оси» хорошо увязывается с еерхнепалеозойским 
гранитообразованием в висячем крыле крутой сейсмофокальной 
зоны коллизионного типа. 

Особенности картирования микститов . Как уже отмечалось, 
м икститы слагают геологические тела, изучение которых про

водится с использованием всего арсенала траДИЦИОННI~IХ методов, 

применяемых при геологическом картировании . В то же время 
особенности внутреннего строения микститов предполагают при
менение специфических исследований и приемов. 

Прежде всего специфика картирования большинства типов 
м икститов заключается в одновременном применении телескопи

рованных масштабоEt изучения (метод матрешки). Это связано с 
крайней сложностью внутреннего строения микститовых тел, а 
з начит, и с необходимостью их более детального изучения . 
П рактика работ на Киргизском полигоне показывает, что при 
проведении крупномасштабного (1 : 50000) каР1Иiювания основ
ной масштаб позволяет лишь проследить геологическое тело. 

сложенное микститом, а для понимания его внутреннего строения 

н ужна постановка детальных работ масштаба 1 : 10000. Площад
н ые объемы этих детальных работ определяются из условий 
необходимой достаточности и в каждом конкретном случае могут 
значительно варьировать в зависимости от ширины выходов 

м икститов, а также от степени их изменчивости по простиранию, 

другими словами, в зависимое.ти от анизотропии внутреннего 

~троения микститового тела . Количество реперных участков для 
изучения микстита одного типа может колебаться от одного до 
нескольких на один лист или серию листов. С этой точки зрения 
рациональнее охватывать съемочными работами большие площа
ди, так как удельный вес более трудоемких детальных работ в этом 
случае уменьшается без ущерба для информативности заснятых 
л истов . 

Другая особенность полевого изучения микститов - повышен
ный объем палеонтологических исследований, необходимый для 
расшифровки их внутреннего строения . В этом плане тщательно 
изучаются и матрикс, и глыбы (олистолиты), что делает палеон
тологические методы важнейшим инструментом распознавания 
типов микститов. Наиболее эффективно сочетание палеонтологи -
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ческих характеристик по разрезам с точечными сборами на 
достаточном удалении от них . Использование только одного и з 
указанных методов сбора фауны может приводить к неоднознач 
ности дискриминации микститов, а то и к совершенно неправиль 

ному их толкованию . 

Яркий при мер последнего - описанный выше терригенный 
полимиктовый меланж (тульский комплекс) . Вся полоса развития 
указанного комплекса еще 5- 1 О лет назад при производстве 
геологических съемок масштаба 1: 25000 картировалась как 
сюгетская свита лландоверийского возраста, возраст которо й 
обосновывался по точечным сборам граптолитов из неде~трукти 
рованных блоков глинистых сланцев втектонизированном мат 
риксе, сходном по облику с ненарушенными сланцами . Автома 
тически возраст переносился на все геологическое тело . Посторон 
ние ксеногенные глыбы и блоки, в KOTOP4lX отсутствовала макро 
фауна, считались более древними. Все это приводило к полном у 
искажению существующей картины. 

Подобное искажение может быть и при использовании только 
разрезов, когда они проходят по крупному блоку и в случае сход
ного литологического состава блока и матрикса особенности бло 
ка будут экстраПО,llироваться на матрикс . 

Роль палеонтологического метода изучения микститов особен 
но повысил ась благодаря широкому внедрению в практику 
съемочных работ микрофаунистических исследований, прежде 
всего конодонтов и фораминифер . С использованием этих групп 
фауны стало возможным датирование ксеногенных глыб в ме 
ланжах и сама интерпретация последних . 

Третьей особенностью картирования микститов является рез 
кое ПQвышение роли седиментологических исследований . Особенно 
они важны при изучении олистостром гравитационного происхож 

дения, при распознавании которых седиментологические методы 

становятся основным инструментом . Например, положение мелко 
водных шельфовых известняков с бентосной фауной внутри глубо
ководных кремнистых отложен'ий, что наблюдается в гравитацион 
ной кремнистой олистостроме, может быть объяснено только их 
гравитационным оползанием в глубоководные части бассейна 
седиментации . r лубоководность кремнистых осадков доказывается 
их конденсированной мощностью, присутствием только планктон 
ных форм органических остатков (радиолярий и коноДонтов) . 
Еще недавно глыбы в таком матриксе, при отсутствии фауны в 
тех и других, расцени вались как принадлежность кремнистых 

осадков, хотя с точки зрения седиментологии эти образования 

могли сформироваться только в совершенно различных условиях . 
Использование седиментологического подхода, даже при полном 
отсутствии фауны, позволяет распознавать микстит хотя бы в 
первом приближении . 

Наконец, четвертая особенность картирования микститов 
широкое применение микроструктурного анализа при изучении 
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м атрикса . Прежде всего это касается микститов тектоногенного 
п роисхождения. В этом случае применение микроструктурного 
а нализа становится просто необходимым, так как только с его 
помощью можно восстановить кинематику движения масс и напря 

жений, под действием которых происходит тектонизация материн 
ских пород и формируется собственно матрикс меланжа. Микро
структурный анализ позволяет определять удельный вес при 
формировании меланжа вязкой и хрупкой деформаций, а также 
сдвиговой, а том числе чистой и простой компоненты, как правило , 
пропускаемой при геологической съемке. 

Методы распознавания микститов . Изучение любого геологиче
ского объекта распадается на два этапа - полевых исследова 

ний и камеральных работ. Не составляют исключения и микститы . 
Оба эти этапа дополняют друг друга и имеют равное значение . 
Поэтому ни одному из них нельзя отдавать предпочтение, исполь
зовать их нужно только в комплексе . Следует , однако, оговорить
ся, что при изучении различных типов микститов относитель

ные трудозатраты полевых и камеральных работ различны . 
для дискриминации микститов следует произвести ряд после

довательных операций, в результате которых устанавливается 
тип микстита (схема 3) . 

Первой и, пожалуй, самой важной операцией является 
установление самого факта наличия микстита . Для этого геОJlОГИ
ческое тело изучается с использованием всего арсенала полевых 

исследований с целью установления особенностей его строения . 
Как правило, уже при полевом изучении геологических тел стано 
вится очевидным их моногенное или гетерогенное строение и, 

следовательно, вычленяется группа микститов . Однако в ряде 
случаев гетерогенность обнаруживается только после проведения 
комплекса камеральных ·исследованиЙ, в первую очередь палеон 
тологических, с помощью которых устанавливаются факты сме 
шения комплексов фауны или незакономерное поведение био
стратиграфических зон в разрезе . 

Гетерогенность в полевых условиях устанавливается по 
присутствию резко отличающихся от фоновых пород включений, 
глыб, блоков чужеродного происхождения. Глыбы, сложенные, 
как правило, более компетентными породами, достаточно легко 
отличаются визуально . для микститов Туркестано -Алая с алевро 
литовым составом матрикса олистостром или матричным текто

нитом меланжей по глинисто-алевролитовым разностям характер 
ны включения , представленные фрагментами кремнистого конден
сированного, карбонатного, офиолитового и т. Д . разрезов . 

После того как установлена микститовая природа геологиче 
ского тела, определяется класс микстита с целью ответа на вопрос, 

является ли данный микстит олистостромой, меланжем или миксти
том сложного генезиса. Для этого необходимо знать строени 
матрикса . ЕСJ1И матрикс имеет осадочное происхождение, то мы 
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и меем деJlО солистостромой, еСJlИ тектоногенное, то с меJlанжем, 
еСJlИ матрикс несет в себе признаки того ИJlИ другого, то это скорее 
всего микстит СJlОЖНОГО генезиса . 

ОпредеJlение природы матрикса нередко оказывается СJlОЖНОЙ 
задачей, поскольку признаки осадочного, а в ряде СJlучаев и 
тектонического происхождения матриксов не всегда четко выра

жены . Поэтому для дискрими нации микститов используется серия 
тестов, с помощью которых это достигается . 

Прежде всего ВЫЯВJlяется природа матрикса микстита . В ме
Jl анжах матрикс всегда тектонизироваli в той или иной степени, 
что при условии хорошей обнаженности ПОЗВОJlяет уже в nOJleBbIX 
условиях определить генетическую принаДJlежность микстита . Не
обходимо отметить, что РЫХJlЫЙ матричный тектонит меJlанжей в 
СИJlУ своих физико-механических свойств в первую очередь раз
рушается при выветривании и его тектоническая природа в СИJlУ 

этого «маскируется», В то время как компетентные ГJlыбы и 
нетектонизированные реликтовые БJlОКИ хорошо сохраняются . 
Недоучет этого обстоятельства может привести к ошибочным вы 
водам об олистостромовой природе типично меланжевых обра
зований . 

Здесь на помощь приходит паJlеОНТОJlогический метод, который 
ПОЗВОJlяет датировать возраст седиментации пород , подвергшихся 

тектонизации и представляющих собой матричный тектонит, а 
также ГJlыб и ВКJlючениЙ . Так, в Typkectaho-АJlайской СКJlадчатой 
оБJlасти матрикс ПОJlИМИКТОВЫХ меланжей обычно развивается 
по высокопластичным глинистым сланцам силура. Их возраст оп
редеJlяется находками граПТОJlИТОВ в реJlИКТОВЫХ участках, не 

затронутых процессами тектонизации при меланжировании. 

Возраст же ГJlыб , также опредеJlяемый палеО!-1ТОJlогическими 
методами, очень часто оказывается гораздо БОJlее МОJlОДЫМ, чем 

возраст тех пород, по которым развиваJlСЯ матрикс меJlанжа . 

Это ПОЗВОJlяет однозначно относить данные образования, даже 
при УСJlОВИИ очень СJlабой обнаженности, при которой не удается 
наБJlюдать непосредственно в nOJle матрикс меланжа, к ВПОJlне 
определенному типу микститов, а именно к меланжам, так как в 

олистостромах глыбы BCerJla имеют БОJlее древний возраст, чем 
вмещающие их отложения. 

К мономиктовым меланжам метод паJlеОНТОJlогического тести 
рования н.еп рименим , так как тектонизированный матрикс и ВКJlЮ 
чения в нем состаВJlЯЛИ некогда единое ueJloe, и в этом СJlучае 

помочь могут JlИШЬ хорошо обнаженные участки развития таких 
меланжеЙ. 

Дискриминация олистостром . ДаJlьнейшее тестирование ОJlИС 
тостром производится В следующем порядке. ДJlЯ устаНОВJlения 
генетического типа олистостром необходимо знать их соотношение 

с разрывными нарушениями . Для гравитационных олистостро 
мовых КОМПJlексов связь с разрывными нарушениями не обна-
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руживается, если не считать тектонизации матрикса в основании 

ОЛИСТОЩlТов и олистоплаков . Объем ксеногенных глыб незначите
лен. Как правило, глыбы в этом случае рассеяны среди матричных 
пород по всему разрезу , а размеры их не превышают нескольких 

десятков, в редких случаях первых сот метров. Этими признакам и, 
вне зависимости от строения и состава матрикса, гравитационные 

пассивные олистостромы отличаются от тектоно - гравитационных , 

связанных с покровообразованием. Для последних , кроме ассоци 
ирования с покровами, характерны наличие протяженных горизон

тов, обогащенных включениями; частое присутствие гравитацион
но-оползневых KPY~HЫX пластин со следами тектонического воздей 
ствия на краях или брекчированием всего тела таких пластин; 
тектонизация кровли олистостромового комплекса; отсутствие 

парагенетической связи с комплексами, образование которых 
контролируется лавинной седиментациеЙ . 

Для гравитационных олистостром характерны : отсутствие 
причинно-следственной связи с покровообразованием ; глыбы ме
нее брекчированные . (как правило, это блоки-монолиты) ; зако 
номерного обогащения глыбами определеНI-IЫХ горизонтов они не 
образуют; глыбы обычно неправильной формы, дискордантные 
по отношению к матричной структуре; отсутствие закономерной 
тектонизации кровли комплекса; главная черта ксеногенного 

материала - наличие глыб, одновозрастных с матриксом, но 
формировавшихся в иной, чем матрикс, седиментологической 
обстановке (соответственно вовсе не обязателен более древний 
возраст олистолитов, хотя этот признак для большинства олисто
литов сохраняется); основной фактор олистостромообразова
ния - лавинный перенос и седиментация, отраженные в со
ответствующем комплексе матричных пород . 

Можно думать, что олистостромы пассивных окраин будут 
отличаться от олистостром, которые могли возникнуть на 

предыстории этих окраин - при формировании континентальных 
рифтов и связанных с ними листрических разломов . Вероятно , 
в этих случаях количество ксеногенного материала по сравнению с 

фоновым осадком несравненно увеличится за счет оползания 
блоков по листрическим разломам и за счет гравитационно
глыбового его поступления. 

Среди тектоно-гравитационных олистостром, связанных с 
покровами, следует выделять олис:гостромы, формирующиеся во 
фронтальных и тыловых частях покровов . Для олистостромовых 
комплексов фронтальных частей характерно увеличение коли ~ 
чества олистолитов и олистоплаков, а также загрубление всего 
комплекса вверх по разрезу, дл я тыловых же частей наблюдается 
обратная последовательность смены грубого и тонкого материала . 
В тыловых олистостромах отсутствует тектонизация кровли , свя
занная с покровообразованием . Кроме того , если между собствен
но-олистостромовым телом (брекчией) и покровом во фронталь-
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ных частях обычно существует тектонизированная зона, то для 
тыловых брекчий, всегда лежащих на «спине» покровов , соотноше
ние с пластиной первично тектонически не нарушено . Еще одним 
ярким отличительным признаком служит состав обломков в 
олистостромах. Для тыловых частей характерны существенно 
мономиктовый состав брекчий и практически полная литологиче
ская идентичность обломков и подстилающей пластины . Во 
фронтальных же олистостромах состав олистолитов, как правило, 
более пестрый и иногда частично или полностью не соответствует 
составу перекрывающей пластины . Различия имеются и в размерах 
глыб . Если в тыловых олистостромах наиболее крупные олисто 
плаки редко достигают первых сот метров, то во фронтальных 
комплексах не редкость олистоплаки в несколько километров. 

Дискриминация меланжеЙ . После того как установлена текто 
ническая природа микстита, так же, как и в случае с олистострома 

ми, необходимо их дальнейшее тестирование . Прежде всего анали 
з ируется геологическая позиция меланжа . Здесь возможны два 
варианта . Первый, наиболее простой и однозначно трактуемый, 
это меланж основания покрова (подшарьяжный меланж), ко 
торый формируется либо за счет тектонизации нижележащего 
олистострома, либо при серпентинизации перидотита основания 
офиолитовой пластины и последующего выжимания серпенти
нита вдоль поверхности надвига. Среди группы подшарьяжных 
меланжей особо следует заострить внимание на мономиктовых 
автокластических терригенных меланжах, когда состав глыб и мат
рикса внешне идентичны, но различия все же существуют и 

заключаются в интенсивной деструктированности матрикса. 
Распознавание таких образований усложняется, когда матричный 
тектонит слагает узкие хаотично расположенные зоны между 

крупными блоками одного литологического состава, т. е. коли
чество матрикса составляет 10- 30 % объема микстита. В таких 
случаях не помогает и палеонтологическое тестирование, а выяв

ление подобных микститовых образований возможно лишь при 
тщательном картировании, где на первый план выдвигаются 
структурные признаки . 

Как уже было отмечено, подшарьяжные меланжи , как пра
вило, сложены мономиктовыми разностями, чем они отличаются 

от меланжей структурных коллизионных швов, где распростра 
нены исключительно полимиктовые разности (меланж тульского 
типа, Канский ПОЛИМИКТ0ВЫЙ меланж). Для полимиктовых ме
л анжей однозначность тектонической интерпретации несколько 
теряется, поскольку механи.змы ·их формирования много 
ва риантны . 

Терригенный полимиктовый меланж, тектонотип которого опи
сан в районе поселка Туль , обладает особенностями , к числу 
которых следует отнести крупные размеры сложенных им тел, 

дискордантное взаимоотношение с вышележащими пластинами, 
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широкое распространение в меланже глыб пород того же состава, 
что и в перекрывающих пластинах, структурная позиция меланжа 

в качестве подст·илки для многих сближенных и спакетированных 
СВК, характерная форма , напоминающая своим профилем совре
менные внутриконтинентальные сейсмофокальные зоны с пере
ходом на глубине в метаморфические разности. Все это в сочетании 
с внутренними особенностями позволяет расценивать меланжи 
тульского типа как образования зон внутриконтинентальной 
субдукции . 

Несмотря на бросающиеся в глаза различия между терриген
ным и серпентинитовым полимиктовыми меланжами, в них 

имеются определенные черты сходства, заставляющие искать 

общность в механизме их образования. Эти меланжи слагают 
четкие, линейно вытянутые зоны, имеющие большую протяжен
ность при выдержанном широтном простирании. Оба типа 
меланжа характеризуются крайне полимиктовым составом глыб. 
Помимо глыб пород, родственных матриксу, существует масса 
глыб пород разного генезиса и возраста. С обоими меланжами 
ассоциируют динамометаморфизованные породы. Если в серпенти 
нитовом меланже эта связь не вызывает сомнений, то в тер
ригенном меланже динамометаморфизм предполагается только 
для крутой части зоны меланжа. 

Имеется и ряд различий: широкое распространение в глыбах 
серпентинитового меланжа пород офиолитовой ассоциации, 
наличие тыловых олистостром, блоки и пластины (чешуи) 
офикальцитовых брекчий и серпентинитовых терригенных пород, 
широкое распространение глыб известняков, не имеющих анало
гов в виде самостоятельных пластин и чешуй. 

Черты сходства обоих типов меланжей скорее всего опреде
ляются формированием и тех и других в связи с сейсмофокаль
ными зонами. Черты различия определяются тем, что серпенти
нитовый меланж связан с зоной Беньофа на границе океаниче
ской и континентальной плит, с выходом этой зоны на поверхность 
дна, а терригенный меланж связан с коллизионной сейсмофокаль
ной зоной, проходившей внутри предварительно скученной коры , 
состоящей их фрагментов пластин разной геодинамической при
надлежности . 

Полимиктовые меланжи, сформировавшись, продолжают свое 
развитие и дальше, активизируясь при повторном тектогенезе 

(включая альпийские движения). С этим связано появление 
блоков мезозойских и даже кайнозойских пород в Канском сер
пентинитовом меланже . Эти блоки имеют несравнимо меньшую 
тектоническую переработку и не образуют мелких включений в 
составе моеланжа. 

Серпентини~овый полимиктовый меланж канской сутуры резко 
отличается от серпентинитового меланжа подошвы офиолито 

вых покровов. Прежде всего мономиктовый по составу меланж 
покровов состоит В подавляющей массе из обломков пород офиоли -
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тового ряда, по преимуществу гипербазитов и габброидов . 
Среди этих пород отсутствуют динамосланцы, осадочные 
серпентиниты, офикальциты и ряд других образований, свойствен 
н ых Канскому полимиктовому меланжу . Степень тектонизации и 
повторных переработок глыб несравненно ниже . Мощность ме
л анжей также значительно меньше. 

Однако следует иметь в виду, что такие различия могут быть 
чисто региональными. В подошве крупных краевых офиолитовых 
аллохтонов Урала, Омана, Ньюфаундленда и др . появляются по 
л имиктовы.е меланжи, несущие в себе сложный комплекс пород, 
включая и метаморфические образования. Сравнительный анализ 
и тектоническая интерпретация полимиктовых меланжей сутур и 
подошвы краевых офиолитовых аллохтонов еще ждут своих ис 
следователей. 

Заключение 

Микститы представляют собой широко распространенные гео
логические образования, к выделению которых (и в особенности их 
дискриминации) не проявляется достаточно внимания в практике 
геологосъемочных работ. 

Как было показано выше, даже на сравнительно небольшом 
участке покровно-складчатого сооружения развиты микститы раз

ных генезисов и геодинамической принадлежности . Во многих 
случаях микститы играют роль прекрасных комплексов - индика

торов геодинамических обстановок. Так, разделение гравитацион
ных и подшарьяжных тектоно-гравитационных олистостром 

позволяет сделать важные выводы о различии геодинамических 

условий их формирования . Однако даже в этом, наиболее ясном 
сл учае, геодинамическая обстановка должна подкрепляться 
седиментологическими данными. Во многих случаях, даже оп 
ределив класс микстита (например, полимиктовый, серпентинито 
вый или терригенный меланж), нельзя дать их однозначной 
интерпретации . Для этого необходимо анализировать сочетание 
м икститов (например, тыловые олистостромы и полимиктовые 
серпентинитовые меланжи , фронтальные олистостромы и моно 
миктовый автокластический меланж и т . д . ) С другими геологиче 
скими признаками. Разумеется, сами микститы (и даже их соче
тание) в сложных случаях могут трактоваться по-разному. Но рас
сматривая их в совокупности со структурными и геологическими 

данными (появление дина~осланцев, положение в структуре, 
связь с магматическими комплексами и т . д.), можно подойти к 
выделению таких главных типов обстановок, как дивергентные и 
конвергентные границы плит. 

Авторы не привлекали многих специальных сведений для 
обоснования тех или иных геодинамических обстановок, а пыта -
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лись использовать данные крупнома"сштабного картирования 
(разумеется, с привлечением новых научных и технологических 
подходов) . В противном случае рекомендации неизбежно должны 
были перерасти в региональную монографию . 

Все приведенные разновидности микститов могут распозна
ваться при геологосъемочных работах, что и показано на прила
гаемых картах. Способы картировочной дискриминации разнотип
ных микститов будут развиваться и дополняться . Более того, да
леко не все микститы Туркестано-Алая здесь охарактеризованы . 
Работы продолжаются, и в процессе экспериментального картиро
вания в разных масштабах будут изучены новые генетические типы 
этих образований . Но уже и сейчас ясно, что существуют своеоб
разные микститы, связанные с листрическими разломами, своеоб
разные эдафогенные микститы и т. д. 

По мере на_копления данных потребуется расширять и уточнять 
предлагаемые методические рекомендации по картированию мик 

ститов, в такой форме они будут полезны для специалистов, зани 
мающихся региональной геологической съемкой. Работы на геоди
намическом полигоне отнюдь не ограничиваются ИЗу'+,ением и кар

тированием микститов . Они проводятся одновременно и по другим 
классам геологических объектов . 

Предлагаемые рекомендации основаны на труде многих спе
циалистов научных и ПРОl1зводственных организаций, привлекав
шихся к работе на разных этапах. Большое значение имело 
широкое общение непосредственно в поле с геологами, принимав
шими участие в ежегодных школах-семинарах по геологическому 

картированию и во Всесоюзном тектоническом совещании в 
1989 г . 

Фактический материал собирали все сотрудники Геодинамиче 
ской опытно-методической партии, в обсуждении которого, часто 
непосредственно в полевых условиях, принимал и участие работ
ники разных организаций: В . А. Аристов, С. И . Белов, И . И . Бело
стоцкий, Г . С. Бискэ, М . Г . Гесь, А . В. Дженчураева, В . В. Ива
ников, Т. Н . Корень, С. А . Куренков, М. Г. Леонов, М. Г . Лом изе, 
А. В . Лукьянов, Б . А . Натальин, С. Г. Самыгин, В. Г . Сафонов, 
Н . Н. Сигачева, В . М . Пай, Г . С. Поршняков, В. Н. Пучков, 
Д. П. Резвой, Р . Е. Риненберг, Е. А. Рогожин, В . Е . Хаин, 
Н . Н . Херасков, Е. В . Христов, В . П. Чернышук, Н. Ф . Шинкарев . 
Большую научно-методическую и организационную помощь ока
зали Н. В . Межеловский, Д . И . Мусатов, Н. И. Дорошенко, 
А . Г. Конюхов, И . И . Солошенко, Н . А. Пихота, Б . д . Болгарь, 
В. С. Сафин . . 
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Раздел 2 
ХАОТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

МЕЗОЗОйСКО-КАйНОЗОйСКОй КОРЯКСКОй 
АККРЕЦИОННОй ОБЛАСТИ 

Введение 

Выделение, изучение, геологическая интерпретация и изобра 
жение на карте различных хаотических образований представ 
ляют собой весьма трудную задачу, без решения которой невоз 
можно проведение региональных геологических исследовани й 
в областях сложного покровно-складчатого строения. Здесь сде
лана попытка обобщения исследований, на протяжении многи х 
лет проводившихся в пределах Корякской аккреционной области . 
Рассмотрены самые общие особенности геологического строе 
ния региона и истории его эволюции, а также подробно описаны 

хаотические образования, развитые в пределах Майницкой , 
Эконайской и Пекульнейской тектонических зон (террейнов ) 
Корякии . На основе синтеза фактического материала представ
лены определения, принципы классификации и методические ре 
комендации по картированию этих чрезвычайно сложных обра 
зований. 

КРАТКИП ОБЗОР ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И 
ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ АНАДЫРСКО-КОРЯКСКОГО 

РЕГИОНА 

Анадырско-Корякский регион ограничен на востоке и юге бе 
реговой линией Берингова моря, на севере и западе - Ох()тско 
Чукотским вулканогенным поясом. Сложнодеформнрованные 
складчатые соору)Кения региона включают в себя структурные 
элементы двух принципиально различных типов (рис . 1) . К пер 
вому относятся Канчаланская, Пекульнейская, Пенжинска я , 
Усть-Бельская, Ваежская, Майницкая, Эконайская и Олютор 
ская тектонические зоны (чужеродные террейны), которые об 
разуют каркас Корякской складчатой системы, ко второму 
Пенжинско-Анадырская, Алькатваамская, Алгано-Великоречен 
ская н Центрально - Корякская зоны, которые формируют свое 
образный матрикс, заполняющий пространство между террейнам и 
и придающий Корякской складчатой системе вид гигантской тек -
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Рис. t. Положение окраин но-континентальных вулканических поясов и чужеродных 
террейнов в структуре Анадырско-Корякского региона. 

1- 5 - окраннно,контltнеllтальные вулка lНlческне пояса (1 - Удско·МургальскItЙ. 
2 - ОХОТСКО' Ч УКОТСКIIЙ, 3 - Анадырско · БРIIСТОЛЬСКIIЙ , 4 - Корякско·Западн о, 
Камчатский, 5 - Апукско· ВывенскиЙ); 6 - линии выхода .на поверXlЮСТЬ сейсмо, 
фокальных зон , соответствующих перечисленным поясам; 7 - границы ч ужерод· 
ных террейнов (а - выходящие на 110BepXHocTb, б - скрытые под молодыми от· 
ложениями); 8 - чужеродные террейны (цифры на схеме: 1 - Пенжинский, 2 -
Усть·БельскиЙ, 3 - Ваежский, 4 - ПекульнеЙскиЙ . 5 - КанчалаllСКИЙ, 6 - Май· 
ницкий, 7 - Экон айск ий , 8 - Олюторский) ; 9 - фЛИШ·QЛ истостромовые толщи 
раЗIIОЙ геОДIIн аМllческой I'PllPOAbl , за ПОЛllяющltс простр а н ство между TepP('HHaMII. 
Н а врез ке цифрами обозначены терреЙIIЫ: 1- 8 - то же, что 8 на рнсунке, у 
Бауэрский, 10 - Наваринский, 11 - Прибыловский, 12 - YMH ilK. 13 - хребет 
Ширшова, 14 - Командорская и 15 - Алеутская котловины. 16 - Алеутско, 

Командорская островная дуга). 



тонической брекчии. Складчатые сооружения Корякского нагорья 
и смежных районов мезозоид с резким угловым несогласием пере 
крываются вулканогенно-осадочными толщами Удско-Мургаль
ского, Охотско-Чукотского, Анадырско-Бристольского, Корякско 
Западно-Камчатского и Апукско-Вывенского вулканических поя 
сов, постепенно омолаживавшихся в сторону Тихого океана и мар 
кировавших активную окраину северо - восточной Азии в поздне
мезозойское и кайнозойское время [(19)]. 

Аккреционная природа террейнов, условно называемых авто
рами тектоническими зонами, вытекает из нескольких групп фак
тов . UJирокое развитие в регионе мезозойско-кайнозойских ок
раинно-континентальных вулканических поясов и островодужных 

серий указывает на постоянное существование здесь в течение 

последних 150 млн. лет зон субдукции, в которых пог лощалась 
океаническая кора Тихого океана и обрамлявших его краевых мо
рей . В некоторых позднепалеозойских и раннемезозойских толщах 

Корякии обнаружены фаунистические комплексы, свойственные 
Тетической зоогеографической провинции. Палеомагнитные дан 
ные по аналогичным комплексам Аляски и первые палеомагнит
ные определения, сделанные в Корякии, свидетельствуют о зна 
чительных перемещениях отдельных блоков по земной сфере . 
Анализ кинематики относительно движений литосферных плит в 
северной части Тихого океана в последние 130 млн . лет показывает, 
что в конце мезозоя и начале кайнозоя океаническая плита Кул а 
перемещалась с высокими скоростями на север, пододвигаясь под 

Евразию и выдвинутые перед ней островные дуги . Следовательно , 
здесь неизбежно должно было происходить наращивание конти 
нента за счет причленившихся к нему чужеродных океанически х 

структур . 

Удско-Мургальский вулканический пояс сложен волжско 
готеривскими вулканитами известково-щелочной серии, ассоци 
ирующ/,\ми с мелководными, часто грубообломочными породами . 
Их формирование происходило в пределах энсиалической остров 
ной дуги , заложившейся на краю шельфа Евразиатского конти 
нента . Угол наклона сейсмофокальной зоны Удско - Мургальской 
дуги составлял 65- 70°* . 

Охотско -Чукотский вулканический пояс сложен в основном 
альб-сеноманскими и в меньшей степени турон - маастрихтскими 
вулканитами . В основании разреза повсеместно залегают грубооб 
ломочные отложения баррема-апта, с резким угловым несогл а 
сием перекрывающие более древние толщи . Обычно Охотско - Ч у
котский пояс интерпретируется как древняя активная континен 
таЛьная окраина Евразии, зона субдукции которой имела наклон 
15- 20°. 

Анадырско-Бристольский вулканический пояс протягиваеТС fl 

• Лl1ННI1 выхода н а nOBepXllOcTb Удско -Мургал ьской н други х сейсмофокальны х 
зон 110казаны на рис . 1 по расчетным данным [14, 21] . 
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вдоль внешнего края шельфа Берингова моря от бассейна р. Ана
дырь до низовьев рек Юкон и Кускоквим на Аляске . Нижняя часть 
разреза пояса сложена грубообломочными и угленосными тол
щами маастрихт-датского возраста, а верхняя - палеоцен -эоце 

новыми вулканитами и континентальными осадочными породами . 

Отчетливая латеральная зональность Анадырско - Бристольского 
пояса, выраженная 8 последовательной смене с севера на юг суб
щелочных базальтов и андезитов известково-щелочными и толе
итовыми, позволяет реконструировать здесь активную континен 

тальную окраину маастрихт-эоценового возраста [6] . 
Корякско-Западно-Камчатский вулканический пояс сложен 

эоцен-миоценовыми известково-щелочными вулканитами, в осно

вании разреза которых прослеживается горизонт палеоцен -эоце

новых грубообломочных и угленосных континентальных осадков. 
Связанная с поясом палеозона Беньофа имела наклон 35- 400. 
. Апукско-Вывенский вулканический пояс плиоцен-четвертич

ного возраста сложен вулканогенными и грубообломочными угле
носными породами, несогласно ~ерекрывающими более древние 
отложения . Эффузивы при надлежат к известково-щелочной и 
толеитовой сериям, образовались за счет субдукции океанской 
коры под маломощную литосферу Корякии [7] . 

В пределах рассматриваемого региона выделяется восемь чу 
жеродных террейнов , причленение которых к окраине Евразии в 
барреме, маастрихте и конце палеогена сформировало совре
менную структуру Корякской складчатой системы . 

Канчаланская и Пекульнейская зоны имеют несколько раз
л ичный состав Доверхнеюрского основания и перекрыты фаци
ал ьно-изменчивым комплексом волжско-валанжинских острово 

дужных вулканогенно-осадочных образований . Океанская кора 
Палео-Пацифика практически скользила вдоль Канчаланского 
сегмента дуги и субдуцировала под Пекульнейский сегмент, на 
востоке которого сохранились ее фрагменты, представленные 
байос - валанжинской кремнисто-базальтовой толще й . В конце 
неокома в результате закрытия Анюйского океана, кора которого 
поглощалась и под южную окраину Чукотки, и под северные 
окраины Омолона и Пекульнейско-Канчаланской островной дуги, 
произошло столкновение этих структур и формирование единой 
складчатой области мезозоид Северо - Востока Азии . 

Пенжинская, Ваежская и Усть-Бельская зоны сходны по ге
ологическому строению и включают в себя многочисленные текто
нические пластины пород офиол итовой ассоциации, а также раз
нообразных палеозойских и раннемезозойских образований. рас
сеянных среди волжско-валанжннских терригенных толщ . OHfl 

являются фрагментами разнородных структур , прибывших с юга 
вместе с плитами Тихого океана, причлененных к активной ок
раине Евразиатского континента и вызвавших заклинивание зо
ны субдукции Удско-Мургальской островной дуги в готеривское 
время [14, 21] . 
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Майницкая и Эконайская зоны представляют собой сложно 
деформированную островодужную ·систему мезозойского возраста , 
испытавшую несколько эпизодов столкновения . Первые эпизоды , 
в результате которых сформировались покровные и чешуйчатые 
структуры субдукционных комплексов , происходил и на значитель 
ном удалении от берегов Евразии . В результате маастрихтского 
причленения Майницкой и Эконайской зон к континенту был и 
сформированы новые покровные системы, запечатанные дат
палеогеновым неоавтохтоном . 

Олюторская зона представляет собой систему из позднемело 
вой Ватынской и наложенной на нее палеогеновой Говенско - Кара 
гинской островных дуг. Позднемеловая зона субдукции падал а 
в юго-восточном направлении, а палеогеновая, судя по распре 

делению щелочей в близких по основности породах и положению 
субдукционного меланжа, имела противоположный наклон . Кол
лизия Олюторского блока с Евразией произошла в конце палеоген а 
и вызвала отмирание как Корякско-Западно - Камчатской активно й 
континентальной окраины, так и Говенско-Карагинской островно й 
дуги [231. 

Пенжинско-Анадырская, Алга но - Великореченская, Алькатва 
амская и Центрально - Корякская зоны отличаются преимуществен 
ным развитием терригенных, часто фл ишоидных , с отдельными го 
ризонтами олистостром, отложений, наличием мелких протрузи й 
серпентинитов, практически полным отсутствием офиолитовых и 
вулканогенно-осадочных комплексов . Их актуалистическая интер 
претация не может быть однозначной . Значительная часть разви 
тых здесь терригенных толщ отлагала сь, по - видимому, в предела х 

подводной террасы активной окраины Евразии или выполнял а 
связанный с ней глубоководный желоб . Некоторые толщи, веро 
ятно, предстаВJ1ЯЮТ собой смятый и перемещенный чехол тыловы х 
бассейнов выдвинутых в океан островных дуг, а некоторые, в том 
числе наиболее древние образования, могут оказаться чужерод
ными террейнами, перемещенными на значительные расстояния . 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что чужеродные 
террейны Корякии в прошлом располагались значительно южнее и 
были принесены к окраине Евразии плитами Тихого океана . Исто 
рию их зарождения, эволюции и аккреции к континенту можно 

восстановить, испол ьзуя, помимо чисто геологических данных , 

рассчитанные направления и скорости перемещения океанских 

плит относительно Евразии за последние 150 млн . лет [9, 191 . 
135 млн . л ет назад на севере Тихого океана существовало не 

менее трех островных дуг . Удско-Мургальская дуга была нало 
жена на край Евразиатского континента, с юга под нее субду 
цировала океаническая кора . Пекульнейско-Канчаланская дуга 
продолжала к востоку Удско-Мургальскую, но в ее тылу рас по
лагались Анюйский океан и задуговая спрединговая впадина . 
Майницкая островная дуга, исходя из скорости относительного 
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движения плиты Кула, находилась на расстоянии около 2300 км 
от края Евразии . 

125 млн . лет назад произошло столкновение Чукотского и 
Евразиатского континентов . В это же время были причленены к 
Евразии Пенжинский, Усть-Бельский, Ваежский, Пекульнейский 
и Канчаланский блоки , в результате чего произошло заклинивание 
зон субдукции Удско-Мургальской и Пекульнейско-Канчалан
ской островных дуг, возникла новая зона субдукции, над которой 
через некоторое время начался вулканизм Охотско-Чукотского 
пояса. Южнее продолжаJlОСЬ поглощение океанической плиты 
в зоне субдукции Майницкой островной дуги . 

105 млн . лет назад Майницкая островодужная система начина 
ет быстро перемещаться к северу, в связи с чем в середине альбско
го века резко активизировались вулканические процессы в пре 

делах Охотско-Чукотского пояса. 
85 млн. лет назад на расстоянии около 4500 км от Евразии за

ложилась Ватынско-Бауэрская зона субдукции, поддвиг под ко
торую почти полностью компенсировал сближение Евразии с 
океа нической плитой Кула . 

65 млн . лет назад произошло причленение Майницкой остро
водужной системы к активной окраине Евразии и заклинивание 
зоны поддвига Охотско - Чукотского пояса . Одновременно с зало 
жением новой маастрихт- миоценовой континентальной окраины 
возник трансформный разлом близмеридионального простирания . 
В маастрихте, палеоцене и начале эоцена субдукция под Евра
зию происходила только к востоку от трансформного разлома 
и здесь сформировался Анадырско-Бристольский вулканический 
пояс. 

40 млн. лет назад прекратился вулканизм в пределах Ана
дырско-Бристольского вулканического пояса вследствие закли
нивания зоны субдукции чужеродными террейнами Берингово
морского шельфа . Результатом этого явилось заложение Алеут
ской островной дуги, отшнуровавшей одноименную впадину Б -
рингова моря от Тихого океана . Одновременно с отмиранием суб
дукции на BocToke начался поддвиг океанической коры на за 
паде, вызвавший формирование Корякско-Западно-Камчатского 
вулканического пояса. 

15 млн . лет назад обстановка на севере Тихоокеа нского реги
о на в основном походила на современную. Говенско - Карагинская 
островная дуга причленилась к Евразии и был а запечатана вул
канитами Апукско - Вывенского пояса, сформировавшимися н ад 
зоной субдукции океанической коры Командорской котловины под 
КЩlТинент . 
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МААНИЦКАЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ЗОНА 

N\айницкая тектоническая зо на представляет собой хорошо 
сохранившуюся островодужную систему позднеюрского - ран 

немелового возраста [18] . В ней выделяются два резко разли 
чающихся вещественно-структурных комплекса, разделенны х 

полосой Ягельного серпентинитового меланжа (рис. 2) . 
Тополевский комплекс, занимающий северную часть зоны, 

сложен вулканогенно-осадочными образованиями, в составе кото 
рых преобладают туфопесчаники, туфоалевролиты, туффиты, ан 
дез ибазальты. базальты и их туфы. Выделяются два типа раз 
резов комплекса : вулканогенный и туфотерригенный, основание и 
кровля которых не вскрыты . 

ОI 
P.:::::'I 
L:.:::.::::.:J R 

[·~~~~ .. :.ji\.] 2111 3'"'- (~·}:l4 ~ 5 E:l (.III! 7 
~ 91~,~~iIIO ~ 11 0121ZJ 13 

Рис. 2. Схематическая геологическая карта Майиицкой тектоиической зоиы. 

/ - чехол рыхлых кай нозойских образований; 2 - терриге нные толщи Алгано
Вел икореченской З0НЫ ; 3 - терригенные толщи Алькатваа мской 3011bI; 4 - сущест 
венно вулканогенные и туфогенные толщи тоnолевского комплекса: 5 - граувак , 
ковые песча ники и микститы зльгеваямской толщи; б - массивы гиnерба з итов 
(Т - Тамватнейскнй, Кр - Красногорский, Ч - Чирынаегорский, М - Малона у 
чнрынайский) : 7 - серnентинитовый мела нж (Я - Ягельный) : 8 - а втокласти 
ческие мела нжи (Эл - Эльгеваямский, Чр - ЧирынаЙСКIIЙ) : 9- /2 - отторженцы 
чужеродных пород в составе эл ьгева ямской толщи (9 - глубинные магмаТllческнс 
породы : а - г а бброиды , 6 - nJl а гиограниты, 10 - вулка НОI'снно-осаД04ная лозов 
ская толща, // - фЛ ИlJIоидная толща верхнего триаса, / 2 - меЛ Кll е олистолиты) ; 

/3 - голубые и зеленые сланцы; /4 - раЗJlОМЫ . 



Существенно вулканические разрезы описаны в узкой (до 
5 км) полосе северо-восточного простирания, прилежащей к Ягель
ному меланжу. В основании разреза залегают массивные и поду
шечные базальты и андезибазальты, включающие в себя peДK~l(ё) 
тонкие прослои агломератовых и пепловых туфов основного со
става мощностью 400 м. Выше следует пачка переслаивани.я эда
фогенных брекчий, красных кремнистых сланцев, туфов основного 
состава, потоков массивных андезибазальтов (300 м). Венчает 
разрез пачка туфопесчаников, туфоалевролитов и туффитов, 
переслаивающихся с единичными горизонтами эдафогенных брек
чий и красных кремнистых сланцев мощностью 300 м. Северо
восточнее, в районе горы Водораздел, в разрезе комплекса преоб
ладают неслоистые псаммитовые базальтовые туфы и туффиты, 
включающие в себя редкие потоки базальтов, пикробазальтов, 
андезибазальтов и их лавобрекчий, тела брекчиевых лав и игни
мбритов риолитов, горизонты конглобрекчий, туфопесчаников и 
песчаников . 

для туфотерригенного типа разреза тополевского комплекса 
характерны нормальные седиментационные ритмы с прямой гра
дацией мощностью от первых десятков до первых сот метров . 
Слагающие ритмы туфопесчаники, туфоалевролиты, пепловые 
туффиты, песчаНИI<И, алевролиты, туфогравелиты обладают тон
кой слойчатостью. В основании каждого ритма лежат грубозер
нистые, обычно гравелистые разности, а в кровле - тонкообло
мочные алевролиты и пепловые туффиты. 

Вулканогенные и туфотерригенные разрезы тополевского ком
плекса фациально замещают друг друга. Этот вывод подтвержда
ется анализом содержащейся в кремнистых породах микрофауны. 
В полосе преимущественного развития вулканических пород из 
яшмоидов были выделены оксфорд-готеривские, а в туфотер
ригенных разрезах - кимеридж-готеривские радиолярии. Описан
ные фрагменты вулканогенно-осадочных разрезов имеют мощ
ность 1000- 1200 м; истинная мощность комплекса заведомо 
больше и достигает, по-видимому, 3- 5 км. . 

Имеющиеся геологические, геохимические и литологические 
материалы позволяют достаточно уверенно судить о геодинамичес

кой обстановке формирования тополевского комплекса. Ассоциа
ция базальтовых и риолитовых лав с пепловыми и грубообломоч
ными туфами, обилие вулканокластических пород, резкая фаци
альная изменчивость и значительные мощности разрезов свиде

тельствуют о его островодужной природе. Эдафогенные брекчии, 
красные кремнистые сланцы, контуриты формировались в усло
виях резко расчлененного подводного рельефа, на склонах и у под
ножий островных построек, на фоне интенсивной сейсмичности и 
бурной вулканической и эксгаляционно-гидротермальной деятель
ности. Индекс-породами примитивных островных дуг являются 
типичные для вулканических разрезов тополевского комплекса 

бониниты и высокомагнезиальные андезиты. 
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Эльгеваямский комплекс занимает южную и юго - восточную 
части Майницкой тектонической зоны [15]. В его строении глав
ную роль играют граувакковые микститы, песчаники, алевролиты, 

олистостромы и силициты, которые чрезвычайно трудны для геоло
гического исследования из-за отсутствия нормал"ьной, достаточно 
протяженной слоистости по всему разрезу и глубокой тектоничес
кой и гидротермальной проработки большей части объема пород. 
Указанные обстоятельства не оставляют возможности проводить 
оБЫ ,чные стратиграфические исследования осадочных пород ком
пле кса и вынуждают ограничиться литолого-петрографическим 

анализом основных его компонентов : граувакковых песчаников 

(35%), силицитов (15%) и оползневых образований · (50%). 
Граувакковые песчаники - зеленовато-серые , мелко- и средне

зернистые , нередко гравелистые и алевритистые . Обломочный 
материал представлен неокатанными фрагментами базальтов, 
диабазов, габброидов, тонал итов, туфогенно-осадочных пород, 
крем ней , реже риолитов и плагиогранитов, кристаллов п'лаг ио
клаза, клинопироксена, роговой обманки, пертита, кварца, грано
фировых сростков. Явной макроскопически заметной слоистости 
в песчаниках, как правило, нет и их залегание определяется только 

flO положению л инз серых силицитов мощностью 3- 7 см и про
тяженностью 0,5- 1,5 м . Изредка встречаются слои с тонкой мик
рослойчаТОС1ЪЮ как результат формирования их течениями. Сре
ди граувакк эльгеваямской толщи нередки отложения гравитаци 
OIHlbIX зерновых потоков, имеющих пудинговую текстуру и со

держащих до 5 % алевритового цемента . Крупные обломки 
размером до 2- 7 см (до 20 %) без признаков окатан
ности «плавают» В несортированной псаммитовой массе. 
Явно тектоногенная форма некоторых обломков свидетельствует 
об их эдафогенном происхождении . Состав обломочного матери
ала граувакк указывает на то, что областью сноса являлся район 
дифференцированного вулканизма типа островной дуги ил и ак
тивной континентальной окраины, находившейся, судя по увели
чению зернистости песчаников в северо-западном направлении, в 

области распространения пород тополевского комплекса . Наличие 
пирокластической примеси (от 1- 2 до 20%), концентрирующейся 
преимущественно в тонкообломочных разностях пород, связано 
с де ятел ьностью субаэральных вул канических аппаратов. Кроме 
внешних, имелись еще и внутренние источники сноса, распола

гавшиеся внутри бассейна седиментации , например, массивы гра-, 
НИТОИДОВ и риолиты района гор Угрюмая и Кекуры, о чем свиде
тельствует обогащение развитых здесь песчаников аркозовым 
материалом. Северо-за паднее, по периферии Ягельного меланжа, 
примесь кварца и пертита в граувакках отсутствует . Единичные 
находки двустворок свидетел ьствуют о кимеридж-готеривском 

воз расте граувакковых песчаников эльгеваямского комплекса . 

С~IЛИЦИТЫ, образующие линзы мощностью 0,02- 4 и протяжен
"остью 0,5- 700 м , распределены в разрезе эльгеваямской толщи 
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неравномерно. Черные и темно-бурые силициты характеризуются 
повышенным содержанием рудных компонентов, что позволяет 

отнести их к эксгаляционно-гидротермальному типу . На левом 
берегу р . Эльгеваям обнаружен выход шлейфа подводного эксга
л яционного источника . Здесь наблюдается линзовидное согласно 
залегающее тело силицитов протяженностью 20 и мощностью 2 м , 
обрываемое трещиной, перпендикулярной напластованию, шири 
ной 0,7 м. Наибол ее распространены серые силициты, имеющие 
форму конкреции , что указывает на дополнительный привнос крем 
незема в придонные слои воды . Таким образом, образование 
граувакковых осадков эл ы-еваямской толщи происходило на фоне 
интенсивной эксгаляционно-гидротермальной деятельности . 

Оползневые образования, слагающие около 50 % объема 
эльгеваямского комплекса , в значительной мере YCJ10BHO мож
но разделить на два типа: оползневые пластины и оползневые 

микститы. 

Оползневые пластины слагают пластовые тела, практически 
согласно залегающие в разрезе . Они имеют преимущественно 
песчаный граувакковый состав и мощность до неСКОJ1ЬКИХ сот 
метров . Степень деформации пластины, которая бывает весь 
ма различной, можно определить по положению линз серых сили
цитов, подчеркивающих слоистость. Верхние части пластин обычно 
не затронуты деформацией, а нижние изобилуют изогнутыми, 
хаотически расположенными линзами и обрывками линз силицитов 
(рис. 3), тут же нередко присутствуют и обломки других по струк
туре песчаников, красных яшмоидов. Несмотря на неоднород
ность деформации по разрезу, первичная микрослоистость обычно 
полностью исчезает во всем объеме пластины . От отложений 

---------'"-------0'6 • --------------_ 
Рнс. 3. Характер слонстостн в оползневых мнкстнтах альгеваямского 

комплекса. 

I - голубовато ·серые силициты, 2 - граувакковые микститы , 3 - ч ерны!' 
кремнисто- глинистые породы . 
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неразвитых зерновых потоков такие неслоистые породы можно 

отличить по широкому развитию гидротермаJ1ЬНОГО агрегата кал ь 

цита, кварца, ломонтита и пренита. Белые тончайшие прожил 
ки синусоидальной формы буквально пропитывают породу, запол
няя пустоты, деформированные в процессе оползания (рис. 4) . 
Оползневые пластины формировались в результате пластичного 
сдвига больших масс в разл ичной степени литифицированного 
осадка и перемещения их как единого целого вниз по склон у . 

Современные аналоги такого рода образований выявлены не 
прерывным сейсмопрофилированием на островодужном склоне 
Японского желоба и желоба Хикуранги [4, 241 . 

Оползневые микститы - темно-зеленые, табачно -зеленые по 
роды пеплово-грауваккового состава и пелито-мелкопсаммито 

вой структуры - формировались, по-видимому , в резул ьтате 
полной дезинтеграции оползневых пластин гра увакковых песча 
ников. Форма тел, как правило, неясна . В породах, имеющи'Х 
однородный облик, микститовая текстура хорошо видна только 
микроскопически, л ишь иногда встречаются деформированные 
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Рис. 4. Граувакковые микститы эльгеваямского комп
лекса, пропитаиные гидротермальным агрегатом . По

дошва оползневой пластины . 



обрывки cJloeB и л инз серых сил ицитов, обломки красных 
яшм. Кол ичество микститов в составе эльгеваямского компле к
са уменьшается в северо-за падном напр а влении , что свидетеi1Ь 

ствует о седиментации на крутом скло не, ПОНl1жавшемся к юго 

востоку . Большое количество пеП Jlа в этих отложениях гене 
тически связано с деятельностью субаэральных вул канических 
аппаратов . Породы пронизаны густой сетью разл ично ориенти
рованных трещин, заполненных гидротермал ьным агрегатом KaJlb
цита, кварца, ломонтита и пренита . Мощность микститовых TeJl, 
замеренная по общему положению в разрезе, достигает 2000 м, 
что по аналогии с сейсмотурбидитами может свидетельствовать 
об аномальных сейсмических явлениях в период седиментации , 
способных нарушить статическое равновесие больших масс не 
л итифицированных осадков . Современные оползневые микститы 
детально изучены на островодужном склоне Японского желоба , в 
пределах Большой НьюфаУНДJlендской банки и во многих других 
местах мирового океана [4] . 

Примечательную особенность эльгеваямского комплекса со
ставляют заключенные в нем чужеродные блоки горных пород раз 
ного размера, состава и возраста . Наиболее эффективно выде 
л яются среди однообразных табачно - серых граувакковых миксти
тов более ил и менее изометричные блоки белых пел итоморфных 
и мраморизованных известняков, часто образующие отдел ьно 
стоящие скалы (рис . 5) . Обычно они имеют видимые размеры 
в пределах первых метров (а самые мелкие - 10- 15 см), но не
которые достигают нескольких сот метров и возвышаются над 

поверхностью до 50 м. Местами БJl0КИ из вестняков концентри 
руются в узкие протяженные цепочки , маркируя не имеющие чет 

ких границ ол истостромовые горизонты, залегающие среди ополз

невых микститов . В неперекристалл изованных известняках со
держится фауна позднепалеозойского-триасового возраста , ха
рактерная для тети ческой зоогеографической провинции . 

Отторженцы иного состава не выдел яются так эффектно 
и, очевидно, поэтому обычно не отмечаются . Между тем, кром е 
из вестняков, в глыбах эльгеваямского ком пле кс а встречаются сло
истые сил ициты, слоистые туфы с л инзами гравелитов, базал ь
т ы, включающие в себя иногда прослои из вестняков, базал ьто 
Bbie гиалокластиты, полосчатые габброиды с ли нзами ультраба
зитов, тоналиты, плагиограниты , риолиты, гранатовые амфиболи
ты . Большинство работающих в районе исследователей рассмат 
ривает вул каноге нно-осадочные породы как л инзы, прослои ил и 

л авовые потоки, залегающие в едином раз резе эльгеваямского 

комплекса, а гл убинные магматические породы - в качест ве 
интрузивных тел л ибо обычных тектонических блоков. 

На взгляд авторов, они также являются олистолитами . В отно
шении тел глубинных магматических пород этот вывод предста в
л яется бесспорным. С одной стороны, нет сомнения в том, что 
меJl кие (до 200- 300 м) тела габброидов, тоналитов и пла гио -
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Рис. 5. Глыбы мраморизованных нзвестняков верхнего палеозоя-триаса среди 
туфограувакковых мнкстнтов эльгеваямского комплекса в раilоне горы Средняя 

(фото А. Д. Чехова). 

гранитов - это фрагменты более крупных массивов, сформиро
вавшихся в глубинных УСЛОВ~IЯХ, но отсутствие эндо- и экзоконтак
товых изменений говорит о том, что они не могли занять свое 

нынешнее положение в результате магматического внедрения и , 

следовательно, были доставлены сюда механическим путем . С 
другой стороны, выведение таких фрагментов по разломам, учи
тывая округлую форму тел, разнообразную ориентировку и от
сутствие видимой связи с разломами, представ~яется неве роят· 
ным . Отсюда можно сделать вывод, что , коль скоро в составе 
эльгеваямского комплекса бесспорно заключены чужеродные 
ему отторженцы (известняки , гранатовые амфиболиты), такими 
же отторженцами являются и тела глубинных пород магмати
ческого происхождения. 

Несколько сложнее ситуация с базальтами, которые набл ю
даются на местности почти исключительно в элювиальных разва · 

лах, а на геологических картах показываются обычно в виде 
коротких и никуда не прослеживающихся единичных потоков . 

Однако имеющиеся находки глыб и валунов базальтов размером 
до 0,5 м в коренных выходах оползневых граувакковых микститов , 
а также наличие отдельных останцов, сложенных базальтами , 
переслаивающимися с известняками, заставляет усомниться в 

такой интерпретации. Косвенно подтверждает олистолитовую при 
роду базальтов их химический состав . Практически все они отли · 
чаются высоким содержанием Тi02 (1,6- 2,6 %), железа (БОJ1ее 
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10 %), переменным К2О (0,1 - 2,4 %) и сходны с ферротитановыми 
толеитами и субщелочными базальтами типа базальтов океани
ческих островов . Учитывая явно островодужную природу Май
ницкой тектонической зоны, мы полагаем, что породы, сформи
ровавшиеся во внутриокеанической геодинамической обстановке, 
могут оказаться здесь лишь как чужеродные объекты . 

Глыбы слоистых туфогенно-осадочных пород имеют размер 
от первых десятков сантиметров до первых метров . Они абсо
лютно незаметны ни в элювиально-делювиальных развалах, ни в 

выветрелых стенках коренных обнажений и могут быть обнаруже
ны лишь на идеально отпрепарированных, а еще лучше на от

мытых рекой поверхностях скальных выхоодов. В одной из таких 
глыб обнаружены радиолярии позднетриасового возраста, под
тверждающие олистолитовую природу слагающих ее кремнисто

терригенных пород . 

Особое место в структуре эльгеваямского комплекса занимают 
массивы гор Серая, Кекуры, Угрюмая, Седло (рис. 6) . Это крупные 
(длина до 15, ширина до 4 км) цельные тела, сложенные габ
броидами, тоналитами, плагиогранитами и вулканогенно -осадоч
ными породами . В вулканической толще преобладают туфы основ
ного, среднего и кислого состава (от агломератовых до пепло
вых), низкотитанистые базальты, андезибазальты, высоко
магнезиальные андезиты, Me~KOBOДHыe туфоалевролиты и туфо
песчаники с параллельной и косой слоистостью, туффиты И 
аргиллиты . Единичные находки радиолярий опредеJlЯЮТ триа
совый-раннеюрский возраст толщи. Особенности вещественного 
состава габброидов, тоналитов и плагиогранитов, их тесная связь 
с дифференцированными вулканитами позволили нам объединить 
их в Лозовскую вулкано-плутоническую ассоциацию горных пород, 
сформировавшуюся на разных уровнях раннемезозойской 
островной дуги [1]. 

Взаимоотнdшения охарактеризованных массивов с окружаю
щими их граувакками эльгеваямского комплекса заслуживают 

специального обсуждения. Все массивы имеют вытянутую в севе
ро-восточном направлении неправильную караваеобразную в 
плане форму . Их контакты, падающие достаточно круто (до 
400 в ту или другую сторону) , представляют собой сложно изог
нутую поверхность, срезающую внутреннюю структуру мас

сива . Это обстоятельство, а также более древний возраст лозов 
ской ассоциации по сравнению с эльгеваямскими граувакками 
исключают возможность интрузивного внедрения магматитов, 

как это предполагалось в более ранних работах по геологии 
района. С другой стороны, наличие мелких олистолитов габброи
дов, тоналитов, плагиогранитов, а также обильной аркозовой 
примеси в граувакках по периферии массивов исключает воз
можность покровных соотношений лозовской ассоциации и эльге
ваямского комплекса, как это предполагалось во многих более 
поздних мобилистских интерпретациях. Ну, и наконец, удивите.1Ь-
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Рис. 6. Схематическая геологическая карта магматических образований лозовского 
вулкано-плутонического комплекса. 

1 - вулканогеliно·осаДОЧllые образоваllИЯ ЛОЗdВСКОЙ толщи, 2 - субвулкаllические 
образоваllИЯ, 3 - плагиограниты, 4 - породы габбро ,тоналитовой серии, 5 -
габбРОIiОРИТЫ, б - ультраосновные кумуляты, 7 - породы метаморфического об· 
лика, 8 - граувакковые микстнты, 9 - Эльгеваямский н Чирынайский меланж и , 
10 - границы а - тектонические, 6 - фациальные, в - протрузиtНIO, тектоничес· 

кие и интрузивные . 

ная караваеобразная форма массивов и сложноизвилистая форм а 
их контактов не оставляют возможности выведения массивов сни , 

зу посредством дифференцированных движений по вертикальным 
разломам . 

Избежать противоречий с фактическим геологическим м а 
териалом удается только в том сnучае, если рассматривать мас· 

сивы, сложенные лозовской вулкано-плутонической ассоциацией , 
в качестве гигантских олистоплаков - отторженцев древней ос· 
тровной дуги, попавших в бассейн седиментации и засыпанных 
граувакковым материалом. Какое-то время они выступа nи н ад 
у ровнем моря и служили источником сноса аркозового материала , 

разбавлявшего отлагаВlj.Jиеся поблизости граувакковые осадки . 
Еще одна специфическая особенность эльгеваямского комплек , 

са - это зоны Чирынайского и Эльгеваямского меланжей [1 7] 
шириной до 3 км, протягивающиеся с юго-запада на северо-восток 
и строго приуроченные к массивам-олистоплакам пород лозов 

ской вулкано- плутонической ассоциации (см . рис . 6) . МелаНЖIt 
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Щ'раничены протрузивно-тектоническими контактами, которые 

и меют в пла не прихотл иво-извилистую форму . Многочисле нные 
зал ивы цементирующей массы, проникающие в окружающие 

породы, образовались , очевидно , в результате вдавливания плас
тичного вещества в трещины и малоаплитудные ра зломы . По 
тем же трещинам развиваются и современные водотоки , что дела

ет невозможным применение метода пластовых треугольников для 

определения направления падения контактов меланжеЙ . Имею
щиеся геофиз ические материал ы также не дают однозначного от
вета. 

В составе гл ыбовой части Эльгеваямского и Чирынайского 
мела нжей преоБJlада ют гра увакковые породы эльгеваЯМСI<ОГО 
комплекса . ГCJбброиды , тоналиты, плагиограниты, базальты и из 
вестняки встречаются реже. В пределах Э ~ь ге ваямского ме~анжа 
от горы Кекуры до горы Средняя прос ~ежена цепочка известня
ковы х тел разм ером от нескольких до 500 м . Наблюдения на мест 
ности и дешифрирование аэрофотоснимков отчетл иво показа J1 И , 
что гл ыбы известняков маркируют единый пла ст олистостром 
внезатронутом меланжем эльгеваямском комплексе , который в 
районе горы Средняя подходит к границе меланжа, пересекает ее 
н спокойно продол жается дальше. Следовательно, Эл ьгеваямский 
мела нж предста вл яет собой не хаотич ескую смесь, как это обычно 
считается , а явл яется результатом деформации и пластического 
течения вещества без значительного перемешивания материала. 

Состав цемента ЭJ1 ьге ваямского и Чирынайского меланжей 
рассм атривается разными исследоватеJ1 ЯМИ по-ра з ном у . ГеОJ1 0ГИ, 
п роводившие здесь геологическую съем ку, картировали J1 ИШЬ не

з начительные тела серпентинитов . С дру гой стороны, исследова 
тел ями , проводившими тематические исс ~едова ния, матрикс 

мела нжей был отрисован как сплошь серпентинитовыЙ. Такая 
интерrrrн'тация базируется, как кажется, исключительно на 
убеж :tl' IIIIOСТИ авторов в непременной «серпентинитовости » всех 
ме:I<'"Жl'ii, что скорее всего не верно . Считается , что гл ыбы 
креПЧl' сср п е нтинитового матрикса и поэтому образуют ска ~bHыe 
останцы разного размера , хорошо выделяющиеся на фоне пони
женны х, за крытых рыхл ыми наносами и задернованны х участков 

рел ьефа . Это предположение спорно . Во - первы х , н а прим е ре др у
гих меланжей Корякского нагорья отчеТJ1 ИВО видно , что рассла нцо 
ва нные серпентиниты матрикса, когда они действите~ ьно появ 
л яются на поверхности , н е обязательно слагают заболоченные по 
н иже ния, а могут быть прекрасно обнажены. Во-вторы х, крупные 
цел иковые тела гиперба'з итов, так же, как и поля развития рас 
сла нцованных серпентинитов в Корякском нагорье, совершенно 
л ишены растител ьности и благода ря этому резко выдел яются на 
фоне га бброндов, гранитоидо в , в ул ка ногенных и осадочных пород, 
покрытых травянисто- кустарниковыми зарослями . Эта геоботани 
ческая закономерность выступает чрезвычайно четко и отмечена во 
м ногих производственных отчетах . 
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Очевидно, наличие растительности следует считать признаком 
отсутствия ультрабазитов и на основании этого легко выяснить, 
что серпентиниты слагают не более 10 % объема матрикса 
Эльгеваямского и Чирынайского меланжеЙ. В основном же цемент 
представлен катаклазитами и милонитами горных пород, которыми 

сложены глыбы в меланже, прежде всего динамометаморфизован 
ными граувакками эльгеваямского комплекса, в меньшей мере ка 
таклазитами и милонитами по плагиогранитам, габбРOl;lДам, ба 
зал ьтам, вулканогенно-осадочным и экзотическим породам . 

Прекрасным доказательством преимущественно апограуваккового 
состава цемента служит упоминавшийся выше факт прохождени я 
единого олистостромового горизонта из ненарушенного эльге 

ваямского комплекса в меланж . От обычных продуктов катаклаза 
и милонитизации цемент меланжей должна отличать высокая спо 
собность к пластическому течению . Этому, очевидно, благоприят
ствует низкотемпературное преобразование горных пород с разви 
тием в них слоистых силикатов (хлорита, глинистых минералов 
и других минералов волокнистого габитуса) и~и с совершенной 
спайностью (амфиболы, карбонаты и др.) . 

Продукты «сухого» динамометаморфизма, как и продукты 
низкотемпературного бластокатаклаза и бластомилонитизации , 
вплоть до зеленых и голубых метаморфических сланцев, неред
ки в глыбах Чирынайского и Эльгеваямского меланжей, но рас
пределены в них крайне неравномерно . Так, в непосредственной 
близости к массиву горы Серой наблюдалась смена массивных гра 
увакк, слагающих ядро небольшой глыбы, рассланцованными, а 
затем - эпидот-хлоритовыми метаморфическими сланцами. Вбли 
зи северного контакта массива горы Кекуры описаны блоки апо
габбровых бластомилонитов, эпидот-хлоритовых, эпидот-альбит
актинолитовых сланцев, а вдоль юго-восточного края массив а 

горы Седло - кварц-хлоритовые и лавсонит-глаукофановые слан 
цы. Представляется, что зеленые и голубые метаморфические 
сланцы, концентрирующиеся вокруг крупных олистоплаков, воз

никли в результате локального повышения здесь параметров ди 

намотермально-метаморфических процессов, связанных с мелан 
жеобразованием. 

Описанное свидетельствует о том, что Эльгеваямский и Чиры 
найский меланжи являются наложенными структурами, а эльге
ваямский комплекс попадает в зоны меланжеобразования вместе 
со всеми олистолитами и олистоплаками, которые в нем заклю

чены . Анализ соотношений меланжей и гигантских олистопла 
ков дает основание считать , что не меланжи транспортировал и 

олистоплаки в их современное положение , как это обычно счи 
тается, а скорее наоборот, скопления олистоплаков предопре
делили место образования меланжеЙ. Эти CTPYI\ТYpы могли воз 
никнуть как реакция механически неоднородной среды , каковым 
несомненно был хаотический эльгеваямский комплекс, на условия 
бокового сжатия. Для реакции такого рода необходимо , вероятно, 

104 



н аличие нескол ьких условий, гл авными из которых можно считать 
способность граувакк к пластическому течению, цепочечное распо 

ложение крупных, механически более устойчивых олистоплаков и 
п рисутствие некоторого количества ультрабазитов, серпентиниза 
ция и увеличение объема которых усиливает динамические на 
пряжения. 

Подобные эльгеваямскому комплексу хаотические образования 
с включенными в них фрагментами чужеродных структур и ос
ложненные зонами меланжей известны во многих районах земного 
шара. Наиболее яркий пример - францисканская формация 
Калифорнии, есть они в Новой Зеландии, Гватемале , Японии, Ин
донезии, Эквадоре, Приморье и на о . Сахалин. Обычно они интер 
п ретируются как образования субдукционного (ил и аккреционно 
го) комплекса, подобного тем, которые слагают фронтал ьные 
части некоторых современных островодужных систем. 

Ягельный серпеНТИНИТО8ЫЙ меланж имеет в плане форм у ли н
з ы дл иной около 70 и шириной до 10 км, пересекает Май 
н ицкую тектоническую зону с юго-запада на северо-восток и зани

мает пограничное положение , так что к северу от него распро 

странены вул каногенно -осадочные толщи тополевского комплекса, 

а к югу - хаотически~ образования эльгеваямского комплекса 
( рис . 2, 7). В этом заключается одно из важнейших отличий 
Ягельного меланжа от Чирынайского и Эл ьгеваямского, которые 
находятся внутри эльгеваямского хаотического комплекса . Другое 
важнейшее отличие - состав цемента, который в пределах Ягель 
ного меланжа сложен черными рассланцованными серпентинита 

ми, занимающими примерно 50 % его площади . Границы ж.е всех 
трех меланжей Майницкой зоны сходны . Ягельный меланж также 
ограничен протрузивно-тектоническими контактами прихотливо

flЗ ВИЛИСТОЙ формы . Тонкие просечки серпентинитов, вдавленные по 
трещинам в окружающие комплексы, в ряде случаев образуют 
структуру, напоминающую штокверк. Направление падения 
Ягельного меланжа также невозможно определить ни с помощью 
flмеющихся геофизических материалов, ни методом пластовых 
треу гол ьников. Исходя из геодинамической модели строе
н ия и эволюции Майницкой тектонической зоны Ягельный 
меланж должен падать на север . Косвенным подтверждением это
му может служить более широкое развитие серпентинитовых 
«штокверков» В его северо-западном (висячем) крыле (см . рис. 7) . 

Вблизи северо-западной границы Ягельного меланжа серпен 
тинитовый матрикс включает в себя глыбы базальтов , туфов 
основного состава, туффитов , кремнистых пород, туфопесчаников и 
туфоалевролитов, подобных породам тополевского комплекса. 
Вдоль юго-восточной границы протягивается аналогичная полоса, 
глыбы которой сложены породами эльгеваямского комплекса . В 
осевой части меланжа наблюдаются гигантские (до 3- 4 км) бло
КИ и небольшие глыбы ультрабазитов, габбро, диабазов и базаль-
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Таким образом, Майницкая тектоническая зона предстаВJ1яет 
собой хорошо сохранившуюся островодужную систему поздне 
юрского-неокомского возраста, в предеJ1ах которой сохраНИJ10СЬ 
первичное взаимораСПОJ10жение основных островодужных ЭJ1емен

тов: на севере - осевая ВУJ1каническая гряда (ТОПОJ1евский комп 
лекс) , затем - внешняя неВУJ1каническая гряда (ягеJ1ЬНЫЙ офио
J1ИТОВЫЙ КОМПJ1екс) и на юге - внешний приокеанический СКЛ0Н 
дуги, в предеJ1ах которого ПРОИСХОДИJ10 формирование ЭJ1ьгеваям 
ского КОМПJ1екса . ВЫЯВJ1енная ПОJ1ЯРНОСТЬ ПОЗВОJ1яет реконструи 
ровать ПОJ10жение древнего ГJ1убоководного жеJ10ба на месте сов 
ременных АJ1ькатваамской и Эконайской зон Корякского нагорья . 
Историю формирования хаотических КОМПJ1ексов Майницкой зоны 
на фоне общеи ЭВОJ1ЮЦИИ островодужной системы можно пред
ставить себе СJ1едующим образом (рис. 8) . 

На рубеже средней и поздней юры в северной части Тихого 
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Рис. 8. Схема эволюции Майницкой островной дуги . 

I - , океаническая кора ; 2 - ч ужеродные террейвы. транспортировавшиеся н а 
субдуцировавшей ~;I1ите. и и х фрагменты ; 3 - магматические очаги ; 4 - вулка · 

Нllческие постройки островной дуги; 5 - эльгеваЯМСКlIЙ хаОПIЧССКllЙ комплекс 11 
б - Чирынайский н Эльгеваямскнй мел а нжн ввутрн Hel·o. 
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океана возникла зона субдукции, падавшая на север. В келловее
готериве над ней сформировалась цепь вулканических построек, 
сначала подводных, а в кимеридж-волжское время появившихся 

над уровнем моря и образовавших островную дугу, отделившую 
обширное окраинное море от океанской акватории. Одновременно 
во фронтальной части островной дуги происходило образование 
аккреционной призмы, материал которой имел двоякую природу. 
С одной стороны, сюда поступал местный граувакковый мате
риал, а интенсивная сейсмичность, расчлененный рельеф, актив
ное воздымание и денудация островов способствовали широкому 
развитию оползневых процессов, перерабатывавших нормальные 
слоистые осадки в хаотические граувакковые микститы оползневых 

пластин. С другой стороны, аккреционная призма формировалась 
за счет экзотического и весьма разнородного материала, транс

портировавшегося океанической плитой, которая несла на себе 
вулканические плато, гайоты, отмершие островные дуги, ослож
нявшие рельеф абиссальной океанической равнины . При попада
нии в желоб они срывались со своего основания, раскалывались 
на фрагменты различного размера, вминались в уже накопив
шиеся, но еще не литифицированные граувакки и пересыпались 
новыми порциями местного обломочного материала. Таким об
разом, в состав аккреционного комплекса попали мелкие глыбы, 
блоки и гигантские отторженцы позднепалеозойских-раннемезо
зойских известняков и высокотитанистых базальтов (океанских 
гайотов), раннемезозойских вулканогенно-осадочных пород, 
плагиогранитов и габброидов (отмерших энсиматических остров 
ных дуг), сформировавших олистостромовые горизонты внутри 
эльгеваямского комплекса . Известняки содержат остатки тропи 
ческой фауны, свидетельствующие о длительном «путешествии» 
исходных океанических структур из южных широт в северные. 

Гигантские чужеродные отторженцы при попадании в аккреци 
онную призму становились жесткими упорами, вокруг которых 

под воздействием бокового давления субдуцировавшей плиты про
исходило пластическое течение тектонизированных граувакковых 

микститов и формирование зон Чирынайского и Эльгеваямского 
меланжеЙ. На участках локального повышения давления возни 
кали бластомилониты, бластокатаклазиты, голубые и зеленые 
сланцы . Морская вода, отжимавшаяся из океанических осадков 
в зоне субдукции, нагревалась и, циркулируя по тектонизиро
ванным грауваккам аккреционной призмы, пропитывала их низко
температурными гидротермальными продуктами. 

Одновременно с формированием аккреционной призмы проис 
ходило воздымание фронтальной части островодужной гряды, че
му способствовали интенсивная серпентинизация и увеличение 
объема ее ультрабазитового фундамента и «затягивание» боль
ших масс грауваккового материала вниз, под островную дугу . 

В результате этого процесса был выведен на поверхность офио 
литовый цоколь Майницкой островодужной системы, который за-
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нял место внешней невулканической гряды . Превращение его в 
серпентинитовый меланж происходило , по-видимому , в течение 

достаточно ДJ1ительного времени . Оно началось с образования ско 
лов, параллел ьных только что заложившейся зоне субдукции, про
ДОJ1 ЖИЛОСЬ в пе риод серпентиниза ции и формирования внешней 
невулка н ической гряды и за вершилось в момент заКJ1инивания зо
ны субдукции покровными структурами Эконайской зоны . 

В середине раннего мела Майницкая островодужная система 
пре кратила активное ра з витие . По-видимом у, в это время в ос
новном и сформировался ее соврем енный оБJ1ИК: окончательно 
офОРМИJ1ИСЬ Чирынайский , ЭJlьге ваямский и Ягельный меланжи, 
возникли многочисленные просечки серпеНТЮIИТОВ, сформировался 
J1 инзовидно -БJ10КОВЫЙ структурный рисунок . 

ЭКОНАЙСКАЯ ТЕКТОН ИЧ ЕСКАЯ ЗОНА 

Эконайская тектоническая зона, раСПОJ10женная в южной части 
Корякского хребта, представляет собой сложную систему покров 
ных ЭJ1ементов, внутреннее строение которы х до си х пор явл яется 

предметом острой дискуссии . ПРИЧJ1 ене ние отдельных структурных 
ЭJ1ементов Эконайской зоны к Ма йницкой островной дуге про 
исходило в ра з ное время, однако в конце мелового периода вся 

территория современного Корякского хребта уже предста ВJ1 ЯJlа 
собой единое складчатое сооруж е ние, на котором нача J1 формиро
ваться маастрихт-кайнозойский неоавтохтон . 

В пределах Эконайской тектонической зоны выдел яются две 
крупные сист мы покровов (рис . 9) . Нижняя, Янранайска я , 
детаJ1ЬНО описанная В . Н . Григорьевым, С. д. Соколовым, 
К. А . KPbIJ10B bIM, В пределах одноименного КУПОJ1а [5] выходит н а 
поверхность в южных отрогах хребта . В ее структу ре выдел яются 
четыре самостоятельные пластины , сложенные позднеюрскими и 

меловыми вулканогенно- кремнистыми, туфотерригенными и оли 
стостромовы М И образова ниям и . Ве р х няя , Хатырска я , отдел яетс я 
от Янр а н а йской серией взбросов и надвигов, п адающих под 
раз ными УГJ1ам и в северных рум бах. В ее составе выдел яются 
две rJ1 aBHbIe ПJ1а стины, СJ10женные позднеп алезойскими-ра нне 
мезозойскими вулканогенно-осадочными и кремнисто-база nьто
выми, а также позднемезозойскими туфотерригенными образо 
ваниями. 

По да нным В . Н . Григорье ва и его КОЛJ1ег, наиболее высоко 
ПОJlо жение в структур Янр а н айского КУПОJ1а за нимает ПJ1асти н а, 
сложенная кимеридж- аптскими базал ьтами , спилитами , диабаза 
ми, кремнистыми породами с подчиненным КОJl ичеством гиаJ10клас

титов, алеВРОJ1ИТОВ, туфоаJ1еВРОJ1ИТОВ . ВУJ1 канические и осадочные 
ПОРОД!>I встречаются в ра зны х ра зрезах в сущест венно ра з 

л ичных КОJ1 ич ественных соотношениях. Мощность крем нисты х 
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Рис. 9. Схематическая геологическая карта Эконайской тектонической зоны. 

1 - терригенные тол щи ДлгаflO - Вел нкореченской зоны (J з- К,). 2 - терриге нно
кремнистые толщ" НнжнехатUlРСКОЙ ВllадинUI (.р. 2- ,). з - терр"гснно- вул ка 
ногенные толщи неоавтохтон а (K 2т --P~), 4- 5 - Хатырская система покровов 
(4 - терригенные образова н'tя J з- К ,. 5 - вул ка,югеlНlO-кремн истые обр азоваll'Н' 
РZз-МZ ,); б - Янранайска я система ПОКрОВО8. 7 - тела габбро-пmербазитов 
и серпентинитовые меланжи (Им - ИомраутскиЙ . Чт - 4еткинваямский , Ин -

ИонаЙвеемскиЙ). 8 - надвиги , взбросы, и арьяжи . 

разрезов , охватывающих титон - барремский стратиграфический 
интервал, не превышает 100 м. Терригенный и туфогенный мате
риал появляется только на уровне баррема-апта. Среди вул кан И"
тов присутствуют абиссальные толеиты и высокотитанистые 
дифференциаты щелочно-базальтовой серии океанских островов. 

Структурно ниже залегает пластина, сложенная базальтами , 
гиалокластитами, кремнистыми породами, известняками и метал 

лоносными осадками альб-кампанского воз раста . Металлоносные 
осадки обогащены железом, марганцем, фосфором . Карбон атные 
породы слагают верхнюю часть разреза толщи и представлены 

калькаренитами, ракушечниками с обломками иноцерамов и 

гастропод . 

Отдельные тектонические пластины сложены двучленным раз
резом , в. котором выделяются альб-туронская яшмово - базал ьто
вая и коньяк - кампанская терригенная породные ассоциации . 

Среди базальтов встречаются две разновидности : одни сходны с 
толеитами абиссальных котловин , а другие - с базальтам и 
океанических гор и поднятий . Терригенные породы представлены 
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ритмичными пачками песчаников, алевролитов, аргиллитов , 

сред" которых выделяются тонкие дистальные турбидиты . 
Самое нижнее структурное положение в Янранайской систе 

ме покровов занимает пластина , сложенная олистостромовой тол 
щей . Для нее характерны большая изменчивость по площади , 
обилие олистолитов разного состава, широкое развитие обвально
оползневых образований и ограниченное распространение типич 
ных гравитационных микститов, представленных отложениям и 

дебризных потоков, и инкогерентных оползней . Нормально-осадоч 
ные пачки чередования песчаников, алевролитов и аргиллито в 

сходны с осадочными образованиями, слагающими вышележащую 
пластину . 

Обломочный материал олистостромовой толщи отчетл иво свя 
за н с отложениями двух структурных уровней . Одна группа оли 
столитов сложена мраморизованными известняками и серым и 

кремнями позднепалеозойского-раннемезозойского возраста , 
которыми сложена одна из пластин Хатырской системы покровов . 
Ко второй группе относятся фрагменты всех трех пластин Янрана й 
ской системы покровов . Выявлена закономерность в распре 
делении обломков этих двух групп, хорошо видная на примере 
типового разреза, описанного А . А. Александровым, а зате м 
В. Н. Григорьевым и его коллегами . 

Нижняя часть о.~истостромовой толщи сложена здесь черны 
ми алевропелитами, в которых хаотически разбросаны отдель
ные глыбы и крупные олистолиты светлых мраморизованны х 
и з вестняков . Размер этих олистолитов достигает многих десятков 
метров. Отмечаются блоки протяженностью до 200 м. Здесь же 
встречаются глыбы серых кремней . Некоторые олистолиты кремней 
бывают сильно раздроблены вплоть до превращения в линзы мо 
номиктовых кремнистых брекчий с густорасположенными облом 
ками . Иногда олистолиты имеют сложный состав . В частности , 
некоторые из них представляют собой фрагменты очень характер 
ных триасовых «экзотических» образований и сложены кремнями , 
заключающими в себе блоки серых мраморизованных известня 
ков. 

Цементирующая алевропелитовая масса этой части олисто 
стромов сильно тектонизирована - почти всюду она перемята , 

катаклазирова на , расслан цова на . Местами среди рассланцован 
ных алевропелитов прослеживаются будины песчаников . Видима я 
мощность этой части раз реза не менее 50 м . 

Выше в раз резе олистостромовой толщи прослеживается гори 
зонт серых песчаников . Внизу они грубозернистые, выше боле 
тонкозернистые. В песчаниках встречаются отдельные обломк и 
серых кремней триасового облика . Мощность песчаников окол о 
15 м. По простиранию мощность этого горизонта , по-видимом у , 
возрастает, и в нем попадаются более крупные глыбы крем ней и 
мраморизоваННl?lХ известняков . 

Над песчаниками лежит пачка , сложенная черными редкога -
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J1ечными микститами с аJ1европеJ1ИТОВЫМ матриксО"М . В нижней 
части пачки имеются замятые в СКJ1адки фрагменты nJ1aCTOB 
песчаников. Мощность их до 30 см . Кроме того , в этой пачке 
БЫJ1 встречен деформированный J1ИНЗОВИДНЫЙ ОJ1ИСТОJ1 ИТ ГОJ1убова
to - зеJ1еных кремней, из которых БЫJ1 выдеJ1ен коньяк-сантонский 
KOMnJ1eKC раДИОJ1ЯРИЙ . АнаJ10гичные по внешнем у виду кремни и об
J10МКИ базаJ1ЬТОВ СJ1агают гаJ1ЬКИ микститовой пачки . Ее мощность 
OKJ10 25 м. 

Выше заJ1егает крупный СИJ1ЬНО деформированный ОJ1ИСТОJ1ИТ, 
состоящий из J1 ИНЗОВИДНЫХ TeJ1 СПИJ1ИТОВ, мощность которых В раз 
дувах достигает неСКОJ1ЬКИХ метров , и окружающих их красных 

яшм, охарактеризованных остатками коньяк-туронских радио

J1ЯРИЙ. Общая мощность этого деформированного эффузивно
кремнистого ОJ1ИСТОJ1ита OK0J10 35 м . ВПОJ1не вероятно, что это не 
единый ОJ1ИСТОJ1ИТ СJ10ЖНОГО строения, а серия из сгруженных БОJ1ее 
меJ1КИХ самостоятеJ1ЬНЫХ ОJ1ИСТОJ1ИТОВ , СJ10женных J1ибо базаJ1Ь
тами , J1 ибо яшмами. 

Еще выше раСПОJ1агается крупный ОJ1ИСТОJ1ИТ (мощность OK0J10 
15 м) , по строению СJ1агающих его ОТJ10жений очень напо
минающий фрагмент кампанской фJ1ИШОИДНОЙ пачки . В aJ1eBpO
пеJ1итах ЭТОГQ ОJ1ИСТОJ1ита встречаются остатки призматических 

CJ10eB . 
Венчают разрез массивные серые песчаники , нарушенные не

СКОJ1ЬКИМИ срывами. Среди этих песчаников встречаются отдеJ1 Ь 
ные ОJ1ИСТОJ1ИТЫ базаJ1ЬТОВ . Общая видимая мощность песчаников 
OK0J10 150 м, хотя в этой части разреза имеются срывы , и эти зна
чения мощности, вероятно, завышены . 

. По-видимому , общая мощность ОJ1ИСТОСТРОМОВОЙ ТОJ1ЩИ В пре
деJ1ах Янранайского КУПОJ1 а достигает неСКОJ1ЬКИХ сот метров. Воз 
раст ОJ1ИСТОСТРОМОВОЙ ТОJ1ЩИ не древнее маастрихтского. Об 
этом свидетеJ1ьствует присутствие в самых верхах ОJ1ИСТРОСТРО

мовой ТОJ1ЩИ заведомо aJ1J10 XTOHHbIX БJ10КОВ яшм с остатками 
кампанских раДИОJ1ЯРИЙ и кампанских известняков . 

Приведенные данные отчеТJ1 ИВО демонстрируют закономерную 
смену позднепаJ1еозойских--раннемезозойских ОJ1 ИСТОJ1 ИТОВ позд
немезозойскими вверх по разрезу ТОJ1ЩИ . Эта закономерность, 
ПРОСJ1еживающаяся и в других разреза ?" -- характерная черта 

янранайских ОJ1ИСТОСТРОМ, она может быть объяс.нена nocJ1e
доватеJ1ЬНЫМ выведением на уровень денудации сначаJ1а aJ1J10XTOH
ных КОМПJ1ексов Хатырской системы покровов, а затем автохтон
ных КОМПJ1ексов Янранайской системы в процессе ПРИЧJ1е
нения чужеродных структур к фронту Майницкой островодужной 
системы . 

В предеJ1ах Хатырской системы покровов выдеJ1ЯЮТСЯ три рез
ко раЗJ1ИЧНЫХ вещественно-структурных KOMnJ1eKca : BYJ1KaHOreHHo
осадочный и базаJ1 ьтово-кремнистый позднепаJ1еозойского-- ран
немезозойского возраста и туфотерригенный позднемезозойского 
возраста, первичные взаимоотношения между которыми не ясны. 
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с. Г. Бялобжесский, С. д. Соколов, Г. П. Терехова и многие 
другие исследователи в ряде мест, где тектонические деформации 
наименее интенсивны, усматривают перекрытие счешуенных крем 

нисто-базальтовых пород терригенными толщами и даже отме
чают пачку базальных конгломератов среднеюрского возраста 
в их основании. Эти данные еще нуждаются в тщательной про
верке, но даже если они и имели место, то в дальнейшем были 
полностью уничтожены тектоническими деформациями. 

В настоящее время Хатырская система покровов состоит из 
нескольких крупных тектонических пластин, каждая из которых 

сложена одним из трех перечисленных комплексов. Пластины раз 
делены взбросами, надвигами и шарьяжами, падающими в север
ных румбах под углами 0- 800, а в ряде мест - зонами серпенти 
нитовых меланжей ра з ного масштаба. Внутреннее строение плас 
тин также чрезвычайно сложно . Они разбиты на многочисленные 
че шуи, сильно катаклази рованны, часто превращены в милони

ты . Отдельные горизонты катаклазитов и милонитов, разделяю 
щих чешуи , достигают первых сот метров мощности . 

Туфотерригенный комплекс объединяет отложения от киме -

риджа до нижнего маастрихта. для них характерны чередования 
в разрезе алевропелитовых и песчаниковых пачек , наличи~ отдель 

ных слоев гравеJlИТОВ, конгломератов, кремнистых и карбонатны х 
пород, а также микститовых тел разного размера и генезиса . 

Туфовая примесь, ныавномерно рассеянная по всему разрез , 
связана, по-видимом у, с деятельностью достаточно удаJlенны х 

вулканов . 

НаиБОJlее распространены в составе комплекса микститовые 
тела обваJlЬНО-ОПОJlзневого генезиса, сходные с типичными оли 

стостромами . Они содержат крупные валуны и ГJlыбы размером 
до нескольких метров, СJlоженные разнообразными породами более 
древних вещественно-структурных комплексов . Матрикс миксти 
тов этого типа имеет хаотическое строение, сложен алевропе 

литовым и песчаным материаJlОМ . На Jlевобережье р . Иона й 
веем О . С. Березнер закартировано тело неслоистых алевро 
псаммитовых микститов, среди которых беспорядочно расположе 
ны БJlОКИ и глыбы гранитоидов, габброидов, кремней, базальтов 
размером до нескольких сот метров. По-видимому, блоки являют
ся ОЛИСТОJlитами в волжско-берриасской олистостроме, хотя н 
исключена и иная их природа . Может быть, эти блоки представ 
ляют собой остатки перекрывавших микститы серпентинитового 
меланжа и пластины креМНИСТО-ВУJlканогенных пород . В даль
нейшем и аJlJlохтонная пластина, и цемент меланжа были эроди 
рованы, а отдельные входившие в состав меланжа блоки остава 
Jlись в виде останцов среди терригенной толщи . На эту MbICJl b 
наводит широкое развитие здесь горизонтально Jlежащих аллох 

тонных ПJlастин , а также то обстоятельство, что ОЛИСТОJlИТЫ 
приурочены к наиболее высоким участкам современного рельефа . 

Меньшим распространением в составе KOMnJleKCa ПОJlЬЗУЮТСЯ 
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микститы, ГJредстаВJlяющие собой ОТJlожения зерновых потоков : 
это пудннговые KOHrJlOMepaTbI, состоящие и з оБJlОМКОВ (5- 10 %) 
преимущественно серых и зеJlеных кремней и неСJlОИСТОЙ 
цементирующей массы грубозернистых песчаников , оБJlОМОЧНЫЙ 
МатериаJl которых также предстаВJlе н продуктами разрушения 

кремнистых и BYJlKaHOreHHbIx ТОJlЩ (данные С. Д. COKOJlOBa и 
В. г. Сафонова). 

ВУJl каногенно -осадочный KOMnJleKc предстаВJlен базаJlьтами, 
а ндезитами , РИОJlитами, их туфами, туфогенно-осадочными, в 
меньшей степени терригенными и карбонатными породами , со
держащими фа уну позднего паJlеозоя и триаса тетического об
Jl ИI<а . Характер породной ассоциации ~I геохимические особен
ности ВУJlканитов не остаВJlЯЮТ сомнения в том, что данный 
KOM nJleKC сформироваJlСЯ в геодин ами ческой обстановке энси
матической островной дуги. 

Ба заJl ьтово - крем нистый KOMnJleKC состоит в основном из крем
нистых пород, СJlагающих OKOJlO 70 % его объема . OKOJlO 20 % со 
ста ВJlЯЮТ базаJlЬТЫ, а известняки, гиаJlОКJlаститы и туфотер
ригенные породы распространены очень нез начитеJl ЬНО . Воз раст 
КОМ ПJl екса опредеJlен по выдеJlенным из кремней раДИОJlЯРИЯМ и 
остаткам фауны тетического оБJlика в известняках . 

Характерной особенностью KOMnJleKCa ЯВJlяется наJlичие в н ем 
отдеJlЬНЫ Х экзотических TeJl известняков, часто группирующихся в 
микститовые горизонты . Эти образования подробно описаны в 
работах С. Д. COKOJlOBa. По его данным, ИЗОJlированные ГJlыбы 
известняков обнаружены в туфах, креМНИСТО - ГJIИНИСТЫХ и крем
н истых СJlОЯХ. Размер ГJlыб от неСКОJlЬКИХ сантиметров до пер 
вых метров, БОJlее крупные TeJla протяженностью десятки и п е рвые 

сотни метров при мощности в первые метры и десятки метров име

ют вытянутую по наПJlа стованию JlИНЗОВИДНУЮ форму . ОбваJlЬНО
О llOJlзневые микститы хаоти ческого строения имеют мощность до 

100 м. Они состоят и з МНОГОЧИСJlенных оБJlОМКОВ из вестняков, ана
Jl ОГИЧНЫХ тем, что наБJlюдаются и в отмеченных выше И ЗОJl ирован 

н ы х ГJl ыбах. Размер оБJlОМКОВ ра ЗJl ИЧНЫЙ, от неСКОJlЬКИХ санти 
метров до 10- 30 м. Кроме известняков в оБJlомках присутствуют 
к рем нистые породы и базаJlЬТЫ . Цемент микститов и оторочки 
вокр уг ИЗОJlи рован ны х экзотических ГJlыб СJlожен кремн исто 

ГJlИНИСТЫМИ ИJlИ песчаНО-ГJ1ИНИСТЫМИ по родами хаотического 

строения, Jl ибо с отчеТJlИ ВЫМИ ПОДВОДНО-О ПОJlз н евыми СКJlадками. 

Этот признак ПОЗВОJlяет ОТJlичать экзот ически е, ОПОJlзшие ГJl ыбы 
из вестн яков от JIИН З карбонатных пород, сформировавшихся н а 
месте . Экзотические TeJla и з вестняков и микститы обнаружены ис
КJlючитеJlЬ НО в триасовой ч асти р аз реза, в интерва Jlе от Jlадинского 
до норийского яр уса. ПримечатеJlЬНО, что оБJlОМОЧНЫЙ материаJl 
м икститов СJlожен ИСКJlючитеJlЬНО породам и, входящими в naJleo
зойские KOMnJleKCbI Хатырской системы покровов . В реЗУJl ьтате н е 
СКОJ1 ЬКИХ этапов а ккреции (сначаJlа к Майницкой островной 
дуге , а затем к Евразиатскому континенту) образования Хатыр-
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с. Г . Бялобжесский, С. д. Соколов, Г. П. Терехова и многие 
другие исследователи в ряде мест, где тектонические деформации 

наименее интенсивны, усматривают перекрытие счешуенных крем 

нисто-базальтовых пород терригенными толщами и даже отме
чают пачку базальных конгломератов среднеюрского возраста 
в их основании. Эти данные еще нуждаются в тщательной про
верке, но даже если они и имеJ\И место, то в дальнейшем были 
ПОJ\НОСТЬЮ уничтожены тектоническими деформациями. 

В настоящее время Хатырская система покровов состоит из 
нескольких крупных тектонических пластин, каждая из которых 

СJ\ожена одним из трех перечисл нных комплексов. Пластины раз 
делены взбросами, надвигами и шарьяжами, падающими в север 
ных румбах под углами 0- 800, а в ряде мест - зонами серпенти 
нитовых меланжей разного масштаба . Внутреннее строение плас
тин также чрезвычайно сложно. Они разбиты на многочисленные 
чешуи, сильно катаклазированны, часто превращены в милони 

ты . Отдельные горизонты катаклазитов и милонитов, разделяю
щих чешуи, достигают первых сот метров мощности . 

Туфотерригенный комплекс объединяет отложения от киме-

риджа до нижнего маастрихта . Для них характерны чередования 
в разрезе алевропеJ\ИТОВЫХ и песчаниковых пачек, наличи~ отдель

ных слоев гравеJ\ИТОВ, конгломератов, кремнистых и карбонатны х 
пород, а также микститовых тел разного размера и генезиса . 

Туфовая примесь, н(:иавномерно рассеянная по всему разрезу, 
связана, по-видимому, с деятел ьностью достаточно удаленны х 

вулканов. . 
Наиболее распространены в составе комплекса микститовые 

тела обвально-оползне вого генезиса, сходные с типичными ол и 

стостромами. Они содержат крупные валуны и глыбы размером 
до нескольких метров, СJlОженные разнообразными породами более 
древних вещественно-структурных комплексов . Матрикс миксти 
тов этого типа имеет хаотическое строение, сложен алевропе 

литовым и песчаным материалом . На левобережье р . Ионай 
веем О . С. Березнер закартировано тело неслоистых алевро 
псаммитовых микститов, среди которых беспорядочно расположе 
ны блоки и глыбы гранитоидов, габброидов, кремней, базальтов 
размером до нескольких сот метров . По-видимому, блоки являют
ся олистолитами в волжско-берриасской олистостроме, хотя не 
исключена и иная их природа . Может быть, эти блоки представ 
ляют собой остатки перекрывавших мик.ститы серпентинитового 
меланжа и пластины кремнисто-вулканогенных пород. В даль
нейшем и аллохтонная пластина, и цемент меланжа были эроди 
рованы, а отдеЛЫiые входившие в состав меланжа БJIОКИ остава 
лись в виде останцов среди терригенной толщи. На эту мысл ь 
наводит широкое развитие здесь горизонтально лежащих аллох 

тонных пластин, а также то обстоятельство, что олистолиты 
приурочены к наиболее высоким участкам современного рельефа . 

Меньшим распространением в составе комплекса пользуются 

114 



мнкститы, ГJредставляющие собой отложения зерновых потоков : 
это пудннговые конгломераты , состоящие ~IЗ обломков (5- 10 %) 
п реим уществен но серых и зеленых крем н ей и 
цементирующей массы грубозернистых песчаников, 
м~териал которых также предста вле н продуктами 

кремнистых и вулканогенных ТОJIЩ (данные С. д. 
В. г . Сафонова) . 

неслоистой 
обломочный 
р аз р у шени я 

Соколова и 

Вул каногенно-осадочный комп ~e KC пр дставлен базал ьтами , 
а ндез итами, риол итами, и х туфами, туфоге нно-осадочными, в 
меньшей степе ни терригенными и карбонатными породами , со
держащими фа уну позднего п алеозоя и триаса тетического об 
д ика. Характер породной ассоциации и геохимически е о собен
ности вулканитов не оставляют сомн ния в том , что да нный 
ком пле кс сформировался в геодинамической обстановке энси
матической островной дуги. 

Базал ьтово - кремнистый компле кс состоит в основном ю крем
нистых пород , сла гающих около 70 % его объема . Около 20 % со
ста вл яют базал ьты, а ~Iзвестняки , гиалокластиты и туфотер 
ригенные породы распространены очень нез начительно. Воз раст 
ком пл е кса определе н по выделенным из кремней радиоляриям и 
остаткам фа у ны тетического облика в известняках . 

Характерной особенностью комплекса является на л ичие в нем 
отдеJ1 ЬНЫ Х экзотичес ких тел и з вестняков , часто гр уппирующи хся в 

ми кститовые горизонты . Эти образования подробно описаны в 
работах С. Д . Соколова. По его да нным , изол ирова нные глыбы 
из вестняков обнаружены в туфах, крем нисто-гл инисты х и крем
н истых слоях. Разме р глыб от нескол ьких сантиметров до пе р 
вых метров, более кр упные тела протяженностью десятки и первые 
сотни метров при мощности в п ервые метры и десятки метров им е 

ют вытянутую по напластованию линзовидную форму . Обвально
ополз не вые микститы хаотического строения им еют мощность до 

100 м. Они состоят нз многочисленны х обломков из вестняков , ана

л огичных тем, что наблюдаются и вотмеч нных выше и зол ирован
ных глыбах. Размер обломков ра зли чный, от нескольких санти
метро в до 10- 30 м . Кром е извест няков в обломках присутствуют 
крем нистые породы и базальты. Цемент микститов и оторочки 
вокр уг изолированных экзоти ч еск и х глыб сложен кремнисто

гли нистыми или песчаНО - ГJ1 ИНИСТЫМИ породами хаоти ческого 

строения , л ибо с отчетли выми подводно -оползневыми складками . 
Этот приз нак п озвол яет отл ич ать экзоти ч ески е , оползшие гл ыбы 
из вестняков от л ин з карбонатных пород , сформировавшихся на 
м есте . Экзотические тела и з вестняков и микститы обнаружены ис 
кл ючител ьно в триасовой ч асти ра з р за, в интервале от ладинского 
до норийского яр уса . Примеч ател ьно , что обломочный м атери ал 
м икститов сложе н ИСКJlючитель но породам и, в ходящими в па лео

зо йски е ком пл ксы Хатырской системы покровов . В результате не
скольких эта пов а ккре ции (сн а ч а l а к Майницкой островной 
дуге , а затем к Е вразиатском у конти ненту) образования Хатыр-

8* 11 5 



ской системы покровов БЫJlИ деформированы и в насто~щее время 
СJlагают серию смятых в СКJlадки тектонических ПJlастин и чешуй . 
В процессе деформации ПОЯВИJlИСЬ хаотические образования 
тектонического генезиса : меJlанжи и МОЩНblе зоны МИJlОНИТОВ и 

катаКJlазитов . 

Четкинваямский серпентинитовый меJlанж (рис. 10) протягива
ется в виде узкой (до 2,5 км) полосы северо-восточного прости
рания БОJlее чем на 50 км. Он ограничен обычными ДJlЯ 
БОJlьшинства меJlанжей протрузивно-тектоническими контактами , 
ПРИХОТJlИВО-ИЗВИJlИСТЫМИ в плане и разрезе, с МНОГОЧИСJlенны

ми уходящими в стороны просечками серпентинитов. ДJlЯ Четкин 
ваямского меJlанжа характерно наJlичие МНОГОЧИСJlенных пережи 

мов, в пределах которых комплексы обраМJlения Jlибо почти сопри 
касаются друг с другом, Jlибо раздеJlЯЮТСЯ JlИШЬ тонкими серпенти 
нитовыми просечками мощностью не БОJlее 2- 3 м . .Таким об 
разом, меJlанж предстаВJlяет собой серию серпентинитовых JlИНЗ , 
как бы нанизанных на один тектонический шов . К северо-западу от 
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Рис. 10. Схематическая геологическая карта и обобщенныii профиль через зону 
Четкинваямского меланжа и его юго-восточное обрамление. 

1 - габброиды, 2 - гипербазиты , 3 - рассланцованные серпентиниты (на разре· 
зе), 4 - базальты , 5 - палеозойские кремни, б - юрско- неокомские терригенные 
образования, 7 - верхнемеловые терригенные образования, 8 - гранитоиды, 9 -
триасовые вулканогенно-терригенные образования, 10 - тектонические и протру 
зивно-тектонические границы , 11 - цемент автокластического, кремнисто-базаль
тового меланжа (на разрезе), 12 - зона серпентинитового меланжа (на карте) , 

13 - шарьяжи . 
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меJlанжа развиты туфотерригенные образования позднеюрского
неокомского возраста, а также неоавтохтонный ceHOh-паJlеОге
новый KOMnJleKC, ВКJlючающий в себя отдеJlьные просечки серпен
тинитов. Юго-восточнее раСПОJlожено обширное nOJle базаJlЬТОВО
кремнистых ОТJlожений позднего паJlеозоя-раннего мезозоя, на 
которых сохраНИJlИСЬ отдеJlьные фрагменты покрова, СJlоженного 
триасовыми ВУJlканитами и связанными с ними ГJlубинными маг
матическими образованиями. Цемент Четкинваямского меJlанжа 
состаВJlяет до 90 % его объема и СJlожен обычно совершенно 
перетертыми серпентинитами, превращенными в ГОJlубую вязкую 
ГJlИНУ . Как и в БОJlьшинстве других меJlанжей Корякского на
горья, серпентиниты здесь практически Jlишены раститеJlЬ

ности и СJlагают пониженные, заБОJlоченные, но незадернован
ные участки. 

ГJlыбы и БJlОКИ СJlагают на УДИВJlение маJlУЮ часть общего 
объема меJlанжа. Обычно они предстаВJlены песчаниками, aJleB
РОJlитами, кремнями, базаJlьтами, т. е. породами, СJlагающими 
борта меJlанжа. Помимо этого в серпентиниты заКJlючены отдеJlЬ
ные ГJlыбы и БJlОКИ чуждых ДJlЯ окружающих KOMnJleKCOB 
пород . Прежде всего это БJlОКИ триасовых BYJlKaHOreHHo
осадочных пород, наиБОJlее крупные из которых имеют размер 
2 Х 1,5 км. По-видимому, они вместе состанцами покрова, пере
крывающего кремнисто-базаJlьтовые ТОJlЩИ, некогда СJlагаJlИ еди 
ную ПJlастину, выведенную с ГJlубины ВДОJlЬ швов разрывных на 
рушений, к которым ныне приурочено TeJlO ЧеJкинваямского 
меJlанжа. Метаморфические породы СJlагают неБОJlьшие (lO-~, 
реже до 200 м) БJlОКИ, которые . компактными группами по 
2- 5 штук встречаются ВДОJlЬ всей nOJlOCbI меJlанжа. Среди пород 
этой группы наиБОJlее распространены апогаббровые амфиБОJlИТЫ 
и а_мфиБОJlовые СJlанцы, часто содержащие порфироБJlасты гра 
ната и биотита . С ними связаны грана.товые УJlьтрабазиты, 
БJlастокатаКJlазиты по РОДИНГl1там, а также ·ХJlОРИТ-МУСКОВИТ
кварцевые СJlанцы, образовавшиеся , по-видимому, в реЗУJlьтате 
метаморфизма кремней. Все метаморфические породы катаКJlази 

рованы и часто приобретают гнейсовидную текстуру . По-види
мому, они ЯВJlЯЮТСЯ фрагментами MeJlaHOKpaToBoro основания 
кремнисто-базаJlЬТОВОЙ ТОJlЩИ, выведенными со значитеJlЬНЫХ rJlY
бин в процессе меJlанжеобразования . 

В верховьях р. Четкинваям меJlанж под прямым yrJlOM пере
се кается кайнозойскими ДОJlеритовыми и диабазовыми даЙками. 
Дайки секут кремнисто-базаJlЬТОВУЮ ТОJlЩУ на юго-востоке и тер

ригенную cehoh-паJlеогеновую ТОJlЩУ на северо-западе и хорошо 

выдеJlЯЮТСЯ в реJlьефе в виде вертикаJlЬНО стоящих стен. В nOJle 
серпентинитов дайки отпрепарированы идеаJlЬНО, но здесь они 

«заваJlиваются» В ту ИJlИ иную сторону, изгибаются наподобие 
СКJlадок, а иногда вообще Jlежат горизонтаJlЬНО . На границе с дай 
ками серпентиниты закаJlены и узкая (30- 40 см) оторочка nJlOT
ных зеJlеных серпентинитов повсюду «приварена» К диабазам . Эти 
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наБJ1юдения ПОЗВОJ1ЯЮТ утверждать, что ПJ1астические деформации 
в цем енте не за КОНЧИJ1 ИСЬ с образованием структуры меJ1анжа, 
а ПРОДОJ1 жаются ВПJ10ТЬ дО настоящего времени . 

К юго - восточной границе Четкинваямского серпентинитового 
меJ1анжа примыкает ПОJ1оса м еJ1 анжа , сходного по своей природе 
с ЭJ1 ьгеваямским и Чирынайским меJ1анжами Майницкой текто 
НI-Iч ес кой зоны (см . рис . 10). Он развива тся по кремнисто -базаnь
товой ТОJ1ще , о чем ясно свидетеJ1 ЬСТВУЮТ его геОJ10гическое ПОJ10-
жение и однородный состав ГJ1 ыб . иемент СJ1 0жен тонкими, пере 
те ртыми в муку кремнистыми породам и со значитеJ1ЬНОЙ при 
месью ГJ1ИНИСТОГО и гематитового вещества, способствующего 

ПJ1астическому течению (рис . 11 ) . в них п n авают отдеJ1ьные об 
J10М КИ кремней ра змером от неСКОJ1 ЬКИХ МИJ1J1иметров до HeCKOJ1b
ки х Д сятков сантиметров, имеющи х оБJ1ИК «raJ1eK». В реЗУJ1 ьтате 
ПJ1аст ичес кого течения цемент приобретает директивные те кстуры 

(рис . 12), и м J1кие оБJ10МК~1 концентр ируются в « СJ10И » , так что 
в коре нном обнажении та кого рода образования могут быть при 
няты за норма J1 ьно-осадочн ую ОJ1ИСТОСТРОМОВУЮ ТОJ1ЩУ. 

Иомраутский меJ1анж протягивается параJ1J1еJ1 ЬНО Четкинваям 
ском у и имеет с ним много че рт сходства. Северо-западная 
е го часть ПОJ1 НОСТЬЮ пере крыта современными аJ1ювиаJ1ЬНЫМИ от

J10Ж IНIЯМИ ДОJ1ИНЫ р . Иомраутвеем . С юго - востока он граничит с 
мезозойскими н паJ1еогеновыми тер р игенными ТОJ1щами, которые 
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Рис . 11 . Хаотическое строение цемента мел анжа в береговых 
обрывках р . Пр . Я годн ая (фото А . П . Ста вского ). 



Рис. 12. Директивные текстуры в цементе меланжа в берего
вых обрывах р. Пр. Ягодная (фото А . П. Ставского). 

протрудируются как самим меJ1анжем, так и отходящими от 

него тонкими серпентинитовыми просечками . Цемент состаВJ1яет 
OK0J10 50 % объема меJ1анжа и СJ10жен черными раССJ1анцованными 
серпентинитами. В оБJ10МОЧНОЙ части преоБJ1адают мезозойские 
терригенные породы и кремнисто - базаJ1ьтовая ТОJ1ща позднего 
паJ1еозоя-триаса. Кроме того , между серпентинитами и терри
генными ТОJ1щами зажат крупный (10 х 2 км) отторженец крем
нистых пород и базаJ1 ЬТОВ, частично раздаВJ1енный и превращен 
ный в меJ1анж, анаJ10ГИЧНЫЙ тому, что выдеJ1яется в юго-восточном 
борту Четкинваямской структуры . По-видимому, это свидетеJ1ЬСТ 
вует от том, что позднепаJ1еозойская-триасовая кремнисто-ба
заJ1ьтовая ТОJ1ща ПОДСТИJ1ает здесь БО'J1ее МОJ10дые терригенные 
образования, откуда и БЫJ1а выведена в процессе образования 
меJ1анжа. Метаморфические породы СJ1агают HeCKOJ1bKO меJ1КИХ 
и один крупный БJ10К. Они предстаВJ1ены амфиБОJ10ВЫМИ СJ1анцами, 
амфиБОJ1итами и гранатовыми амфиБОJ1итами. Крупный (12 х3 км) 
БJ10К приурочен к северо-восточному фJ1ангу меланжа . В его строе
нии участвует CJ10ЖНОДИCJ10цированная толща переCJ1аивания 

ХJ10рит-кварцевых, аJ1ьбит-эпидотовых, эпидот - аJ1ьбит-аКТИНОJ1И
товых и эпидот-а КТИНОJ1ИТОВЫХ СJ1анцев, которые датируются обыч 
но поздним протерозоем . На наш ВЗГJ1ЯД, они ЯВJ1 ЯЮТСЯ продуктами 
метаморфизма той же кремнисто - базаJ1ЬТОВОЙ ТОJ1ЩИ . 

Принципи аJ1ЬНО иную геОJ10гическую позицию занимает Ионай -
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веемский меланж, залегающий в подошве небольшой шарьяжной 
пластины, сложенной кремнями и базальтами пермского возраста 
и надвинутой на туфотерригенную волжско-валанжинскую 
толщу (см. рис. 9). И сам меланж, и перекрывающая его 
пластина залегают чрезвычайно полого. К границе аллохтона и 
автохтона приурочены линзовидные тела габбро-ультрабазитов 
длиной в первые километры и мощностью в первые сотни метров . 

Они рассечены и окружены полосами черных рассланцованных 
серпентинитов шириной 100- 400 м, в которых хаотически распре 
делены резко уступающие им по объему сравнительно неболь
шие (метры, десятки, редко сотни метров в поперечнике) глыбы 
габброидов и реже ультрабазитов . Наиболее распространены 
среднезернистые габбронориты, подобные слагающим крупные 
л инзовидные тела , пегматоидные габбро, мелко- и тонкозернистые 
габбро. диабазы, амфиболовые микродиориты, аподиабазовые ам 
фиболиты, верлиты . Блоков иного, кроме базит-ультрабазитового , 
состава в меланже нет . В целом Ионайвеемский и подобные ем у 
мелкие меланжи Эконайской тектонической зоны производят впе
чатление раздавленных между надвиговыми пластинами габбро 
ультрабазитовых тел, ультрабазитовые составляющие которы х 
почти полностью превращены в пластичные рассланцованны 

серпентиниты . 

Зоны катаклазитов, разделяющие отдельные чешуи внутри ба 
зальтово-кремнистой толщи, вытягиваются параллельно полосе 
Четкинваямского серпентинитового меланжа, имеют мощность 
до 500 м и длину до 20 км . Внешне катаклазиты воспринимаются 
ка к тол ща ксенотуфов линзовидно -слоистого строения (рис . 13) , 
включающая в себя мелкие (до нескольких метров) тела и группы 
сближенных тел плагиогранитов, габброидов, базальтов и крем 
ней . Характерно наличие постепенных переходов от обломков к 
матриксу, широкое развитие флюидальных текстур течения . Це-

РИС. 13. Облик катаклазитов по кремиисто-базальтовоii толще. РаАон 03. РеЛАС 
(фото А . п. Ставского). 
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мент сложен катаклазированными, вплоть до образования мило
нитов, кремнями . При катаклазе происходит перекристаллизация 
кремнистого вещества, часто сопровождающаяся экстракцией из 
обломков в цемент гематита , глинистых минералов и хлорита, скоп 

ление которых способствовало пластическому течению вещества, 
образованию директивных и вихревых текстур течения с види
мым растаскиванием дезинтегрированных обломков . По-видимо
му, в тех случаях, когда цемент в достаточной степени насы
щается листовыми силикатами и рассекается выжимками сер 

пентинитов, на месте зон катаклаза могут возникнуть меланжи , 

подобные тому, который сформировался в лежачем борту 
Четкинваямского серпентинитового меланжа . 

История формирования хаотических комплексов ЭконаЙСКОli 
:юны Корякии представляется следующим образом (рис. 14). 
в позднем палеозое и раннем мезозое в центральной части Ти 
хого океана, на расстоянии нескольких тысяч километров от бере 
гов Евразии, в обстановке энсиматических островных дуг и задуго
вых котловин формировались кремнисто-базальтовые и вулкано
генно-осадочные толщи (рис . 14, а, 6). СТ'роение океанской абисса
л и осложнялось базальтовыми постройками вулканических гор и 
плато, на плоских вершинах которых формировались органо
генные известняки . Интенсивная сейсмичность и значительная кру
тизна склонов «карбонатных платформ» способствовали отрыву и 
оползанию крупных экзотических глыб известняков, в ряде случаев 
группировавшихся в горизонт глыбовых олистостром, оконтури
вавших эти постройки . В середине мезозоя произошел первый 
этап счешуивания кремнисто -базальтовых и вулканогенно-осадоч
ных комплексов и сформировалось обширное , частично поднятое 
над уровнем моря, океанское плато . По-видимому, это событие бы
ло вызвано внутренними причинами (типа столкновения двух 
островных дуг друг . С другом) , а не аккрецией Евразиатского 
континента . 

В позднеюрско-неокомское время на счешуенном и дефор
м ированном цоколе, сложенном кремнисто-базальтовыми и вулка 
ногенно-осадочными породами, сформировалась туфотерригенная 

толща (см . рис . 14, в) . Источником туфового материала служили, 
по-видимому, и вулканы Майницкой островной дуги, к которой 
океанское плато постепенно приближалось, и вулканическая 
островная дуга, заложившаяся южнее, на границе с Тихим океа
ном. По-видимому, в это время Эконайское плато периодически 
испытывало тектонические деформации, в результате которых по 
вертикальным, а может быть, и горизонтальным (?) швю\ раз
рывных нарушений на поверхность выводились кремнисто-базаль
товые и подстилающие их офиолитовые и габбро-плагиогранит
ные комплексы . С тектоническими движениями этого этапа свя
зано образование олистостромовых горизонтов, встречающихся на 
разных уровнях юрско-неокомского разреза . 

В конце раннего мела Майницкая островная дуга и Экона~-
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Рис. 14. История становления Эконаikкой тектоническоii зоны . 

ПОRСliения в тексте . 

6) 
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ское плато сблизились и соединились в одну структуру, которая 
осталась практически недеформированной вследствие прекра 
щения субдукции под Майницкую дугу . 

В конце позднего мела произошло причленение единого 
Майницко-Эконайского супертеррейна к окраине Евразии, в ре 
зультате которого воз никла Хатырская система покровов . Пла 
стины , сложенные кре~lIlltсто-базальтовыми и вулканогенно 
осадочными палеозuй - ГРl1асовыми и туфотерригенными позднеме 
зозойскими образованиями, деформировались в систему складок 
южной вергентности, крылья которых были разорваны и превра 

щены в глубинные взбросо-надвиги (см . рис . 14,г). В это же время 
здесь возникли серпентинитовые меланжи двух типов . Иомраут 
ская (И) и Четкинваямская (Ч) структуры (см. рис. 14) зале 
чивают два наиболее крупных взбросо-надвига и представляют 
собой цепочки выклинивающихся линз, так как основной объем 
серпентинитового материала нагнетался в ядра складок, ныне не 

сохранившихся . Ионайвеемский меланж и другие подобные ему 
мелкие структуры возникли в результате раздавливания офиолито 
вых комплексов в подошве относительно небольших кремнисто
базальтовых шарьяжных пластин. 
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Историю аккреции Янранайской системы покровов можно ин 
терпретировать по-разному . В. Н . Григорьев, С. Д. Соколов, 
К. А . Крылов считают, что причленение пластин происходило 
последовательно, начиная с верхней, в течение позднего мезозоя и 

закончилось в маастрихте . Нозможен и другой вариант . 
Поскольку в матриксе олистостромовой толщи фауны не 
найдено, ее возраст может быть не маастрихтским, а палеогено 
вым . Поэтому вполне вероятно, что Янранайская система покровов 
сформировалась как самостоятельная структура южнее, а причле 
нилась к Хатырской в середине эоцена, когда на севере Тихо 
океанского региона произошли важные события : аккреция тер
рейнов акватории Берингова моря к Чукотке и Аляске, заклини
вание ими зоны субдукции Анадырско-Бристольского вулкани 
ческого пояса, заложение Алеутской островной дуги. 

ПЕКУЛЬНЕЙСКАSI ТЕКТОНИЧЕСКАSI ЗОНА 

Пекульнейская тектоническая зона, охватывающая территорию 
одноименного хребта, обладает отчетливой продольной и попереч
ной асимметрией (рис . 15). Вкрест ее простиранию выделяется 
латеральный ряд вещественно-структурных комплексов, состав 
ляющих в совокупности деформированный фрагмент позднеюр 
ской-раннемеловой островодужной системы. Осевая часть хреб
та отвечает поднятию островной дуги, в пределах которого нахо
дятся позднеюрская-раннемеловая островодужная ассоциация и 

комплексы более древнего гетерогенного основания. Фрагменты 
коры задугового бассейна раннемелового возраста вскрываются в 
северо-западных предгорьях хребта, а комплексы, форми
ровавшие фронтальную авулканическую часть дуги, слагают его 
юго-восточные склоны. В составе последних выделяются сче 
шуенные фрагменты океанической коры, входившие в аккрецион 
ный клин, исклоновые фации осадочных отложений, накапли
вавшихся в приостроводужной части желоба . Вдоль осевой части 

I()ЖНОЙ половины хребта протягивается комплекс готеривских 
вулканитов базит-ультрабазитового состава, сформировавшихся в 
результате раскола ОСТРОВОДУЖIЮЙ постройки. 

Неоавтохтонные образования, запечатывающие структуру 
хребта, представлены на восточных склонах флишоидной толщей 
готерив-альбского возраста, а также сеноман -туронскими и сенон
скими туфотерригенными прибрежно-морскими и континенталь
ными угленосными молассами . На за па JtllЫХ склонах хреБНI 
в составе неоавтохтона выделяется лишь Ul'рхнемеловая МОЮIС 

са. К северу туфотерригенные отложения альба-сенона фациаJ\1, 
но замещаются вулканическими наКUIIJI~НИЯМИ Охотско -Чукотско 
го вулканического пояса. Верхняя часть неоавтохтонного чехл а 
сложена покровами палеоцен-эоценовых вулканитов и грубооб
ломочными породами олигоцена . 
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Рис. 15. Схематическая геологическая карта ПекульиейскоА тектоиическоА зоиы. 

1- 7 - неоавтохтон (1 - олигоцен - мноценовые груботеррнгенные угленосные об
разовання. 2 - вулканогенные покровы палеоllен-эонена . 3 - сенонские туфо
терригенlН~{' угл{'носные молассы , 4 - cehomah - турОllt' КIН' и турон-раннесенонски~ 
ПРliбреЖНО - МОРСКllе туфотеРРllгенные отложеlНlЯ, 5- 6 - вулканические накопле· 
IНIЯ ОЧВП: 5 - кислые вулканиты cehomaha-турОIНJ, 6 - основные эффузнвы 
аllта-аль6а, 7 - флишоидные туфотерригенные отложения готерива-альба): 

1$ - меланж по готеривской пикрит-базальтовой вулкано - плутонической ассоциа · 
ции и блокн В нем; 9 - позднеберриасскне-ранневаланжинскне вулканогенно
осадочные образования задугового бассейна ; 10- 13 - комплексы вулканического 
поднятия Пекульнейской островной дугн (/0 - волжско- валанжинская вулкано
генно-осадочная толща, 11 - раннемеловые гранитоиды, 12 - позднеюрские
раннемеловые амфнболовые габбронды; 13 - комплекс сближенных даек пестро
го состава); 14 - позднеюрский-раннемеловой Белогорский хаотич ески й комп
лекс; 15 - среднеюрская-раннемеловая кремннсто-базальтовая ассоциация; 
16- 20 - комплексы основа ния Пекульнейской островной дуги (/6 - раннемезо 
зойскне днориты н гранитоиды, 17 - позднепалеозойская-раннемезозойская 
метавулканогенно-осадочная толща, 18 - расслоенные габброиды , 19 - метагаб
бронориты и апогаббровые кристаллосланцы, 20 - параамфиболиты) ; 21 - мета
морфогеино- магматнческий базнт- ул ьтрабаз итовый комплекс ; 22 - зеленосланце-

вый метаморф изм . 



Хаотические комплексы (микститы) , представленные на терри
тории хребта различными генетическими типами, отражают раз 
н ые этапы в истории формирования Пекульнейской тектонической 
зоны . 

Комплексы гетерогенного основания островной дуги протя 
гиваются узкой полосой вдоль осевой части хребта, слагая раз
личные по размеру блоки с тектоническими ограничениями и круп
ные ксенолиты в раннемеловых гранитоидах . Они представлены 
расслоенными габброидами, которые сложно переплетаются 
с параамфиболитами, апогаббровыми кристаллосланцами и мета
габброноритами . Последние обычно насыщены лейкократовыми 
жилами, придающими им облик мигматитов и агматитов . 
Существует точка зрения, что эти образования представляют 
собой протоокеанический метабазит-габбровый комплекс ранне
протерозойского возраста [12]. С базитами пространственно 
ассоциирует метавулканогенно-осадочная толща предположитель

но позднепалеозойского-раннемезозойского возраста. Образо 
вания толщи весьма неравномерно изменены, от рассланцевания 

и слабого ороговикования до практически полной перекристал 

лизации с образованием разнообразных скарноидов, порфироидов 
и порфиритоидов, андалузит-кордиеритовых, графит-гранат-био
титовых и других метаморфических сланцев и плагиогнеЙсов. 
Исходным субстратом служили дифференцированные по составу 
вулканиты, карбонатные, углистые и разнообломочные туфо
терригенные породы. Базиты и метавулканогенно-осадочная тол
ща прорываются сложнопостроенными телами раннемезозойских 
гранитоидов, варьирующих по составу от кварцевых монцодио

ритов до гранодиоритов и плагиогранитов [12] . 

Островодужная ассоциация объединяет вулканогенно-осадоч
ные волжско-валанжинские отложения и одновозрастные им плу

тонические породы . Протягиваясь прерывистой полосой вдоль 
всего хребта, вулканогенно-осадочные отложения характеризу 
ются сильной фациальной изменчивостью . Наиболее полные разре
зы, вскрывающиеся на северо- восточных склонах хребта, имеют 
довольно отчетливое трехчленное строение. В видимом основании 
выходит мощная лавовая толща (до 800 м) , сложенная базаль
тами, андезибазальтами, андезитами, их туфо- и лавобрекчиями . 
На отдельных участках среди вулканитов появляются прослои и 
пачки (до 30 м) красноцветных и зеленых, вулканомиктовых и ту
фогенных конгломератов и гравелитов , реже песчаников и алевро
литов . Выше идет толща (750 м) ритмичного чередования 
туфопесчаников, туффитов и туфоалевролитов, расслоенных от
дельными горизонтами разнообломочных туфов и лав основного, 
среднего и кислого состава . Венчает разрез хаотическая тол
ща, сложенная существенно грубообломочными породами, для 
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которых намечается зональность в распределении фаций с запада 
на восток . 

На западе в составе толщи преобладают брекчии, конгло
брекчии и пудинги, подчиненное значение имеют конгломера
ты, песчаники, алевролиты и туффиты . Встречаются также редкие 
горизонты лав, ксенокластолав и туфов кислого, реже среднего и 
основного состава. Разрез толщи начинается, как правило, с плас
тов (2- 5 м) плохосортированных многоцементных туфокон
гломератов или конглобрекчий, сопоставимых с отложениями 
грязекаменных или пирокластических потоков. В подошвенной 
части псеффиты обычно обогащены дезинтегрированным алев 
ропелитовым материалом подстилающих отложений, который 
встречается также в виде конформных пластично-деформирован
ных фрагментов с размазанными краями. Это свидетельствует 
о высокой плотности потоков, сформировавших эти слои, и о выпа 
хивании ими нелитифицированного подстилающего осадка. Состав 
обломков весьма полимиктовыЙ . Преобладают эффузивы разного 
состава, туфогенно-осадочные породы, а также метаморфиты и 
гранитоиды, аналогичные породам комплексов основания. Размер 
обломков варьирует в широких пределах, от мелких галек до 
валунов (30- 40 см) . Встречаются как хорошо окатанные, так 
и полуокатанные, вплоть до зазубренных форм обломков. Конгло
брекчии и туфоконгломераты перемежаются сневыдержанными 
пластами массивных, реже слоистых туфопесчаников, туфоалев 
ролитов и туффитов, среди KOTOrUIX довольно широко распростра 
нены пудинговые разности. ОG. JlJМКИ в пудингах, сложенные 
преимущественно гранитоидами, распределены весьма неравно

мерно, образуя либо разрозненные скопления, либо изолированные 
включения размером до 1 м (рис . 16), иногда окруженные ред
ким шлейфом мелкой кластики . 

Вверх по разрезу увеличивается доля необработанного ма 
териала в псеффитах . &рекчии и конглобрекчии образуют 
мощные плохостратифицированные наслоения, а также свалы без 
выраженной стратификации . Существенно увеличивается и доля 
гранитоидов в обломочном материале, вплоть до их пол 
ного преобладания . В брекчиях, среди обломков гранитоидов , 
не несущих следов обработки, встречаются и редкие полуока 
танные и окатанные гальки, но уже совсем иного состава - это 

обычно диабазы, габброиды, метаморфиты и другие породы . 
Среди брекчий встречаются как многоцементные разности, часто 
с выраженной слоистостью, так и практически бесцементные, 

состоящие из угловатых, плотно пригнанных обломков . Состав и 
строение цементирующей массы в грубообломочных породах весь
ма различны. В брекчиях и конглобрекчиях роль цемента обычно 
играет острооскол ьчатый материал гравийной , песчаной и алевро
пелитовой размер"uсти, отвечающей по составу крупным облом 

кам . Иногда он uкрашен в красные тона и СU.iJ.l· РЖ~1Т примесь 
терригенной и эксплозивной кластики. В пудингах и конгломе-
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Рис. 16. Глыба граиитоидов в туффитах берриас
валанжинской вулканогенно-осадочной толщи. Рай
он 03. Сборное (фото О . Л . МОРОЗ0ва) . 

ратах цементирующая масса состоит из пелитоморфного апо
витрического материала, эксплозивной лито- и кристаллокласти 
ки и псаммо-алеврито - глинистого терригенного вещества . Видимая 
мощность разрезов толщи в западной чаСТII .1nстигает 800 - 1000 м . 

К востоку брекчии, конглобреКЧlIl1 11 п удинги замещаются 
наслоениями плохосортированных туфокuнгломератов, разделен 

ных пластами массивных, реже слоистых песчаников и алевро 

лито в , а также туфов разного состава: в пластах песчаников 

отмечаются скопления обломков углефицированной древесины, 
часто уложенные по напл астованию. Видимая мощность накопле
ний достигает 250 м . 

Анализ имеющихся геологических, геох имических и литологи 
ческих данных поз вол яет достаточно уверенно говорить об остро 
водужной природе вулканогенно-осадочных об разований . Среди 

вулканитов выделяются три геохимичес кие толщи, отвечающие 

толеитовой, из вестково-щелочной и субщелочной сериям остров 
ных дуг . В целом седиментация и вулканизм протекали 
как в субаэральной, так и в субаквальной обстановке, в условиях 
расчлененного рельефа . Часть осадочных пород накапливал ась 
в мелководной прибрежной зоне, о чем свидетельствуют следы 
ряби, устричные банки , скопления растительного детрита . Другая 
часть отложений формировалась за счет перем ещения материа
л а гравитационными потокам и разной плотности от подножия на -
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земных вулканических аппаратов в прибрежную и более глу
боководные зоны окружающего бассейна . Неоднократное переот
ложение обводненных осадков, или трансформация высокоплот
ностных потоков осадочного вещества на крутых склонах, при 

водило к накоплению на мелких террасах склона ритмично-гра 

дированных туфотерригенных отложений флишоидного типа . 
Формирование верхних грубообломочных хаотических образо

ваний северной части хребта Пекульней происходило в неспокой
ных, резко меняющихся условиях . Брекчии накапливались у под
ножия крутых склонов и уступов за счет обрушения и осыпания 
пород цоколя в периоды усиления тектонической активности . 
Испытывая в дальнейшем незначительные перемещения, часть 
брекчий приобретала черты стратификации , а дезинтегрированный 
мелкообломочный материал пере~ыва:"ся с образованием слоис
тых текстур, смешиваясь с продуктами эксплозий и терригенным 

веществом . Часть крупных обломков, попадая в рыхлый туфовый 
или терригенный матрикс, запечатывалась в нем либо провоциро
вала образование оползней. Синхронно с накоплением осыпных 
брекчий происходило перемещение грубообломочного вулканомик
тового материала грязекаменными или пирокластическими пото

ками от других источников сноса . Захват этими потоками шлей 
фов осыпей приводил к формированию смешанных отложений -
разнообразных конглобрекчи Й. В редкие периоды тектонического 
спокойствия накапливался ОПlUl.:lllt". IЬНО тонкий туфотерригенный 
материал с развитием морских биоценозов . Таким образом , гру 
бообломочные хаотические образования верхней толщи можно от 
нести к группе подводно-осыпных и подводно -оползневых миксти

тов . 

Плутонические магматиты , входящие в состав островодуж 
ной ассоциации, представлены субвулканами кислого и умеренно

кислого состава, комплексом сближенных даек пестрого состава , 
амфиболовыми габброидами и плагиогранитами. Субвулкани 
ческие тела приурочены преимущественно к верхним частям 

разреза вулканогенно -осадочной толщи, тогда как плагиограниты , 
габброиды и сближенные дайки прорывают и породы гетероген 
ного основания, и нижние горизонты островодужной толщи . 
При этом част!> даек служила подводящими каналами к эффузи 
вам . Петрологические и геохимические особенности этих пород сви 
детельствуют об их островодужном происхождении; в совокуп 
ности с эффузивами они образуют единую вулкано- плутоническую 
ассоциацию 111] . 

Комплекс пород, отвечающий коре задугового бассейна, 
вскрывается в районе горы Ворон , на северо -западных отрога х 
хребта' Пекульней . В строении комплекса принимают участие 
сильнопористые, реже массивные шаровые , подушечные и пласто 

вые базальты , их гиалокластиты, а также черные кремнистые 
аргиллиты и алевритистые аргиллиты . Видимая мощность отло-
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жений достигает 800 м. Из аргиллитов Г. П . Тереховой собра 
ны остатки позднеберриасских-ранневаланжинских бухий . 

Базальты комплекса обладают геохимическими характеристи 
ками как толеитов СОХ, так и надсубдукционных базальтов . 
Их спектр распределения рзэ имеет плоскую, слабовзгорбленную 
в средней части форму, с превышением хондритового ур'овня в 11 -
20 раз и отношениями (La/Sm) = 0,53- 0,76, (La/Yb)N = 
= 0,82- 1,13. Одновременно с этим 'базальты комплекса сильно 
обогащены крупными литофилами (Rb - до 5, Ва - до 100, Sr -
до 550 г/т), имеют повышенное содержание глинозема и пони
жен ное Ni и Ti . Сильная пористость базальтов свидетельствует 
как о незначительных глубинных излияния, так и о высоком давле
нии летучих в расплаве. Ассоциация лав с тонкими алеврито
глинисто-кремнистыми осадками и отсутствие значимых количеств 

более крупного инородного терригенного и эксплозивного 
материала свидетельствуют об относительной удаленности от ис
точников сноса . Все это в совокупности позволяет рассматривать 
породы комплекса в качестве фрагментов коры задугового бассей 
на . 

Комплексы фронтальной (авулканической) части палеодуги 
выходят на юго-восточных скло~ах хребта и представлены сред
неюрской-раннемеловой кремнисто-базальтовой ассоциацией и 
Белогорским хаотическим (микститовым) комплексом позднеюр 
ского-раннемелового возраста . Породы кремнисто-базальтовой 
ассоциации слагают серию тектонических чешуй, пластин и бло
ков, падение которых меняется от крутого западного до пологого 

восточного . В нижней части ассоциации развит КQмплекс парал 
лельных диабазовых даек, служивших подводящими каналами к 

горизонту (до 800 м) пиллоу-лав . Лавы перекрываются поро 
дами осадчного чехла (до 150 м) -; радиоляритами, железистыми 
и глинистыми силицитами и кремнистыми аргиллитами . В незначи
тельном количестве встречаются известняки и эдафогенные брек
чии . В узких линейных зонах породы ассоциации крайне нерав
номерно преобразованы от рассланцевания и бластомилонитиза
ции до метаморфизма в зеленосланцевой фации с переходами к 
лавсонит-глаукофановой и эпидот- амфиболитовой фациям. Воз
раст базальтового основания принимается среднеюрским, время 
накопления вышележащих кремнисто-глинистых пород датируется 

многочисленными определениями радиолярий в интервале от 
байоса до раннего мела включительно. Среди базальтов ассо
циации выделяются два основных геохимических типа . К первому 
относятся базальты, образующие дифференцированный ряд от 

ол ивиновых до ферротолеитов и прекрасно сопоставляющиеся с 
океаническими базальтами высокоспрединговых хребтов, ко вто
рому - базальты, имеющие ограниченное распространение в 

верхних частях лавового разреза и аналогичные по своим геохи 

мическим характеристикам гавайитам, щелочным базальтам и то -
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лентам Гавайских островов . Анализ строения и состава крем · 
нисто-базальтовой ассоциации позволяет рассматривать ее в ка · 
честве фрагментов коры Палео-Пацифики. 

Белогорский хаотический комплекс протягивается в субмери · 
диональном направлении в виде двух не выдержанных по ши 

рине (0,1 - 4 км) полос , зажатых между пластинами кремнисто
базальтовой ассоциации. Специфической особенностью комплекса 
является обилие инородных отторженцев, занимающих порой до 
половины его объема. Матрикс микстита представлен широки м 
спектром литологических разностей, сложенных разными кол и 
чествами глинистого, кремнистого и пир.окластического компонен , 

тов, с участием терригенного и эдафогенного материала алевр и 
товой, псаммитовой и I псефитовой размерности. В него вклю
чены оползневые пластины, глыбы и блоки, сложенные базальтам и , 
радиоляритами, железистыми и глинистыми силицитами; реж 

встречаются граниты, диориты, габброиды и метаморфиты, часто 
диафторированные . 

В ряде случаев набл юдается видимое основание, на котором 
резко дискордантно залегают осадочные породы матрикса. Оно 
представлено счешуенными тектонизированными фрагментами л и 
бо хаотическим скоплением глыб и блоков, идентичных по соста · 
ву породам, которые слагают экзотические включения в осадоч -

ный субстрат . . 
Весьма сложные взаимоотношения имеют образования ком п

лекса и с породами кремнисто-базальтовой ассоциации, выходя · 
щими по его обрамлению . Наблюдались как ясно выраженные тек
тонические контакты, так и «постепенные» переходы . Так, на се
веро-западны х отрогах горы Острозубый выходит крутонаклоне н · 
ная на запад пластина, сложенная в нижней части диабазовы 
ми дайками, переходящими вверх по разрезу в горизонт пиллоу · 
лав. Перекрывающие их осадочные породы - радиоляриты, же
лезистые и глинистые силициты, кремнистые аргиллиты, ка к 

правило, сильно деформированы и сорваны с базальтового 
основания . Обычно они встречаются в виде сгруженных у запад
ной границы пластины маломощных (до 100 м) чешуйчатых 
фрагментов разреза или обрывков пачек (до 20 м), часто смятых 
в складки разной степени напряженности , вплоть до изоклинал ь · 
ных и сложногофрированных , 

Западнее эта моноформационная тектоническая смесь разуба · 
живается среди чешуй и блоков, сло>!<енных породами кремнисто · 
базальтовой ассоциации , появл яются породы осадочного матрикса 
Белогорского комплекса как с тектоническими, так и со стратигр а · 
фическими соотношениями. Это свидетельствует о синхронности 
процессов осадконакопления и тектонического причленения к да н · 

ной области седиментации пластин чужеродных комплексов. Пр и 
этом фрагм енты пласти н как тектонически вдавливались в оса · 

дочный субстрат, так и, испытывая гравитационные перемещени я , 
просто захоранивались в матриксе. 
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Образования микстита испытали неоднократные вторичные 
преобразования, среди которых главную роль играли тектони
зация и гидротермальные изменения . Они сильно затушевывают 
первичные соотношения и, затрагивая большие объемы пород, де
л ают их практически недиагностируемыми . 

у западных отрогов горы Белая микстит имеет наибольшую 
ширину выходов (2,5- 4 км) и представлен зажатыми между 
близвертикальными нарушениями небольшими фрагментами в 
разной степени стратифицированных пачек, включающих в себя 
олистостромовые горизонты, и породами, (,,~аГ(j ЮЩИМИ выступы 

основания либо тектонические блоки (рис. 17) . ()садочные породы 
матрикса микстита, исходя их различия в сочетании тех или 

иных компонентов, текстурно-структурных особенностей, можно 
разделить на несколько вещественных ассоциаций, в форми
ровании которых преобладающее значение имели различные 
механизмы осадконакопления . 

Породы первой ассоциации слагают хорошо стратифициро 
ванные пачки мощностью до 70 м и представлены черными рас
сланцованными алевритистыми аргиллитами и серыми кремнисты

ми туффитами . Среди них заключены маломощные прослои крем
нистых аРГИЛJIИТОВ (до 2 см) или тонкозернистых песчаников 
и алевролитов (до 3- 5 см) . Прослои состоят обычно из вздутий и 
пережимов и имеют резкие верхнюю и нижнюю границы . Иногда 
песчаники и ал'евролиты образуют пачки тонкого напластования 
(до 10 м), состоящие из маломощных ( 1- 3 см) слойков, разделен
ных примазками листоватого пелитового материала. Слоистость 
в алевритистых аргиллитах и кремнистых туффитах чаще тон
кая горизонтальная, иногда микролинзовидная и волнистая, вы

ражена в разной степени концентрацией обломков и (или) глинис
того и кремнистого компонента . Часто она подчеркивается тон
кой струйчатостью со скоплением бурого лейкоксена. Обломочный 
материал алевритовой, реже мелкопсаммитовой размерности , от 
угловатого до острооскольчатого, представлен альбитом, реже 
кварцем, биотитом и ЭПИДОТОМ, единичными зернами турмалина и 
разными количествами измененной витрокластики . В песчаниках 
градация и слоистость внутри слоев отсутствуют . Цемент базаль 
ный, кремнистый либо глинисто-кремнистый . Обломки в песчани 
ках, как правило, неокатанны и плохо сортированны, по составу 

аналогичны кластике в алевролитах . Кроме этого, присутствуют 
обломки кислых вулканитов и пластично деформированных гли 
нистых силицитов. 

Процесс формирования пород данной ассоциации можно 
представить себе следующим образом . Накапливавшийся в отно
сител ьно спокойной обстановке пелит()вый, кремнистый [1 ГЛИЮIС 
тый осадок разбавлялся в разной степени пирокластическим 
и терригенным мелкообломочным материалом, поступавшим с раз 

ной периодичностью за счет осаждения тонких продуктов экспло

:l ИЙ и взвеси мутьевых облаков. Определенное влияние ока з ыва-
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ло переотложение материала низкоэнерге

тическими придонными течениями, форми

ровавшими характерные тонкослоистые, 

микролинзовидные и волнистые текстуры . 

Присутствующие в разрезе песчаники и 
алевролиты , видимо, можно сопоставить с 

отложениями маломощных плоскостных по

токов разжиженного вещества . Об этом 
свидетельствуют резкие верхние и нижние 

границы пластов, отсутствие градации и на

личие пластично деформированных обломков 
осадочных пород. Обильный глинисто-крем
нистый и кремнистый цемент в песчаниках 
и алевролитах , вероятно, обусловлен пер
вичной неоднородностью осадка, из ·кото
рого формировались потоки . 

Вторая ассоциация пород, имеющая 
довольно широкое распространение, пред

ставлена черными сланцеватыми глинистыми 

туфоалевролитами, аргиллитами и туфо
аргиллитами с неравномерно распределен

ными прослоями и линзами серых и зелено -

вато-серых глинисто-кремнистых алевроли

тов, алевритистых кремнистых туфоаргил
литов и разнозернистых песчаников , вплоть 

до песчанистых гравелитов. В кровле пласта 
песчаников встречен линзовидный прослой 
(О,15Х 1 м) мергеля. Глинисто-кремнистые 
алевролиты и алевритисtые кремнистые 

туфоаргиллиты образуют прослои (1 - 5 см) 
и удлиненные линзы мощностью 3- 5, реже 
10- 20 см и riротяженност.ью до 1- 2 м, 
вытягивающиеся в цепочки . Иногда встре
чаются изолированные мелкие, как бы отор
ванные линзы с выпуклой нижней гра
ницей и вогнутой пластично деформирован 
ной верхней . Внутренняя тонкая слойчатость 
в линзах в целом повторяет деформации 
кровли и косо срезается в подошве. Подоб
ное строение можно объ.яснить оползанием 
пластичного нелитифицированного осадка, 
при этом скорость и амплитуда переме 

щения были, вероятно, ~езначит.ельны, так 
что он не испытывал заметного разжижения 

и дезинтеграции . Первичная слойчатость 
была гофрирована при оползании и частично 

срезана в подошве за счет сцепления с 

подстилающим осадком . 
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Различающиеся окраской, размером и концентрацией витро
и кристаллокластики глинистого и кремнистого компонента алев

ропелиты имеют между собой обычно резкие (вплоть до ~озион
ных) границы (рис . 18). При этом перекрывающие осадки часто 
содержат в подошвенной части фрагменты подстилающих пород 
(интракласты) ра зличного обл ика и размера . В зависимости от 

PHc.18. Характер эрознонных граннц в ту

фоалевролнтах . 

А - IIJЮlф . Б - IIРIIШЮlфов ка . 
П ояс ... НfIЯ В тексте. 
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формы и степени дезин
теграции их можно раз

делить на три основных 

типа: во- первых, углова

тые обломки , незначитель
но перемещенные либо 
неперемещенные (едва 
оторванные от ложа); во
вторых , конволютные ока

тыши с небольшим шлей
фом дезинтегрированного 
материала и, в-третьих, 

пластично деформирован
ные, линзовидно вытяну

тые интракласты, иногда 

окруженные .«облаком » 
дезинтегрированного ве

щества . В целом для 
алевропелитов характер

ны массивные микротек

стуры . В некоторых линзо-
видных прослоях гли-

нисто- кремнистых туфо-
аргиллитов встречаются 

тонкая параллельная и 

микролинзовидная слоис

тость . Обломочный ма
териал угловатый и остро
угольный , ал евритовой , 
реже мелкопсаммитовой 
размерности; представлен 

в основном кислым пла

гиоклазом , в подчиненном 

количестве встречаются 

кварц, биотит, мускови~ 
вулканиты с гиалопелито

вой структурой , а также 
пластинчатые и рогуль

чатые пепловые частицы . 

В черных алевропели 
тах основной массы обыч 
ны мелкие сферические и 



линзовидные выделения пирита, что свидетельствует об их 
обогащенности реакционноспособным органическим веществом 
и восстановительных условиях раннего диагенеза. 

Песчаники и гравелиты, образующие протяженные слои (0,1 -
1,5 м) и линзы с удлинением 1 : 5- 1 : 1 О, по разрезу распределе
ны неравномерно. Верхние и нижние границы линз и пластов с 
окружающими алевропелитами резкие. Сортировка обломков ча
ще плохая или полностью отсутствует. Иногда отмечается кон
центрация крупных обломков в центральной части слоев, где они 
плавают в более мелкой песчано-гравийной массе. Степень ока 
танности различается как по слоям" так и в пределах одного 

слоя . Бывает смешан окатанный, полуокатанный и угловатый, 
вплоть до зазубренных поверхностей, материал. В подошве плас
тов оБЬJЧНО происходит насыщение неравномерно распределенным 
алеврито-песчано-глинистым материалом, что, видимо, связано с 

выпахиванием подстилающего осадка и обогащением им нижней 
части слоев. Тонкие полосы флюидизированного глинистого ве 
щества иногда отмечаются и в кровле . Размер обломков от мелкого 
песка до гравия, плавающие обломки могут достигать 5 см в по
перечнике. Состав кластики весьма полимиктовый, обычно преоб 
л адают вулканиты : разнообразные по структуре риолиты , андези
ты , дациты, базальты . Встречаются и существенно кремне 
обломочные горизонты, состоящие из обломков серых и зеле 
новато -серых силицитов, в меньшем количестве черных и бурых, 
с тенями радиоляриЙ. Помимо этого присутствуют обломки пла
гиогранитов, кварцевых диоритов, известняков . В составе кристал 
локластики преобладает плагиок.П Ю, реже встречаются кварц, 
а патит, клинопироксен, биотит. В подошвенной части пластов 
кроме этого встречаются пластично деформированные или в раз 
л ичной степени дезинтегрированные, с нерезкими границами фраг-
менты песчаников, туфоалевролитов и алевропелитов. . 

Породы описываемой ассоциации образуют в различной сте
пени стратифицированные пачки мощностью до 70 м. Наблюда 
лось их несогласное налегание с алевропелитами в основании на 

тектонизированные базальты и яшмы; последние в ряде случаев 
представляют собой хаотические скопления глыб и обломков, раз 
деленных листоватым субстратом . В алевропелитах, как вблизи по 
дошвы, так и рассеянные по разрезу, заключены различные по 

размерам и форме инородные отторженцы. Встречаются ориенти 
рованные согласно напластованию вмещающих пород обрывки 
пластов плитчатых яшм, линзовидные глыбы и обломки базаль
тов. Они образуют как единичные изолированные тела , так и се
р ию тел, приуроченных к одному уровню, и иногда сменяющие

ся по простиранию более крупными оползневыми пластинами. 
«Линзы » базальтов обычно несут на поверхности следы тектони
ческого развальцевания . Обрывки пластов яшм часто имеют утол 
щенные или загнутые концы . Кроме этого встречаются как бы 
вмятые в черный рассланцованный и иногда брекчированный 

135 



алевропелитовый субстрат угловатые обломки и глыбы . Иногда 
они плотно прилегают друг к другу, образуя глыбовые свалы ил и 
более рассредоточенные гнездовидные скопления , либо наоборот 
рассеиваются в алевропелитах, образуя редкую вкрапленность 
(рис . 19) . 

Подобное разнообразие форм нахождения глыб во вмещаю· 
щем матриксе, вероятно, отражает различия в способе и ско 
рости их транспортировки . Часть инородных отторженцев пред
ставляют собой блоки скольжения. В ряде случаев мы имеем 
дело с результатами обвалов, когда глыбы накапливались прак
тически у основания выступа цоколя либо перекатывались 
ниже по склону . В других случаях, попадая валевропелиты , 
глыбы генерировали оползень, в материале которого они рас
средоточивались по мере его разжижения . Части отторженцев , 
помимо ореолов рассеяния кластики, сопутствуют монолитн 

ческие горизонты . Их мощность колеблется в широких преде 
лах, от первых миллиметров до десятых долей метра. Они состоят 
из несортированных остроугольных обломков, несущих слеДbl 
тектонизации, предшествовавшей их накоплению . В ряде слу
чаев монолитические горизонты не имеют видимой связи с более 
крупными блоками пород либо отличаются от присутствующих 
в этом интервале разреза олистолитов . 

Таким образом, суммируя вышеизложенные особенности со 
става и строения пород ассоциации, можно выделить несколько 

основных моментов. В формировании прослоев кремнистых ТУ 
фоаргиллитов и глинистых силицитов основную роль играло фо
новое накопление пелитового кремнистого и глинистого мате-

Рис. 19_ Формы нахождения глыб в псаммо-алевропелитах (фото 0 _ Л. Морозо,а) 

А - базальты, Б - граниты . 
Пояснения в тексте . 
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риала с разбавлением его пирокластической и терригенной алев
ритовой примесью . С действием низкоэнергетических придонных 
течений связано образование тонкослоистых и микролинзовид
но-слоистых текстур. Накопление осадка происходило на склоне 
незначительной крутизны, о чем свидетельствуют вышеописанные 
оползневые текстуры в линзах . Формирование основной массы 
алевропелитов субстрата, вероятно, происходило за счет пере
мещения осадочного вещества с более высоких уровней грави
тационными потоками. Об этом свидетельствует отсутствие види
мой градации, следов сортировки и укладки течениями, рез
кие верхние и нижние границы слоев, в том числе эрозион

ные, наличие конволютных окатышей и инородных включений 
и т. д . Большой удельный вес пелитовой составляющей в рас 
сматриваемых породах позволяет отнести эти потоки к высо

коплотностным типам. Особенности строения песчаников и граве 
л итов дают возможiость сопоставить их с отложениями зер 
новых потоков . Эт\t потоки обладали значительной способ 
ностью к эрозии и: ТаКИМ образом, в их движение вовлекался 
в различной степени консолидированный материал подстилающих 
отложений . В зависимости от степени разжижения и дезинтегра
ции этот материал выступал либо в качестве обломков, либо 
начинал играть роль цемента, концентрируясь в нижней части 
слоев . Анализ оползневых текстур, эрозионных границ, формы 
интракластов и конволютных окатышей и т. д. позволяет сделать, 
вывод о перемещении вещества по склону с восточным пониже

нием. 

В составе третьей ассоциации преобладают пестроокрашен
ные, зеленые, сине-черные, желтые, красные и белесые кремнисто
глинистые породы . В зависимости от содержания глинистого или 
кремнистого компонента, терригенной или пирокластической при 
меси они образуют широкий спектр литологических разнuстей: 
всевозможные песчано-алевритистые и алевритистые туфоаргил 
л иты, кремнистые аргиллиты, глинистые силициты, тонкообломоч
ные туффиты и т . п . В подчиненном количестве присутствуют 
песчаники и мелкопсаммитовые туфы базальтов. 

Породы описываемой ассоциации слагают пачки видимой мощ
ностью до 30 м . Наблюдалось их перекрытие с эрозионными 
границами либо согласное - алевропелитами и песчаниками вто
рой ассоциации . Для туфогенно-кремнисто-глинистых пород 
третьей ассоциации характерно большое разнообразие микро
н макротекстур : от микролинзовидно,слоистых и тонкогори

зонтально-слоистых до массивных . Слоистость выражена в разной 
степени и обусловлена вариациями в содержании глинистого и 
кремнистого компонента в пелитовом матриксе либо количеством 
н характером распределения обломочной примеси. В тонкополос 
чатых разностях наблюдается чередование слой ков и протяженных 
линзочек (несколько миллиметров), сложенных более кремнистым 
ил и более глинистым материалом с такими же маломощными 
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слойками, состоящими из терригенной и эксплозивной кластики 
мелкопсаммитовой и алевритовой размерности . В последних 
иногда наблюдается подобие косой слойчатости. При более гру
бом характере чередования мощность отдельных слоев меняется 
от первых сантиметров до первых метров . Внутренняя слойча 
тость выражена неотчетливо либо отсутствует. В таких порода х 
обломочная псаммитовая и алевритовая примесь занимает от пер
вых до 30 % объема и довольно беспорядочно рассеяна в пели 
товом глинисто-кремнистом субстрате. Обычны скопления в виде 
неправильных гнезд и линз или, наоборот, встречаются мелкие 
линзы существенно пелитового материала . Иногда на общем фоне 
резко выделяются плавающие более грубые зерна, мелкий грави й 
или гальки, ориентированные подчас поперек слойчатости. 

Разбавляющая обломочная п'римесь представлена остроос
кольчатыми, реже плохоокатанными кристаллокластами плагио

клаза, кварца , эпидота, клинопироксена , рудного минерала, иног

да отмечается биотит, мусковит, единичные зерна граната и 
турмалина. Варьирует по слоям насыщение обломками изме 
ненных вулканических стекол, эффузивов среднего, кислого и 
основного состава, хлоритизированными рогульчатыми и пластин 

чатыми пепловыми частицами . Некоторые разности содержат 
в переменном количестве остатки радиолярий плохой сохранно 
сти, от единичных до 15 % объема породы . довольно редко 
отмечаются маломощные линзы (1 - 2 см), сложенные мономикто
вым .эндогенным материалом, несущим отчетливые следы досе

диментационной тектонизации . 
Песчаники в составе ассоциации имеют резко подчиненное 

значение и встречаются в виде маломощных (до 5 см) пластов . 
Верхняя и нижняя границы пластов с окружающими глинистыми 
и кремнисто-глинистыми породами - резкие, текстура массивная , 

без видимой градации . Обломочный материал слабо сортирован 
(0,1 - 2 мм), от угловатого до окатанного . Среди обломков пре
обладают серые силициты, встречаются и бурые с реликтами ра 
диолярий . Некоторые обломки несут следы латеритного вывет
ривания. В значительном количестве присутствует мелковод
ный карбонатный органогенный детрит - обломки пелицепод и 
мшанки . довольно много также базальтов, андезитов, риолитов и 
глинисто-кремнистых туффитов . 

Для пород ассоциации обычны разномасштабные конседимен 
тационные нарушения в виде микросбросов, над которыми фор 
мируioтся своеобразные мелкие осадочные призмы, а также обрыв 
ки слоев и горизонтов (до 3 м) с нарушенным напластованием . 
Последние бывают приурочены как к видимому основанию разре
за, так и встречаются между ненарушенными слоями . Внутри 
подобных горизонтов выделяются участки с измельченным и 
неизмельченным нарушенным напластованием, связанные посте

пенными переходами . Степень деформаций растет сверху вниз: 
ненарушенные слои сменяются сложнодеформированными, кото -
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рые затем теряют сплошность, переходя в конседиментацион

ные брекчии (рис. 20). 
Таким образом, общий фон ассоциации составляют гемипе-

Рис. 20. Примеры текстур из горизоитов с иарушенным иапластованием . 

А, Б - шлифы; В, Г - пришлифовки . 

Пояснения в тексте, 



лагиты, накопление которых шло на пологом склоне. Разбавляю 
щий обломочный материал поступал как за счет осаждения 
прод ктов эксплозий И гравитационного перемещения веще
ства с более высоких уровней, так и за счет подводного вы 
ветривания близ расположенных выступов цоколя, поставлявши х 
эдафогенный материал. Окраска ПОР9д в пестрые красно-зелены 
тона, значительное количество биогенной кремнистой составляю 
щей свидетельствуют как о сравнительно замедленных темпа х 
седиментации ниже глубины карбонатокомпенсации и чередовани и 
слаБООКИСJlительных и слабовосстановительных условий ран нег 
диагенеза, так и об изолированности от основных путей пере
мещения темны1\, обогащенных органикой илов из мелководной 
зоны . 

Присутствующие в разрезе пласты песчаников сопоставляют
ся с отложениями зерновых потоков, поступавших либо по неболь
шим промоинам, либо плоскостного типа. ~ них смешан материал 
из разных уровней, вероятно, испытавший неоднократное переот
ложение. Сопутствовавшая седиментации сейсмичность способ
ствовала образованию различных мелкомасштабных конседимен 
тационных нарушений в осадке и отрыву компактных маломощ
ных масс, формировавших оползни. Та!<ие факторы, как слабый 
уклон дна и небольшая мощность оползня, определяли его незна 
чительное перемещение, без смятия It нарушения сплошности 
основной массы осадка, с последующим «замерзанием» при оста 
новке и сохранением в подошвенной части горизонтов с нару 
шенным напластованием. 

В строении матрикса микстита, помимо пород, описанных 
в составе трех ассоциаций, принимают участие также туфогра 
увакковые песчаники и глинистые алевролиты хаотического 

строения и серые туфосилициты. Граувакковые песчаники и алев 
ролиты слагают небольшие тела мощностью от первых до 10-
20 м . Они обладают сложным сгустково-брекчиевидным 
строением, оБУСJlовленным хаотическим распределением скоплений 
псаммитового материала в замусоренном глинисто-алевритовом 

мезостазисе. Компактные фрагменты песчаников имеют как от
носительно четкие, так и расплывчатые границы, а окружаю

щее глинисто-алевритовое вещество ведет себя весьма агрес
сивно, «залезая» по трещинам внутрь сгустков песчаного ма

териала или просто «ассимилируя» их (рис . 21). Образование 
этих пород связывается с началом трансформации оползня , 
когда исходный полулитифицированный слоистый осадок в ре
зультате быстрого перемещения терял сплошность, перемешивался 
инеоднородно разжижался . Небольшая мощность подобtlЫХ 
оползневых тел , вероятно, связана с тектоническими подвижками 
или сейсмическими толчками, способствовавшими отрыву незна 
чительных масс осадка. Наблюдалось налегание подобных ополз 
невых микститов на сильно тектонизированную гетерогенную под

ложку из глыб базальтов и яшмоидов И смена их вверх по раз -
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Рис. 21. Текстурио-структуриые особеииости ОПOJlзие8ЫХ 
"'ИКСТИТО8 (шлифы) . 

1I00IСIIСIНlЯ В тексте. 

резу более упорядоченными кремнистыми аргиллитами и туФо 
алевролитами. 

Серые туфосилициты обычно встречаются в ассоциации с 
черными алевритистыми туфоаргиллитами, с которыми они неза 
кономерно чередуются или образуют са/>lостоятельные маJ10МОЩ
ные (0,3- 1, реже до 5 м) пачки, состоящие из плиток (1 - 5 см), 
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разделенных примазками черного пелитового вещества . В ряде 
случаев силициты встречаются в виде мелких деформирован
ных капл видных линзочек или невыдержанных пластов с буг
ристой кровлей, напоминающей поверхность лавового потока . 
СИJIИЦИТЫ, как правило, сильно перекристаллизованы , однако в 
мезостазисе часто наблюдаются реликты пепловой структуры и 
неравномерно распределенные скопления псаммитовой и алеври
товой острооскольчатой кластики кислых вулканитов , кварца н 
плагиоклаза. довольно редко встречаются и единичные остатки 
радиоляриЙ. Форма нахождения силицитов поз вол яет сделать 
вывод о том, что исходное вещество представляло собой пл аст ич 
ную субстанцию типа кремнистого или глинисто-кремнистого геля . 
Происхожде ни е гел я можно связать или с прямой поставкой 
кремнезема в придонные слои эксгаляционно-гидротермальны~и 

источниками, или с растворением и преобразованием тонких 
продуктов кислых пеплопадов . В дальнейшем, в зависимости от 
ха рактера рел ьефа и сейсмичности , гель мог незначительно пере
мещаться, сползая по дну, или переходить в золь, течь и снова 

коа гул и ровать . 

Воз раст матрикса микстита определяется единичными опре
делениями радиолярий в интервале от верхней части поздней 
юры до н а чала мела включительно . 

Чужеродн ые по отношению к осадочному матриксу микстита 
породы играют двойственную роль в его строении . В одни х 
СJlучаях они слагают оползневые пластины, глыбы и блоки , вклю
ч енные в осадочный субстрат, в других , в виде счешуенных , 
тектонизированных фрагментов формируют видимое основание, 
на котором отлагались породы матрикса. При этом между чешуями 
и блоками, слагающими основание, бывает затерт листоватый 
апоалевропелитовый материал, проникающий по трещинам и 
внутрь блоков, либо сильно тектонизированные фрагменты раз
реза осадочных пород матрикса . Это свидетельствует о дифферен 
цированных подвижках пород основания одновременно с накопле

нием осадков и о вовлечении последних в этот процесс . 

Чужеродные отторженцы сложены разнообразными базал ьта 
ми, яшмами, железистыми и глинистыми силицитами, диафтори 
РОВаlllll,IМИ метаморфитами, гранитоидами и кварцевыми диори

тами. ЧаСТЬ отторженцев несет на себе следы интенсивной тектони 
:! а ции , которая обычно не прослеживается во вмещающий осадок . 
Мелкие глыбы и обломки бывают сложены катаклазитами, в 
более крупных иногда наблюдается оторочка нз милонитов И ка 
таклазитов, сменяющаяся к центру слабоизмененными породами . 
Крупные ополз невые тела иногда сменяются по простиранию бо 
лее мелкими или бывают окружены сопутствующими обломками , 
заключенными в ПОДСТИ Jlающий и перекрывающий осадок . Об
nом ки , заключенные в подстилающий осадок, вероятно, представ 
л яют собой продукты разрушения фронтал ьной части оползневой 
пластины, а в перекрывающих - перемещенные хвосты . 
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Базальты слагают как мелкие глыбы и будины, так и мощные 
(до 200 м) пластины, состоящие из потоков массивных, ил и 
пиллоу-лав, часто с линзами пестрых или красных яшмоидов . 

Большая часть базальтов характеризуется высоким содержанием 
Тi02 (2,36- 3,34 %). Nb (17- 57 г/т), Ва (1 10- 290 г /т). Rb 
(до 75 г/т), Sг (210- 370 г/т), отношением Zr/Y (7- 12,6 и 
по своим геохимическим характеристикам аналогична субщелоч
ным и щелочным базальтам внутриокеанических островов . В 
меньшей степени распространены ОЛИВИНОl3ые и ферротолеиты 
типа MORB. И те и другие базал ьты анаЛОГИЧIIЫ по составу лавам 
кремнисто-базальтовой ассоциации, для которой дока з ано океани
ческое происхождение. довольно редко встречаются будины и глы
бы базальтов, имеющих геохимические особенности островодуж 
ных толеитов . Для них характерно умеренное содержание Тi02 
(1,1 - 1,3 %), низкие концентрации Nb и Ni и повышенное содер
жание Ва, Rb и Sг . 

Яшмы и ассоциирующие с ними железистые и глинистые си 
л ициты встречаются вместе с базал ьтами или слагают отдельные 
тела в виде обрывков пачек плитчатого сложения мощностью от 
0,3 до 20 м . Наблюдал ись как слабодеформированные мелкие 
оползневые пластины, залегающие согласно в стратифицирован
ном псаммо-алевропелитовом субстрате, так и сложносмятые. 
вплоть до закрученных в виде сфер, фрагменты . Для яшм обычно 
отсутствие кластической примеси . Основная масса имеет крипто
кристаллическое строение, в разной степени обогащена примесью 
рудного (Fe, Мп) и глинистого вещества и содержит много
численные остатки радиолярий (до 50- 60 %). Глинистые силици
ты иногда содержат остатки радиолярий (до 15 %) и примесь 
острооскольчатой пла гиокла зовой кластики (1 - 5 %). Эти поро 
ды, попадая в осадок, были в раз ной степени литифицированы . 
Так, в подошве некоторых оползневых тел наблюдается сме
шение материала яшм или силицитов С материалом подстила ю

щих отложений . При этом возникают породы, состоящие из облом 
ков яшм с расплывчатыми краями, сгустков кремнистого вещества 

и фрагментов радиолярий, заключенных в струйчатый , или xaoTfl 
ческий, неоднородный алеврито-глинистый субстрат , в разной сте 

пени обогащенный гематитом. Образование этих пород , вероятно , 
связано с дезинтеграцией в подошве оползневого тела полу 
л итифицированных яшмоидов за счет сцеплени я с подстилаю
щим осадком и их дальнейшим перемешиванием . 

Возраст яшмоидов, слагающих чужеродные тела, по мно
гочисленным определениям радиолярий заключен в интервале от 
верхней части средней юры до волжского яруса включительно. 
Аналогичный возраст и состав имеют яшмоиды и силициты крем 
нисто -базальтовой ассоциации . 

Метаморфические породы слагают тектонические блоки внутри 
микстита, и их первичные соотношения с окружающими обра
зованиями нарушены . Однако представляется вероятным , что 
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эти породы в реЗУJlьтате дифференцированных подвижек выве 
дены на БОJlее высокий уровень из нижних горизонтов основания . 
Метаморфиты, как праВИJlО, СИJlЬНО деформированы и предстаВJlе 
ны двумя группами пород. Одну группу СJlагают диафториро
ванные гранатовые и безгранатовые амфиБОJlИТЫ и ПJlагиогнейсы , 
содержащие редкие JlИНЗЫ мраморов, и ЖИJlЫ треМОJlИТ - КJlИНО 

пироксенового состава . Другая группа предстаВJlена эпидотовыми 
амфиБОJlитами с Jlинзами кварцитов и карбонатных пород. 

БОJlее СJlожное ПОJlожение в структуре микстита занимают 
гранитоиды. Они встречаются как в виде тектонизированны х 
оБJlОМКОВ, ГJlыб и ОПОJlзневых тел, ВКJlюченных в осадочны й 
субстрат, так и образуют рвущие тела среди пород ЦОКОJlЯ , 
проникая в ряде СJlучаев в наиБОJlее ранние ОТJlожения осадоч
ного матрикса . Гранитоиды предстаВJlены ИСКJlючитеJlЬНО ПJlагио 
КJlазсодержащими разностями и характеризуются умеренным со 

держанием Si02 (65- 70 %) и низким отношением FеОобщ / MgO 
(1,6- 2) . Вероятно, они предстаВJlЯЮТ собой форму ПРОЯВJlения 
островодужного магматизма во фронтаJlЬНОЙ части дуги. Внед
ряясь в счешуенные породы основания и частично в нижние 

горизонты осадочных ОТJlожений, они в реЗУJlьтате дифферен
цированных движений JlИТОПJlастин ВЫВОДИJlИСЬ на поверх 
ность дна, где подвергаJlИСЬ дезинтеграции вместе с вмещающими 

породами . 

Не совсем ясно происхождение ГJlыбы псаммо-пеJlИТОВОГО 
туффита, заКJlюченной среди аJlевропеJlИТОВ матрикса и содер 
жащей МНОГОЧИСJlенные остатки раннекаменноугольных корал 
лов и брахиопод. С достаточной степенью УСJlОВНОСТИ ее можно 
сопоставить с породами метаВУJlканогенно-осадочной ТОJlЩИ пред
ПОJlожитеJlЬНО позднепаJlеозойского возраста, входящими в осно 
вание поднятия островной дуги . 

На оБJlИК микстита БОJlьшое ВJlияние оказаJlИ HeOДHOKpaTHЫ~ 
преобразования, которые он претерпеJl. В ранний пост- (и син-) 
седиментационный этап сейсмические ТОJlЧКИ способствоваJlИ раз 
жижению креМНИСТО-ГJlИНИСТЫХ ПРОСJlоев в ПОJlУJlитифицирован 
ном смешанном неоднородном осадке. Разжиженный материаJl 
под даВJlением вышеJlежащих ОТJlожений ИJlИ крупных ОПОJlзне
вых ПJlастин (ОJlИСТОJlИТОВ) выдаВJlиваJlСЯ в верхние СJlОИ, на 
рушая их СПJlОШНОСТЬ . При наJlИЧИИ бокового даВJlения, оБУСJlОВ 
ленного перемещением ОПОJlзневых тел ИJlИ уклоном дна, раз 

жиженный материаJl играJl роль смазки, раздеJlявшей ПJlОСКОСТИ 
относитеJlЬНОГО смещения. При этом в породах формироваJlИСЬ 
весьма специфические структуры и текстуры, напоминающие МИJlО 
нитовые. В струйчатом ФJlюидаJlЬНОМ ГJlИНИСТОМ субстрате обо
соБJlЯЮТСЯ JlИНЗОЧКИ кремнистого, аJlевритового ИJlИ псаммито
вого материаJlа . Они имеют как будинообразную форму с остры
ми окончаниями, так и овальные СГJlаженные границы. Однако 
БОJlее компетентный материаJl, предстаВJlенный оБJlомками крис 
таллов ИJlИ ВУJlканических пород, не несет на себе следов дроБJlе-
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ния на месте (рис . 22). Это свидетельствует о том, что давлению 
подвергались нелитифицированные породы, и степень усложне
ния и затушевывания первичных структур и текстур определял ась 

неоднородностью исходного осадка . Заметное влияние на эти 
процессы могло оказывать также электрохимическое взаимодей
ствие, способствовавшее расслоению глинисто-кремнистых гелей . 

При тектонизации более плотных пород формировались каки
риты, которые имеют как объемное распространение, так и бывают 
приурочены к линейным зонам . Они представляют собой бес 
структурную массу, пронизанную системой разноориентирован 
н ых трещин, как прямых, так и сложноизогнутых . В выполне 
н ии трещин участвуют кварц, альбит, пренит и карбонат . Однако 
следует отметить, что обломки и JlИНЗЫ какиритов встречаются и 
среди слабоизмененных пород, что свидетельствует о синхронности 
процессов тектонизации и седиментации. Захороненные, частично 
Jl итифицированные осадки подвергаJlИСЬ дроБJlению в УСJlОВИЯХ 
сжатия, затем снова в реЗУJlьтате тектонических подвижек вы

водились на поверхность и снова перезахоранивались. 

В дальнейшем неоднократная тектонизация приводила к чисто 
тектоническому перемешиванию пород матрикса, основания, ОJlИ

СТОJlИТОВ, окружающих и перекрывающих образований. При этом 
микстит приобретаJl черты чисто тектоногенного образования. 

Так, на Jlевобережье р . <":ев . Пекульней он выходит в виде 
~ .If\Щ·Ii\аn.I .\ IIII. IЩ· 11111J>IfНОЙ от нескольких десятков до HeCKOJlb
ких сот метров и представляет собой смесь интенсивно пере
дроБJlенных и перетертых осадочных пород, в которую заКJlЮ

чены мелкие теКТОНОКJlаститы и более крупные ГJlыбы, будины и 
БJlОКИ базаJlЬТОВ, гralНlТoB, амфиболитов и мраморов . 

Суммируя особенности строения и состава осадочных по
род матрикса микстита, можно выделить несколько особенностей, 
характеризующих условия седиментации : широкое развитие OnOJl 
з невых явлений и формирование значительной части пород за 
счет потоков неразвитых гравититов, перемещавших материаJl из 

разных уровней; аномаJlьная сейсмичность в процессе HaKOnJle
ния осадка, интенсивная син- и постседиментационная (в том 
числе додиагенетическая) тектонизация пород; сложный рельеф 
оБJlасти седиментации (чередование поднятий , CKJlOHOB раЗJlИЧ
ной крутизны и мелких террас, ИЗОJlированность отдеJlЬНЫХ 
участков от основных путей перемещения осадочного вещества); 
общий гемипеJlагический характер фонового осадконакопле
ния; раЗJlичные темпы седиментации осадка и степень его 

обогащеtlИЯ органикой и, как следствие, присутствие ОКИСJlенных и 
BocCTaHOBJleHHblX разностей; постоянное · присутствие, помимо пере
ОТJlоженной, вулкаНОКJlастики разного состава, продуктов субаэ
paJlbHblX эксплозий ; широкое развитие среди ОJlИСТОJlИТОВ пород, 
чужеродных по отношению к данной оБJlасти седиментации, 
а также участие этих пород в строении чешуйчатого основания . 

Отсюда можно сдеJlать вывод, что наКОПJlение осадочных 
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Рнс. 22. Характер текстур н структур. возннкающнх на ранннх этапах преобразова
"ня смешанных псаммнто-алеВРНТО-ГЛНННСТ hl Х пород (шлнфы) . 

П ОЯС II С IIIIЯ В Т('КСТ('. 



пород матрикса микстита шло на террасированном склоне при

островодужной части желоба, который образовался за счет ак
кретирования срезанных в процессе субдукции верхних частей 
океанической коры. Аккретированные литопластины испытывали 
дифференцированные подвижки, формируя сложнорасчneненный 
рельеф. Они же служили и поставщиком экзотического мате
риала . В эти тектонические движения, синхронные процессам 
седиментации, вовлекался и осадочный материал, что приводи
ПО К его тектонизации и чисто тектоническому перемешиванию 

составляющих микстит компонентов . Дифференцированные под
вижки Jlитопластин приводили также к выведению на более вы
сокий уровень метаморфитов из глубинных частей аккрецион
ного клина. 

Важную роль в строении хребта Пекульней имеет готерив
ская пикрит-базальтовая вулкано-п Iутоническая ассоциация, 
протягивающаяся узкой полосой вдоль осевой части южной по
:lOвины хребта и повсеместно имеющая тектонические ограниче

ция. На западе на нее KrYTO надвинуты обr:tl()В;IIIНЯ ОСТРОВО 
дужной ассоциации и породы гетерогенного основания, а на вос 
токе готеривские вулканиты перекрыты (по ГЮJIOГИМ и крутым 
разрывам) пластинами кремнисто-базальтовой ассоциации, 
«из-под» которых на отдельных участках «выглядывают» клинья 

островодужного разреза и линзовидные тела метаморфогенно
магматического комплекса базит-ультрабазитового состава. 

В настоящее время готеривский пикрит-базальтовый комплекс 
превращен в своеобразный мономиктовый меланж, цементи
рующая масса которого и включенные в нее блоки имеют оди
наковый состав и различаются лишь по степени переработки. 
Блоки, сложенные породами других формационных комплексов, 
приурочены к границам меланжа и представлены либо отколов 
шимися фрагментами надвиговых пластин, либо остатками пере
брошенных через меланж покровов. Меланж отчетливо выражен 
на местноспt, а также на космических и аэрофотоснимках, сгла
женными, выровненными участками рельефа, среди которых рас
сеяны глыбы и блоки различного размера, имеющие вид скаль
ных останцов. Размер блоков варьирует в широких пределах, 
достигая в длину 7 при ширине до 1,5 км. Породы, выходящие 
в блоках, избирательно метаморфизованы и рассланцованы . 
Цементирующая масса меланжа сложена передробленным, пере
тертым, рассланцованным и метаМОРфИ30ванным материалом 
пикритового и базальтового состава. Апопикритовый материал 
цемента состоит из актинолит-тремолита, серпентина, хлорита, 

талька и магнетита, а для апобазальтовых продуктов характе
рен актинолит-хлорит-эпидот-альбитовый парагенезис, при этом 
пластичный апопикритовый материал иногда выдавливается по 
трещинам среди базальтов или других компетентных пород, при
нимая форму своеобразных ветвящихся дайкоподобных тел. 

В строении меланжа наблюдается отчетливая продольная 
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зонаJlЬНОСТЬ: в северном его отрезке как цементирующая масса , 

так и ВКJlюченные в нее БJlОКИ предстаВJlены в основном пикри 
тами, пикрито-базаJlьтами, гипабиссаJlЬНЫМИ породами того же 
состава и продуктами их переработки . К югу ПОЯВJlЯЮТСЯ 
отдеJlьные базаJlьтовые БJlОКИ, КОJlичество которых постепенно уве
Jlичивается, ВПJlОТЬ до ПОJlНОГО преоБJlадания на крайнем юге 
хребта. Эта зонаJlЬНОСТЬ в опредеJlенной степени отражает стра 
тиграфическую ПОСJlедоватеJlЬНОСТЬ формирования пород комп
Jlекса. НаиБОJlее ранние ИЗJlИЯНИЯ имеJlИ УJlьтраосновной состав , 
сменяясь во времени базаJlьтами и смешанным базаJlЬТ-РИОJlИТО 
вым ВУJlканизмом . Осадочные породы в строении КОМПJlекса имеют 
резко подчиненное значение. Среди ВУJlканических горизонтов 
они СJlагают маJlомощные невыдержанные ПРОСJl ОИ, предстаВJlен 

ные тонкооБJlОМОЧНЫМИ туффитами, тефроидами, туфопесчани 
ками и туфогравеJlитами . ГрубообJlомочные разности иногда в 
значитеJlЬНОМ КОJlичестве содержат меJlКОВОДНЫЙ органогенный 
детрит - битую ТОJlстостенную ракушу, ЧJlеники криноидей, ИГJlЫ 
морских ежей и гастроподы; встречаются также остатки фJlОРЫ. 
В верхних частях разреза среди базаJlЬТОВ бывают заКJlючены 
меJlкие Jlинзы органогенно-оБJlОМОЧНЫХ известняков , состоящие из 
перекристаJlJlизованных остатков мшанок, горизонты пеПJlОВЫХ 

туфов, грубообJlОМОЧНЫХ (до бомбовых) ксенотуфов и КJlаСТОJlа в 
РИОJlИТОВ . Эффузивы КОМПJlекса фациаJlЬНО замещаются грубо 
оБJlОМОЧНЫМИ наКОПJlениями ПJlОХО стратифицированных ПОJlИМИК 
товых, ВУJlканомиктовых и существенно туфогенных КОНГJlобрек
чий и гравеJlИТОВ , ДJlЯ которых характерна весьма ПJlохая сорти 
ровка материаJlа, а также почти ПОJlное отсутствие СJlедов 

транспортировки и обработки оБJlОМКОВ . 
Геохимические особенности пикритов свидетеJlЬСТВУЮТ об и х 

образовании за счет ПJlаВJlения СИJlЬНО деПJlетированного ман 
тийного перидотита . Это магнезиаJlьные породы сневысоким 
содержанием Тi02 (0,15- 0,5 %) и отношением СаО/АI 2Оз 
ОКОJlО единицы . Содержание Jlегких РЗЭ (La и Се ) находится н а 
уровне ИJlИ СJlабо превышает хондритовый. Отношение Jlегки х 
РЗЭ к промежуточным и тяжеJlЫМ весьма низко : (La/Sm) N= 
0,32- 0,48; (La/Yb) N - 0,35- 0,47. Пикрито - базаJlЬТЫ и базаJlЬТЫ 
оБJl адают БОJlЬШИМ разнообразием составов , свидетеJl ЬСТВУЮЩИМ 
о раЗJlИЧНЫХ путях ЭВОJlЮЦИИ исходных раСПJlавов , ВОВJlечении 

в процесс ПJlаВJlения в раз ной степени истощенного вещества 
астеносферы и участии контаминирующих факторов . Часть ба 
заJlЬТОВ отвечает по геохимическим характеристикам низкокаJlие 

вым ТОJlеитам островных дуг. Они оБJlадают сходными с пикри 
тами спектрами распредеJlения РЗЭ , но при БОJlее высоком и х 
аБСОJlЮТНОМ содержании. Встречаются базаJlЬТЫ как сходные с 
ТОJlеитами СОХ, так и имеющие повышенное содержание Rb, 
Ва , Ni, Ti, К; высокие отношения Zг /У (5- 6) и обогащенные 
Jlегкими и промежуточными Jl антаноидами (La/ Sm) = 1; 
(La/Yb) N=2,7. Особенности состава ПОСJlедних, вероятно, СВИ -
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детельствуют о вовлечении в процесс плавления неистощен

ного мантийного субстрата . 
Строение разреза комплекса позволяет сделать вывод о его 

формировании за небольшой интервал времени в условиях узко
го прогиба. В осевой части прогиба на незначительной гл у
бине происходили излияния эффузивов, фациально замещав
шихся грубообломочными отложениями, накопление которых шло 
у основания склонов прогиба. 

На наш взгляд, образование пикрит-базальтовой ассоциации 
произошло в связи с незначительным растяжением и расколом 

островодужной постройки на заключительном этапе ее эволюции . 
История формирования хребта Пекульней и развитых в его 

пределах хаотических комплексов может быть представлена сле
дующим образом (рис. 23) . В начале поздней юры на северо
западе Палео-Пацифики была заложена зона субдукции . В волж
ское время над ней возникла островодужная постройка, фраг
менты которой выходят на севере и юго-западе хребта Пекульней . 
В процессе субдукции с погружавшейся океанической плиты 
срезались вулканические гайоты, осложнявшие ее рельеф, и 
частично породы осадочного чехла . Сгруживаясь у приострово
дужного склона желоба, они вжимались в его основание, фор
мируя аккреционный клин . Дифференцированные подвижки аккре
тированных литопластин способствовали не только созданию 
сложнорасчлененного рельефа, в углублениях которого накап
л ивались смешанные отложения Белогорского хаотического комп
лекса, но и тектонизации этих отложений, а также поступлению 
э кзотического материала за счет разрушения выходов цоколя . 

Валанжинское время характеризуется более масштабным прояв
лением аккреции. Погружавшаяся океаническая плита испыты
вала тектоническое расслоение и смещение по поверхности сры

вов, приуроченных к основаниям осадочного, лавового либо дай
кового горизонтов. Нижняя часть плиты субдуцировалась, а 
верхняя в виде пакета или отдельных тектонических пластин 

входила в состав аккреционного клина. Силы сцепления, пре
пятствовавшие аккретированию литопластин , приводили к смятию 

наиболее пластичных пород осадочного чехла океанической пли
ты и их отслоению от базальтового основания. Испытывая бо
ковое давление, эти породы вжимались в призму накопившихся 

у основания склона осадков, а в дальнейшем, в процессе возды

мания аккреционного клина, по мере последующего причлене 

ния литопластин, подвергались гравитационному переотложению в 

виде оползневых пластин и блоков скольжения . Свидетельством 
изменения тектонического режима в это время, вероятно, явля

ются грубообломочные хаотические накопления, развитые в север
ной части хребта Пекульней . Здесь дифференцированные вер 
тикальные движения привели к воздыманию отдельных блоков 
дуги и вскрытию пород основания . Аномальная сейсмическая 
активность способствовала быстрому разрушению образовав -
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Рис. 23. История формироваиия Пекульиеiiскоii тектоиическоii зоиы. 

Пояснения в тексте . 

шихся поднятий и формированию мощных осыпных и оползне
вых отложений . 

Этот этап аккреции знаменует собой также заклинивани е 
зоны субдукции в позднем вал анжине. На фоне интенсивны х 
сжимающих напряжений, приуроченных к фронтальной авул ка 
нической части дуги, в ее осевой части усилились процессы 
растяжения, существовавшие и ранее [111 . Вероятной причиной 
усиления этих процессов были обрыв субдуцированной пластины 
под фронтальной частью дуги и возникновение линейной об 
пасти разуплотнения в верхней части астеносферы . В резуль
тате последовавшего раскола островодужной постройки был 
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вскрыт сильно истощенный мантийный субстрат, при высокой 
степени плавления которого в присутствии водного флюида форми
ровались пикритовые расплавы . Уменьшение степени плавления 
сильно деплетиро'Ванного источника, а также латера i1 ЬНЫЙ и 
вертикальный перенос вещества из контаминированного над зоной 
субдукции астеносферного клина и менее истощенных горизон
тов мантии, с последующим фракционированием расплавов в 
промежуточных камерах, привели к появлению широкого спектра 

базальтовых составов - от низкокалиевых островодужных толеи

тов и базальтов MORB до базальтов, имеющих черты внутри
плитных . 

На фоне этих процессов протекала перестройка регио
нального плана , связанная с заложением южнее новой зоны 
субдукции, над которой с апта-альба формировался Охотско
Чукотский вулканогенный пояс. Сопутствующий перестройке 
режим общего сжатия привел к прекращению вулканизма в 
узком интрадуговом бассейне хребта Пекульней, сбл ижению рас
коловшихся фрагментов дуги н их сдавливанию с обра зованием 
моноформационного пикрит-базальтового меланжа . Одновремен 
но с этим происходило воздымание аккреционного клина, вы

давливание отдельных л итопластин и их шарьирование на остро

водужную постройку. Асинхронность проявления наиболее интен
сивных сжимающих напряжений фиксируется плавающей (от го
терива-баррема до баррем а-апта) нижней границей флишоид 

ных тvфот rrHreHHblx ()Т:I() ;I\('IIIIЙ восточного склона хребта Пе
кульнё Й . Запечатывая формирующуюся структуру, эти отложе
ния сл ужи.1И также осадочным выполнением бассейнов с реликто
вой океанической корой, отшнурованной с юга бол ее поздней зоной 
субдукции. 

Резул ьтаты исследовани й 

Термин «хаотические образования», или «м.икститы», исполь
зован в качестве обобщающего названия для геологических тел, 

сложенных кластическим материалом любой размерности и лю
бого генезиса с хаотическим обликом внутреннего строения [Пет
рографический словарь, 19811. Очевидно, что такое опреде 
ление позволяет включать в группу микститов комплексы 

самой. разной геологической природы: и большую часть конти 
не нтальных элювиально-делювиальных наКОПJ1ений, и некоторые 
убакваJ1ьные отложения гравитационного генезиса, и значитель
I УЮ часть тектонических, и некоторые магматические брекчии, 
I ледниковые морены. В Корякской аккреционной области ши
око распространены хаотические комплексы осадочного (гра
итационного и тектоно-гравитационного) и тектонического ге
езиса . Попытаемся показать место этих групп микститов В 

общем ряду связанных с ними образований. 
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В настоящее время принципы классификации субаквальных 
гравитационных образований проработаны достаточно детально . 
В их основе лежит выделение различных механизмов переме
щения и накопления обломочного материала. Такой подход позво
л яет выделять три типа гравитационных отложений : обвально 
осыпные, оползневые и автокинетических (водно-массовых) пото
ков [3, 4, 13, 22 и др.] . Отложения первых двух типов обычно 
имеют хаотический облик внутреннего строения и относятся к 
категории микститов . 

Обвал ьно-осыпные микститы образуются недалеко от подно 
жий крутых уступов. В процессе их формирования обломоч 
ный материал различной размерности обваливается, осыпается, 
скатывается вниз и захоранивается в цементе из более тонких 
осадков . Так могут образовываться и единичные экзотические 
глыбы, и целые горизонты, залегающие внутри вулканогенно

осаДОЧНblХ, молаССОВblХ и реже других по составу и генезису 

комплексов . При мерами хаотических образований этого типа в 
Корякии являются триасовые олистостромовые толщи Эконай 
ской зоны и грубообломочная толща, входящая в состав ост
роводужной ассоциации хребта Пекул ьней. Уверенная геодина
мическая интерпретация развитых в районе вещественно-струк
турных комплексов позволяет понять историю их происхождения. 

Глыбовый материал триасовой олистостромы, представленный 
исключител ьно известняками, ферро-титановыми базальтами и их 
туфами, несомненно, является продуктом разрушения внут
риокеанских гаЙотов . Подстилающие и перекрывающие слоистые 
кремни отлагались в пределах абиссальной котловины на значи
тельной глубине, вне области терригенного осадконакоплени~. 
Если бы олистостромовые горизонты формировались в результа
те счешуивания морского дна, состав глыб был бы существен 
но иным и соответствовал составу океанской л итосферы (габ
броиды, гипербазиты, диабазы, толеиты типа базальтов СОХ , 
кремни). Кроме того, в этом случае должна была произойти 
существенная перестройка структурного плана области осадкона
копления, которая была бы зафиксирована в разрезе . По
видимому , можно вполне согласиться с трактовкой происхожде
ния триасовых олистостром, предложенной С. Д . Соколовым 
[16] . По его мнению, появление экзотического обломочного 
материала в глубоководных кремнис.тых осадках связано с текто
нической деструкцией (разрушением) вул канических гор, атоллов, 
гайотов (<<карбонатных платформ», по [16]) . Глыбовый и более 
мелкий обломочный материал осыпался и оползал к поднО 
жию склонов, где перекрывался и захоранивался пелагическйми 

осадками. 

Грубообломочная толща северной части хребта Пекульней 
также формировалась втектонически неспокойной обстановке. 
Глыбовый материал накапливался у подножий уступов вулка 
нической островодужной гряды, оползал и частично перемывалея 
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течениями. Характерная особенность этого КОМПJ1екса - тесная 
связь обваJ1ЬНО-ОСblПНbIХ микститов с осаДОЧНblМИ гравитаЦИОННbI
ми образованиями других генетических типов . 

ОПОJ1знеВblе МИКСТИТbI также формируются у подножий СКЛ0-
нов той ИJ1И иной КРУТИЗНbI В реЗУJ1ьта.те ОПОJ1зания КРУПНblХ 
цеJ1ИКОВblХ ПJ1астин J1итифицированного J1ибо неJ1итифицирован 
ного материаJ1а. Современные ПJ1аСТИНbI ОПОJ1зшего неJ1ИТИфИЦИ 
рованного осадка описаНbI во многих работах [4, 13 и др . ] , а 
примером древних образований этого типа ЯВJ1ЯЮТСЯ граувакковые 
МИКСТИТbI ЭJ1ьгеваямского КОМПJ1екса. В составе КОМПJ1екса опи
саны как цеJ1ИКОВblе, СJ1або нарушеННblе при перемещении ПJ1ас 
ТИНbI (когерентные деJ1ЯПСИВНblе ОПОJ1ЗНИ), имеющие хаотическое 
строение J1ИШЬ в подошве и фронтаJ1ЬНОЙ части, так и ПОJ1НОСТЬЮ 
разрушеННblе (инкогереНТНblе) ОПОJ1ЗНИ, цеJ1ИКОМ состоящие из 
граувакковых микститов пеJ1ито-псаммитовой размерности с ВКJ1Ю
чеННblМИ в них ИЗОГНУТblМИ оБРblвками J1ИНЗ кремней, переСJ1аи
вавшихся с граувакками до ОПОJ1зания . 

Весьма своеобраЗНblе МИКСТИТbI формируются в реЗУJ1ьтате 
ОПОJ1зания сорвавшихся с борта бассейна КРУПНblХ ГJ1Ь1б и це
J1ИКОВblХ отторженцев ДJ1ИНОЙ до неСКОJ1ЬКИХ КИJ10метров . Они 
возникают в связи с продвижением КРУПНblХ тектонических покро

вов и разрушением их фронтаJ1ЬНblХ частей . В СКJ1адчаТblХ поя
сах хаотические КОМПJ1еКСbl этого типа, ассоциирующие с фJ1И
шеВblМИ и МОJ1аССОВblМИ образованиями, обblЧНО считаются инди
каторами СТОJ1кновения террейнов и континентаJ1ЬНblХ масс. Им 
посвящена обширная J1итература , в том числе несколько недав
но опуБJ1иковаННblХ монографий [2, 10, 20J. в Корякской аккре
ционной оБJ1асти ОJ1ИСТОСТРОМОВblе КОМПJ1еКСbl, связаННblе с прод
вижением покровов, имеют крайне ограниченное распространение 
и в данной работе не рассматриваются . 

ОТJ10жения, сформироваННblе автокинетическими (водно-осад
КОВblМИ) потоками могут иметь и хаотическое, и упорядоченное 
внутреннее строение . Ярко Вblраженное хаотическое строение 
имеют деБРИТbI - ОТJ10жения ВЯЗКОПJ1аСТИЧНblХ пастообраЗНblХ по 
токов, спосоБНblХ перемещать во взвешенном состоянии доста 
точно КРУПНblе оБJ10МКИ . По данным и. В. Хворовой, дебриз
ные потоки могут перемещаться на расстояние до 350 км со 
скоростью 10- 100 см/с и ДОJ1ЖНbI содержать не менее 10 % 
пеJ1ИТОВОГО материаJ1а [22]. ОБJ10МКИ в дебритах могут бblТЬ 
раЗJ1ИЧНОГО размера (от песчаного до валунного), матрикс пе
J1ИТОВblЙ ИJ1И аJ1европеJ1ИТОВblЙ. БОJ1ьшая часть описаННblХ в 
СКJ1адчаТblХ поясах ТИJ1J1ИТОИДОВ и ТИJ1J1итоподоБНblХ КОНГЛ0мера 
тов с ПJ1авающей гаJ1ЬКОЙ ЯВJ1яется, по-видимому, ОТJ10жениями 

деБРИЗНblХ автокинетических потоков. В Корякской аккреционной 
оБJ1асти отдельные ГОРИЗОНТbI дебритов встречаются в терриген
ных разрезах АJ1гано-ВеJ1икореченской, АJ1ькатваамской и иент
paJ1bHO-КОРЯКСКОЙ тектонических зон. Некоторые авторы наЗblвают 
их ОJ1истостромами и считают индикаторами шарьирования круп-
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HblX аЛЛОХТОННblХ масс, что не совсем верно. 
К классу тектоно-гравитационных относятся такие хаоти

ческие образования, ГЛblБОВblЙ материал KOTOPblX попадает на 
место своего захоронения не только под действием СИЛbl тя
жести, но и совершенно ИНblМ, чисто тектоническим путем (на
пример, эльгеваямский и белогорский хаотические комплеКСbl 
Майницкой и Пекульнейской зон Корякского нагорья) . Слабая 
изученность, сложность внутреннего строения и отсутствие доста

точно проработаННblХ теоретических моделей формирования та
кого рода образований заставляют остановиться на их характе

ристике более подробно. 
Типичной особенностью эльгеваямского и белогорского комп

лексов является их тесная пространственная, временная и ген е

тическая связь с зонами субдукции и процессами формирова
ния островных дуг. И в том, и другом случае хаотический 
комплекс соседствует с вулканогенно-осадочными образованиями 
того же возраста, содержит оБИJIЬНУЮ примесь туфового материала 
в матриксе, а в глыбовых экзотические породы, неизвестные в 
структуре смежной островной дуги. На наш взгляд, «ЭКЗОПlка» 
попадает сюда «на плечах» погружающейся литосферной плиты и, 
входя в состав фронтальных аккреционных призм и клиньев, 
перемешивается с автохтонным туфотерригенным материаЛО/.I . 
Можно представить себе несколько вариантов такого процесса . 

Рис. 24,а иллюстрирует вариант, в соответствии с KOTOPblM 
от субдукцирующей ПЛИТbI отслаиваются отдеЛЬНblе плас
тины, которые обдуцируют на внешний склон дуги и продви 
гаются вверх против силы тяжести под действием давления 
океанической плиты . В процессе своего движения аллохтонная 
П Jlастина счешуивается, деформирует пластичные осадки, частич
но, может быть, за Рblвается в них и Вblпахивает своеобразные 
подводные долины наподобие ледниковых . В конце концов, 
когда проюойдет окончательное отслоение пластины от субдуци 
рующей пл иты и ее движение вверх прекратится, дифференци 
рованные движения по разломам цоколя фрагментируют аллох 
тон на блоки раЗJ\ИЧНОГО размера, а обильный туфотерригенный 
материал , поступающий с вулканической дуги, захоронит эти 
блоки. Предложенный обдуционный механизм формирования хао 
тических комплексов над зонами субдукции позволяет логично 
объяснить появление захороненных в осадках внеш него склона 
Майницкой и Пекульнейской островных дуг блоков, сложенных 
широкой гаммой образований разной геологической природы. 
Обнаруженные здесь фрагменты вулканических океанских гор, 
I ' а йотов, атоллов, островодужных построек, микроконтинентов. 

aUIICC,\: lbHOro ложа океана до момента причленения к дуге СJlа-

1'(:\ : 11\ \' !1"nHbIe внутриокеанические структуры . 

Иной механизм попадания экзотических блоков в туфотерри 
( 'енный матрикс иллюстрируется рис . 24,6. Исходя из того, что 
островная дуга тектонически очень нестабильная область, легко 
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Рис. 24. Механизм формирования надсубдукционных тектоно-гравитационных 
микститов и их положение в структуре островодужной системы. 

Пояснения в тексте . 

представить себе воздымание отдельных небольших чешуй аккре 
ционного клина вверх по разломам типа взбросов. Естественно, 
такие тектонически внедренные в осадок или выступающие 

над поверхностью дна клинья должны разрушаться, а обломочный 
материал различной размерности либо захораниваться тут же 
(вариант 11), либо предварительно перемещаться вниз по CK_10HY 

(вариант Ш) . 
в последнем случае в формировании надсубдукционного хаОПI 

ческого комплекса приннмают участие ~I тектонические (эндоген 
ные). н гравитационные силы, а в первых двух - исключит J1 bHO 
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тектонические . Однако представляется, что в конкретной при 
родной ситуации различить образования, возникшие в резуль
тате действия первого, второго или третьего механизмов совер
lUeHHo нереально из-за отсутствия четких диагностических приз

наков. Тем H~ менее в большинстве случаев они могут быть надеж
но дискриминированы от чисто гравитационных микститов по 

следующим критериям . Во-первых, это тесн.ая пространственная 
и временная связь с надсубдукционными вулканическими поясам! . 
Во-первых, наличие в глыбовом материале экзотических образо 
ваний, в том числе тех, которые могли сформироваться только в 
океанических обстановках . В третьих, тесная связь с оползневыми 
микститами и отсутствие четких слоевых границ с осадочными 

комплексами иной природы . Рассматриваемые хаотические комп
лексы никогда не ассоциируют с молассами и редко с флишем ; они 
с трудом поддаются стратиграфическому расчленению и занимают 
вполне определенное место в истории геодинамической эволюции 
региона . Приведенные описания механизмов формирования и 
диагностических особенностей надсубдукционных хаотических 
комплексов однозначно свидетельствуют о том , что их необходи 
мо выделять в особый класс тектоно-гравитационных микститов . 

Хаотические образования тектонической природы широко 
развиты во всех без исключения складчатых поясах Земл и . К ним 
относятся и многие тектонические брекчии, и некоторые зоны ми
лонитов И катаклазитов, а также своеобразные структуры 
меланжи, специально изучавшиеся авторами в пределах Аll а дыр-
ско- Корякского региона . . 

Термин «меланж», впервые введенный в геологическую J1ите
ратуру и . ГРИНJ1И, в настоящее время получил очень широкое рас
пространение и используется для определения КQмплексов са

мой разной природы и внутреннего строения . История вопроса 
подробно рассмотрена в нескольких известных работах [8, 25J, 
а современное состояние проБJ1емы очень кратко охарактеризо 
вано А. л. Книппером [20, с. 70J: «Одна группа исследователей 
(к. Хсю, А. В. Пейве, В. Е. Хаин, А. л . Книппер) вслед за И . Грин 
J1И считает меJ1анж чисто тектоническим образованием, возникшим 
при дроБJ1ении и перемешивании разных по происхождению 
комплексов, что и объясняет его пестрый состав . Согласно этой 
точке зрения разнородность пород в меланже вторична и цеJ1ИКОМ 

связана с тектоническими причинами» . 

Согласно другой гипотезе, неоднородный петрографический 
состав меJ1анжа первичен и связан с конседиментационным пере

мешиванием пород. Эта гипотеза, близкая к олистостромовой, 
предложена А. Гансером в 1959 г . Близкой позиции придержи 
вается и и . и . БеJ10СТОЦКИЙ, выделивший «осадочный меланж» . 
В основе ПОСJ1едней точки зрения лежит вполне реаJ1ЬНЫЙ геологи 
ч еский факт, заКJ1ючающийся в том, что тектонически деформи

рованную O~IIICT()t'Tr()MY очень трудно отличить от типичного ме 

."li:lнжа . \3 то же время раЗJ1ичать эти не одинаковые по происхожде -
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нию комплексы необходимо , поскольку геологическая история кон 
кретного геологического региона в зависимости от принятия той 
ил и иной точки зрения будет выглядеть абсолютно по - разному . 
Чтобы уверенно отличать меланжи от хаотических комплексов 
IIНОЙ породы, предлагается следующее определение. М е
л а н ж - значительный по объему (поддающийся картированию 
в масштабе I : 50000 и крупнее) хаотический комплекс тектониче
ской природы неправильной линзо- и пластинообразной формы , со 
стоящей из относительно жестких глыб и пластичного цемента, 
сохраняющего текучесть на протяжении длительного периода 

геологической истории. Последнее свойство объясняет попадание 
в матрикс глыб неоавтохтона, деформаЦЮI молодых даек и своеоб 
разный геоморфологический облик всех меланжей, хорошо видный 
и на местности , и на материалах дистанционных съемок 

(рис. 25- 28). 
Известные в пределах Корякской аккреционной области и 

других регионах Земли меланжи существенно отличаются друг 
от друга составом глыб, цемента, положением в общей геологи 
ческой структуре и историей формирования. При обобщении об 
ширного фактического материала, касающегося меланжевых 
структур, неизбежно встает вопрос об их классификации . По мне-

Рис. 25. ЭJlьге8аямскиА МeJlаи*. 

Туш ью выделена северо- восточная граНИll il 
меланжа . 

с 

1 
. ю 
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Рнс. 26. Фрагмент Ягельного серпентнннтового меланжа (см . рнс. 7) . 

Белесое поле в севеРIЮЙ части CIHIMKa - Гl l га tl ТСКl I Й отторжеl'lеu дн а 
базов офНОЛllТОВОГО комплекса . ОтчеТМIОО видна el-o гра Нlща с гнперба 
З ll таМII . совпадающая с граllнuей распростра НNlIlЯ раСТlIтелыlOСТН . 

нию А. Л . Книппера [8. 20], наиболее удобный классификацион
ный признак - состав цемента, в соответствии с которым выде
л яются серпентинитовый, песчано-сланцевый , гипсовый и другие 
типы меланжеЙ . 

Состав блоков также может использоваться для классифика 
ционных целей . В Корякских меланжах встречаются блоки, по 
павшие в матрикс четырьмя принципиально разными способами . 

Во-первых, это экзотические глубинные образования, вынесенные 
на поверхность серпентинитовыми протрузиями; во-вторых, фраг
менты толщ и комплексов, подвергавшихся меланжированию ; 

в - третьих, фрагменты комплексов обрамления меланжей, обосо
бившихся в результате протрудирования пластичного вещества 
в стороны, и , наконец, в - четвертых , фрагменты неоавтохтона, зах
ва ч е нные и вкл юченные в матрикс позднейшими тектоническими 
движениями. 
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Рис. 27. Четкииваямский мелан)!(. 

Тушью выделены граннцы между мезозойскнми терригенными толшамн (1), серпентинитовой протрузией (2), авто· 
кластическим кремиисто·базальтовым меланжем (З) и палеозойскими в ул каногенно, кремнистыми образованиями . 





Структурное положение разных меланжей также различно. 
Одни из них приурочены к пологим шарьяжам, другие также 
занимают пограничное положеНИ'е между различными вещест

венно-структурными комплексами, но приурочены к зонам раз 

рывных нарушений, более или менее круто уходящих на значи
тельную глубину , а третьи слагают линзовидные тела внутри ве
щественно-структурных комплексов и даже могут не иметь не

посредственной связи с разломами . 
На наш взгляд , ни состав цемента , ни состав глыб, ни струк 

турное положение этих хаотических образований не могут слу 
жить универсальными классификационными критериями, посколь
ку , например, в группы серпентинитовых (по составу цемента) или 
полимиктовых (по составу глыб) меланжей попадают образова
ния самого разного происхождения (см . таблицу) . По - видимому, 
наиболее приемлема все-таки генетическая классификация ме 
ланжей, один из возможных вариантов которой разработан нами 
на при мере Корякской аккреционной области . 

К первому типу меланжей относятся Четкинваямская и Иомра 
утвеемская структуры, представляющие собой глубинные протру 

З~IИ серпентинитового материала (см . рис . 14 ,г ), включающие 
в себя отдельные блоки экзотических пород, несущих следы ме 
таморфических преобразований в глубинных условиях (амфи
болиты, гранатовые амфиболиты , эклогитоподобные породы, 
гранатовые и гранат-шпинелевые ультрабазиты, всевозможные 
метаморфические сланцы) . 

Особенности меланжей разных генетических типов 

Блок и U('~€'IIT 
Стр у ,тур 'lO" 
полож(' ltн е 
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Глубинные протрузии 
Четкинваямский + + + + + 

ПОЛНОСТЬЮ меланжирова н -

ные комплексы 

ЯгеЛ ЫiЫЙ + + + + 
Пекульнейский + + + + 

Мr.1 l1Н Ж НРОllitнная зона 
внутр" Е'АННОГО КОМПJl ексг 

Э.l ьгеВ<lЯМСКI I Н + + + 
ЮГО- ВОСТОЧНitН Ч<lСТЬ Чгт - + + + 
кинваямского 

Шарьяжный 
ИOfl<lйвеемский + + + + 

11-3a •. З2З 161 



Формирование меланжей первого типа связано с перетеканием 
больших масс пластичного глубинного серпентинитового вещества 
в результате крупномасштабного смятия покровных пластин, СТОJl
кновения террейнов либо других процессов, вызывающих резкий 
сброс давления в одних тектонических зонах и резкое его увели

чение в других . 

Меланжи второго типа - это раздавленные и в той или иной 
степени перемешанные комплексы горных пород, физические 
свойства которых определяют их способность к меланжированию. 
К ним относятся Ягельный серпентинитовый и Пекульнейский 
пикритовый меланжи, которые ранее представляли собой текто
нические линзовидные блоки, сложенные соответственно породами 
офиолитовой ассоциации и пикрит-базальтовой вулканической 
толщей. Резкое увеличение бокового давления привело к сер
пентинизации ультрабазитов, раздроблению базальтов и габбро
идов на блоки и формированию типичной меJ1анжевой структуры , 
протрудировавшей в окружающие меланж комплексы . 

Меланжи третьего типа представляют собой линейные зоны 
меланжирования. расположенные внутри единого более ил и 
менее однородного комплекса горных пород . Из числа описанных 
в данной работе к ним относятся Эльгеваямский и Чирынайский 
меланжи, зона меланжированных базальтово-кремнистых пород, 
примыкающих к Четкинваямской структуре с юго - востока, а также 
меланжированная часть белогорского комп ~eKca . Слоистые си 
л икаты, обесп ечивающие пластическое течение вещества ме 

ла нжей этого '1II IIa, либо изначально содержались в первичных 
осадочных породах, либо были экстрагированы в цемент в про

цессе катаклаза и милонитизации. Три фактора могут сл у'жить 
толчком К образованию меланжей этого типа, но их роль в разны х 
случаях может быть различной . Во-первых, это внедрение много
численных серпентинитовых просечек, во - вторых, сильное боковое 
сжатие, приводящее к милонитизации, катаклазу, образованию 
динамометаморфитов и, в-третьих, наличие первичных внутренних 
неоднородностей, таких, как олистолиты и гигантские оюtсто
плаки . Именно к этому типу меланжей относятся так называемые 
«меланжированные олистостромы», описанные в разных регионах 

земного шара и отличающиеся от тектонизированных оюtстостром 

пластическим течением цементирующего вещества и, как следствие 

этого, протрудированием его в окружающие комплексы . И, нако
нец. четвертый тип меланжей - это неоднократно описанные в ли 
тературе хаотичесюtе комплексы, развитые в подошве многих 

офиолитовых аллохтонов. В пределах Анадырско-Корякского ре 
гиона они пользуются крайне ограниченным распространением 
(Ионайвеемский и ряд родственных ему небольших меланжеЙ) . 

Хотелось бы обсудить еще ряд общих вопросов, касающихся 
терминологических и классификационных проблем хаотических 

комплексов. На схеме (см . ниже) обозначен подход авторов к про-
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блеме ге нетич ес кой классификации микспlТОI3. Наflбольшее на уч 
ное fl пра ктическое з нач е ни е им еют хаотич еСК~lе образования оса 
дочного и тектонического ге нез иса, широко развитые во I3сех 

с кладчатых поясах Земли. Кроме того можно, по-видимом у, выде
л ять и магматические (кимберлитовые бреКЧ~IИ, например), н м ета

морфические (агматиты) МИКСПlТы, которые неиз вестны в Коряк 
с кой аккреционной области и н е изучал ись . 

Осадочные хаотичес кие образования им еют , к а к пра Вfl ЛО, 
гра витационное ил и тектоно-гравитационно ПРО~lсхождение . Ис 
кл юч ние составляют лишь редкие в складчатых областях лед

н иковые морены, пудинги, образовавшиеся 13 результате Jl едо вого 

раз носа крупнообломочного материала, и, может быть, н екоторые 
хемогенны е обра зо в а ния . При этом у ве р е нное выделе ни е тектоно 
гравитационных микститов, на наш вз гл яд, возможно л иш ь в том 

СJlv ч ае, если им ются веские до казательства чи сто тектоничес 

кого способа п ерем ще ния гл ыбово го материала микститов против 
С Иi1 тяжести . Это замеча ни е связано с тем, что многи исследова
тел и называют микститы тектоно - гравита ционными J1 ИШЬ потому, 

что считают тектонические (се йсмически е) подв ижки п ервичным 
ТОi1 ЧКОМ, вызвавшим гравитационное сос кальз ь{В а ни е глыб ониз 
по CKi10H Y. Такой подход вряд 'IИ можно назвать строгим , так к а к 
в конкретной гео IOгич ской СlIтуации добыть БОi1ее или менее 
убедитеJl ьные до ка затеJlьства причин гравитационного ОПОi1за ния 
обычно не представляется возможным. 

в большинстве опубликованн,ЫХ в последни е годы классифи-
а ций гравитационных отложений (гравитнтов) обвал ыю-осыГl -

ные и оползневые отложе ния объединяются 1\ 0 '111\' I ' Р\"ППУ, пос 
кольку В природных комплексах обвалившийся, осыпаВIIIИЙСЯ и 
оползший обломочный материал практически всегда бывает в той 
или иной степени перемешан . На схеме классификации МflКСПIТОВ 
в достаточной мере условно выделены гру ппы обвал ьно -осып 
ных и оползневых микститов для того , IlТnбы подчеrкнуть раз 
л ичие фи з ических механизмов и х образоваНflЯ . ОтложеНflЯ 
автокинетически х потоков имеют, как Ilравило, у порядоченное 

внутреннее строение. Единств нное искл ючени е - дебрнты , часто 
имеющие облик бесструктурных пудинговы х конгломератов . 

Говоря об осадочных микститах, нельзя не остановиться на 
проблеме олистостром, принципы выделения которых являются 
обычно предметом острых дискуссий . Ж . Флорес, впервые пред
ложивший этот термин , назвал олистостромами достаточно круп
ные тела осадочного гравитационного генезиса, содержащие 

крупные обломки и отторженцы в относительно тонкой цементи
рующей массе . Расплывчатость этого определения позволяет раз
ным авторам относить к олистостромам образования разного ге 
незиса. В . Н . Григорье в [4] включает сюда практически все 
генетические разновидности грубообломочных гравитационных 
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отложений, в том числе и подводный коллювий, И когерентные , 
и инкогерентные оползни, и дебриты, и все промежуточные и сме
шанные разности . И . В. Хворова [22] в своей классификации 
гравититов относит к олистостромам лишь когерентные оползни 

(оползни второго типа по [22]) , формирующиеся в резуль
тате оползания крупных пластин с бортов к подножию бассейна . 
Близкой точки зрения придерживаются В . С . Буртман и И . Г. Шер
ба (20] . Признавая существование олистостром разных гене
тических типов, они считают, что наиболее мощные и протяжен 
ные олистостромовые комплексы формируются перед фронтами 
шарьяжеЙ . 

Разный генетиче'ский смысл, вкладываемый исследователя 
ми в понятие «олистострома», неизбежно приводит к различной 
геодинамической интерпретации обстановок формирования этих 
своеобразных комплексов . Олистостромы в широком понимании 
этого термина могут формироваться в самых разнообразных си
туациях у подножий склонов и уступов разной крутизны и про
тяженности. Более узкое понимание подразумевает интерпрета
цию олистостром как комплексов-показателей шарьирования в 
связи с закрытием океанических бассейнов, аккрецией террейнов 
или коллизией крупных континентальных масс. К сожалению, 
многие исследователи не учитывают этого обстоятельства и, 
обнаружив на разных уровнях стратиграфического разреза 

164 



.мнкстнты 1-
Осадочные \----.., 

гра внтацнон - тектоно-гравнта-

1----~ ___ ·H_ы_e~~= ________________ ~-_-~----ц-HO-H-H-ы-e----~ 
;--_...!-_-, 

обвально
оползневые 

автокннетнческнх 

потоков ~ __ о_сы~пн~ы_е __ ~--I _1 -~--------~----~ 
;-'------: 

подводный 
коллювнй 

смешанной 
прнроды 

когерентные 

оползнк 

кккогерент

ные оползнк 

грубообломочные хаотические толщи с бимодальным распреде-
лением обломков, делают некорректные выводы об эпохах струк
турных перестроек, шарьи(ювании аллохтонных масс, аккреции 
и коллизии . Это позволяет авторам сделать важные в методиче~ 
ком отношении выводы . Олистостромы в широком понимании этого 
термина не являются индикаторами обстановок аккреции и кол
л изии; для уверенной интерпретации геодинамической обстанов
ки их формирования необходимо проведение детальных иссле
дований самого грубообломочного комплекса и его взаимоотно 
шений с окружающими образованиями . 

Хаотические образования тектонического генезиса форми 
руются в разных геодинамических обстановках, однако массовое 
их появление всегда связано с эпохами коллизии и аккреции . 

Наиболее показательны в этом отношении меланжи - струк
туры-индикаторы сильного горизонтального сжатия . Их клас- ' 
сификация приведена выше, а в заключение хотелось бы обсу 
дить еще один спорный терминологический вопрос . В отечествен
ной геологической литературе устоялось разделение меланжей 
на серпент·инитовые и несерпеНПlнитовые (по составу цемента) . 
Кроме того, выделяются так называемые автокластические ме
ланжи, которые часто противопоставляются серпентинитовым . 

Строго говоря, это не совсем верно. Термин «автоклаСПlческий » 
(В буквальном переводе самообломочный) следует применять к тем 
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меланжам, которые возникли в результате раздавливания того 

или иного комплекса горных пород и практически не содержат 

экзотических глыб (второй и третий типы по нашей классифика 
ции). При таком подходе в группу автокластических попадут и 
Ягельный, и Пекульнейский, и Эльгеваямский меланжи, хотя 
на практике исследователи (и авторы данного раздела в том чис 
ле) называют Ягельный меланж серпентинитовым, Пекульней 
ский - пикритовым, а Эльгеваямский - автокластическим. По
добное несоответствие говорит о том, что в ходе дальнейши х 
исследований п роБJlемы меланжей необходимо будет рассмотреть 
и целый ряд терминологических вопросов, решение которых воз 
можно лишь в рамках более общей работы, учитывающ й резуль
таты исследований меланжей во всех покровно-складчатых пояса х 
Земли . 
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Раздел 3 

ХАОТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ АЛТАЕ-САЯНСКОй 
ОБЛАСТИ 

Введение 

в последние десятилетия во всем мире, в Алтае-Саянской об 
ласти (АСО) в том числе, установлен широко развитый новый та к 
называемый тектоно-осадочный тип геологических тел . В мировой 
литературе этот класс геологических образований получил назва 
ние «олистострома» (Флорес, 1955; Маршетти, 1957; ЭЛЬ1'ер , 
Тривизани, 1976; Белостоцкий, 1977; Книппер, 1975; Шерба, 1975; 
Чумаков, 1978; Моссаковский, 1978; Леонов, 1978, 1981, Richter, 
1973) . Олистостромовые образования имеют отношенне практи
чески ко всем разделам геологии (стратиграфии, тектонике, 
магматизму и полезным ископаемым). Отсюда следует, что зна 
ние олистостромовых 'образований, методика их картирования 
тесно связаны с качеством геологосъемочных и поисковых работ . 

Однако несмотря на широкое площадное (во всех региона х 
АСО) и возрастное (от нижнего кембрия до верхнего силура 
включительно) развитие олистостромовых образований, в Алтае
Саянской области на них не обращали внимания при каких бы то 
Hfl было видах геологосъемочных работ до самых последних лет . 

Методических пособий по картированию и выделеНflЮ олисто
стромовых образований в настоящее время нет. Нет подобны х 
материалов ни в геологических фондах. ни в геологической ЮlТе 
ратуре . Нет их и в прекрасной сводке М . Г. Леонова (1981 ) . 
Авторами сделана попытка восполнить этот пробел на основе спе
циальных flССJlедований по олистостромовой тематике и результа 
тов собственных многолетних работ по геодинамическим рекон 
струкциям Алтае-Саянской области, при которых в той или иной 
мере пришлось столкнуться с олистостромовыми образованиям и . 
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ОЛИСТОСТРОМЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ГЕОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ АСО) 

в течение последних 15 лет в различных регионах АСО 
а вторами закартировано (в масштабе от 1 : 10000 до 1 : 1000) бо
лее 20 участков развития олистостромовых образований . деталь
ное и тщательное изучение этих участков убедило в важной роли 
оли<Стостром при геологосъемочных работах. Непризнание или 
невыде.пение их япилось главной причиной неверного (точнее, 
безграмотного) решения вопросов стратиграфии, тектоники, маг
м атизма и полезных ископаемых, причем не только для этих 

учаСТК08, но и для Алтае -Саянской области в целом . Примерами 
стратиграфических недоразумений могут служить практически все 
20 участков . Ограничимся тремя: Тес-Хемским (совместно с 
Мугур-Аксинским и Акдак-Сайырским), Алашским иБоградским. 

На Тес-Хемском участке, к югу от Теректыг-Саирской анти
кл инали, сложенной вулканогенно-карбонатными породами сер 
л игской свиты нижнего кембрия, всеми исследователями р анеС' 
( Никитчин и др . , 1983) и ныне выделяется кускунугская СВИТil . 
сложенная пестрым набором пород (эффузивами, кварцита~II' . 
11С'счаниками, сланцами, известняками), залегающая , соглаСllо 
(I ()II ~I.'ПРИНЯТЫМ представлениям и утвержденной легенде, под 
сер 11I1 'СКОЙ свитой (рис . 1) . детальными работами с достовер
IIOСТЬЮ установлено, что кускунугская свита на Тес -Хемском 
участке на 70 % сложена олистостромой, состоящей из офиолито
вого И желобового комплексов, и на 30 % - вмещающими 
ол истострому карбонатными и вулканогенно-терригенными по 
родами, не отличающимися от пород рядом расположенной сер 
л игской свиты . Из сказанного следует, что серлигская и кускунуг
ская свиты на Тес-Хемском участке находятся на одном страти 
графическом уровне и здесь разрез просто сдвоен. 

далее к югу от кускунугской свиты, южнее Агардагского 
«глубинного» разлома, в Туве выделяют Сангиленский докембрий 
ский массив, сложенный здесь нижне- верхнепротерозойскими 
отложениями мургурской и чартысской свит (см. рис. 1). Дока
зано, что выделенные на этой площади (бас . рек Тарлашкын-Хем, 
Мугур-Аксы, Акдак-Сайыр) «докемБР~lйские» отложения на 40-
ба % сложены олистостромами того же облика и состава, что ~I 
образования на Тес-Хемском участке, где кембрийский возrаст 
их (кускунугская свита) ни у кого не вызывает сомнений . 

Отличие ЭПIХ олистостром заключается в том , что вмещаЮlЦие 
отложения здесь состоят из глинисто-туфокремнистых пород Жl'· 

обового комплекса, а на Тес-Хемском участке - островодуж
II ЫХ карбонаТНО - ВУJl каногеНI-IЫХ; кроме того, олистостромы на 
Мугур - Аксынском и Акдак-Сайдырском участках в значительной 
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Рис. 1. Геологическая карта Дгардагско-Тес-Хемского участка. 
Масштаб 1 : 500 000. Сост. Г. Г. СемеИ08 (по Никитчииу и др. , 

1983) . 

1 - lIеоген·"етверти"ные отложения; 2 - верхнесилуриЙско·де · 
вонские ОТJlOження; 3- 5. - кемБРftйские отложения (3 - вулка 
ногенно-карбонатные отложения серлигской свиты; 4 - конгломе
раты, гравелиты, пес"аннки шурмакской свиты; 5 - базальты, ва 
риолиты, туфы, сла н цы, кварциты, туфокремни, пес"аники, конгло
мераты, извеСТ II ЯКlt, мраморизованные извеСТНЯКII КУСКУIlУГСКОЙ 
свиты); 6- 7 - «протерозойские» отложения Сангиленского мас
СlIва (6 - мраморизованные известняки, кварциты, амфибол иты . 
кристалли"еские слаllЦЫ мугурской свиты, 7 - гнейсы, мигматиты 
"артысской CBltтbI); 8 - граниты, диориты, габбро нижнего кемб 
рия без рас"леltеltия; 9 - гипербазиты актовракского комплекса 
НИЖliего кембрия (НИКИТ"ИН и др . ) - океани"еская кора веРХllе 
протерозойского возраста; 10 - ол истострома во вмещающи х ее 
отложениях кускунугской 11 МУI'УРСКОЙ свит; 11 - АгардаГСКltй 
глубll ННЫЙ ра злом (Н н кнтчиlt и др . ) - а . Ilроч и е нарушеlНtЯ - 6. 



степени переотложены, причем источником послужила ол исто

строма Тес-Хемского участка. 
Подчеркнем, что переотложенные олистостромы - явление 

обычное . К примеру, в Тоскано - Умбрийской области (Северные 
Апеннины) олистострома переотлагалась трижды (Эльтер, 
ТРИВ~lзани, 1976) . Это имеет место и в АСО . В рядом находящейся 
шурмакской молассо-олистостроме есть продукты переотло
жения кускунугской олистостромы . Из сказанного выше о пере
отложении тесхемской олистостромы вытекает , что олистострома 
в бас . рек Мугур - Аксы, Акдак-Са йыр даже моложе тесхемскоЙ . 
Если выше также говорилось о сдвоении разреза на Тес -Хемском 
участке (бас. р . Терек -Тыг - Саир), то , с учетом данных на Мугур
Аксынском и Акдак -Сайырском участках, надо говорить уже о 
строении разреза на этой площади . Т . е . серлигская свита в 
бас. рек Теректыг - Сайыр, Тарлашкын -Хем , Акдак-Сайыр преды 
дущими исследователями, образно говоря , была растащена на три 
стратиграфических уровня, от нижнего кембрия до нижнего про
терозоя. 

В доказательство одновозрастности тесхемской и соответствен
но мугураксынской и акдаксайырской олистостром добавим, 
что и в той , и другой олистостромах в олистолитах и матриксе 
присутствуют серпентиниты . Кроме того, возраст олистостромы в 
Агардагской аккреционной призме не может быть древнее ниж
него кембрия по той причине, что связанная с Агардагской зоной 
l"убдукции Тоннуольская островная ·1~Ta имеет фаунистическн 
охарактеризованный нижнекембрийский возраст . 

Кстати, доказана олистостромовая (тектоно - гравитацион 
ная) природа всех наблюдавшихся в Агардагской зоне сер 
пентинитовых тел. Из этого следует, что Агардагский разлом , 
гл авным доказательством глубинности которого все исследо
ватели считали наличие серпеНПIНИТОВ, не мантийный, а коровыЙ . 

На Алашском участке также имеет место сдвоение разреза, 
с той лишь разницей, что на две свиты (алтынбулакскую низов 
нижнего кембрия и акдурукскую второй половины нижнего 
кембрия) разделено единое тело флиш-олистостромы . Основы 
ваясь на литологическом признаке, ту часть флиш-олистостромы , 
которая обильно насыщена крупными телами толеитовых базаль 
тов океанической коры (кстати, и серпентинитами тоже!), пре 
дыдущие исследователи отнесли к алтынбулакской, а менее насы 
щенную - к акдурукской свитам. 

На Боградском участке сложилась еще более интересная 
ситуация. Там единое тело флиш-молассо-олистостромы раз 
делено на две свиты - усинскую второй половины нижнего 
кембрия и сыйскую нижнего-среднего кембрия, но уже не по раз
резу, а вкрест простиранию. Принцип разделения тот же 

л итологический. Носточная часть Флиш-молассо-олистостромового 
тел а, более насыщенная олистолитами известняков усинской свиты 
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с фауной, отнесена к усинской свите, а западная, менее насы 
щенная олистолитами известняков той же усинской свиты, отнесе 
на уже к сыi1ской свите. 

Классический при мер стратиграфических построений в Аса, 
проведенных - без учета меланжа и олистостромы, - так назы 
ваемая Ку,тушибинская структурно-формационная зона . Кур 
тушибинский хребет всеми исследователями Западного Саяна 
счита-ется горст-антиклинальной структурой автохтонного типа , 
ограниченной «глубинными». разломами, показателями которы х 
являются гипербазиты . . 

Большинство исследователей все вулканогенно-терригенные 

отложения Куртушибинского хребта объединяет в одну чиги н 
скую свиту нижнекембрийского возраста. Исследованиями уста 
новлено, что в строении Куртушибинской меланж-олистостромо
вой аккреционной призмы принимают участие по меньшей мере 
6- 7 различных в геодинамическом и формационном отношени и 
комплексов с возрастным диапазоном от позднего рифея до средне -
1'0 (?) кембрия : офиолиты океанической коры (в том числе 
гипербазиты) - верхний рифей; отложения континентального 
склона и подножия этапа пассивного развития континенталь

ной окраины Тувино-Монгольской плиты - верхний рифей
венд; вулканические постройки типа гайотов - верхний рифей

венд; вулканогенно - каrt)()стромовые отложения начального этап а 
развнтия Тоннуольско - Хамсаринской островной ДУПI - нижни й 
кембрий; гемипелагические желобовые отложения с олисто 
стромой - нижний кембрий; флиш-олистостромовые отложени я 
осадочной террасы - нижний кембрий; молассо-олистостром а 
конечного этапа развития островной дуги - нижний-средний (? ) 
кембриЙ. К перечисленным комплексам следует добавить много 
численные тектонические клинья, пластины пород ордовика , 

силура, девона, которые некоторыми исследователями тоже 

включаются в чингинскую свиту. 

Отметим также, что все перечисленные разновозрастные и 
разные в геодинамическом отношении комплексы, ныне объединен 
ные в чингинскую свиту, помимо прочего , находились ранее н а 

тысячекилометровом удалении друг от друга. 

Комментарии к подобным стратиграфическим построениям , 
проведенным без учета меланж-олистостромовых образований , 
как говорится, излишни. 

Частично « взаимоотношения» глубинных разломов и олисто
стромы были рассмотрены для Агардагской ЗОН~I. Та 'кая же карти 
на обратной связи «глубинных» нарушений"С олистостромой 
офиолитового состава имеет место и для всей АСа. Отметим , 
что для изучения олистостромы (в отношении коровой глубин 
ности офиолитовых разломов) хорошие результаты дает косми 
ческая съемка. 
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Из практики космодешифрирования известно, что фотогенич
ность (фотовыраженность) геологических объектов и линеаментов 
на КС находится в прямой зависимости от их глубинности [ЗО] . 
к примеру, фотоизображение на КС л инеаментов глубинного 
уровня от поверхностных отличается значительно большей про
тяж~нностью, лучшей выраженностью, частотой встречаемости 
и т . п . Последнее весьма важное свойство обусловлено тем, что 
глубинные линеаменты в силу своих «суперфотогенических » 
способностей приобретают свойства «надсезонности, надсуточ
ности, надракурсности и даже наДПОГОДНОСПI» . Поверхностны(' 
(коровые) нарушения в этом отношении прямая противополож
ность. Заметим, что практически все тектонические нарушения, 
наиболее насыщенные «ГJlубинными геологическими порода 
ми» - гипербазитами, описанных выше глубинных фотогениче
ских закономерностей не обнаруживают . Из ряда таких крайне 
слабовыраженных или почти не выраженных на КС геологиче 
ских «глуБИННblХ» разломов можно Вblделить Акдовуракский, 
Аргалакшинский, Хемчикский, Куртушибинский, Борусский, 
Шуйский (Барлыкский) и уже упоминавшийся АгардагскиЙ . 
Все это было бы не страшно, если бы с этими «глубинными» 
нарушениями не был связан металлогенический прогноз . 

Прежде всего в олистостроме не работает (или работает 
наоборот) метод определения возраста ИНТРУЗИВНblХ пород, по 
возрасту вмещающих . К сожалению, эта очевидность не вызы 
вает у геологов никакого внимания . К примеру, возраст Акдову 
ра кского гипербазитового комплекса до сих пор определяется 
ка к нижний кембрий [21] . Хотя еще 15 лет назад приводился 
фактический материал о том, что гипербазиты Акдовуракского 
комплекса входят в состав ОЛИСТОСТРОМbI, вмещающей для кото 

рой является акдурукская свита второй половины нижнего 
кембрия . Из чего следует, что возраст Акдовуракского офнолнто 
вого комплекса как минимум докембрийский, а учитывая плейт 
тектонические реконструкции, вероятнее всего, средний- верхний 
рифей . 

Слагающие олистострому разномасштабные олистолиты могут 
быть рудовмещающими, поэтому при разведке и подсчете за

п асов нел ьзя не учитывать бескорневую природу этих тел, что, 
к сожаJ1ению, не делается . Есть основание допустить, что заJ1е
гающая на глубине олистострома ОфИОJ1ИТОВОГО состава может 
сл ужить источником магнезиаJ1ЬНЫХ растворов и давать прояв 

л е ния аспогашского типа . 
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ОЛИСТОСТРОМЫ 

Понятие и состояние проблемы. Понятие «ОJ1истострома» БЫJ10 
преДJ10жено ФJ10ресом в 1955 г. ДJ1Я обозначения хаотически х 
гетерогенных ОТJ10жений, БОJ1ее ИJ1И менее перемещенных и 
переСJ1аивающихся с осадочными породам и . Образование таки х 
ОТJ10жений ученый рассматриваJ1 как реЗУJ1ьтат подводного 
ОПОJ1зания . Впервые ОJ1истострома БЫJ1а выделена в СИЦИJ1ИИ . 
В даJ1ьнейшем этот тип геОJ10гических образований БЫJ1 установ 
ле н во всех ГОРНО-СКJ1адчатых региона х мира . Следует отметить , 
что частично подобные ему образования под названиями «дики й 
фJ1ИШ», «ТИJ1J1ИТОИДЫ » , «экзотические утесы», «гJ1 ы�овыыe брекчии » , 
«горизонты с ВКJ1 ючениями », «осадочны е кJ1иппы�>,' «чешуйчатые 
ГJ1ИНЫ», «КОНГJ10брекчии», «осадочный меJ1анж» и т . п . в геОJ10гиче
ской J1итературе БЫJ1 И известны и ранее . 

В даJ1ьнейшем содержание ОJ1ИСТОСТРОМЫ, и в том ЧИСJ1е текто
HO-ОПОJ1зневых образований , БЫJ10 Дополнено . Отметим наиБОJ1ее 
существенные и употребитеJ1ьные из них . Так, Маршетти 138] 
преДJ10ЖИJ1 термин «ОJ1ИСТОJ1ИТ» ДJ1Я обозначения « ... БОJ1ее ИJ1 И 
менее крупных ГJ1ыб, ВКJ1юченных в ОJ1ИСТОСТРОМУ ИJ1И ПJ1аваю
щих в ней» . В ДОПОJ1нение к терминам «ОJ1ИСТОJ1ИТ» и «ОJ1ИСТО
строма» Рихтер [39] ввел термины «ОJ1истотримма» и «ОJ1ИСТО
плак». 

ОJ1ИСТОТРИММЫ - гигантские БJ10КИ, образующиеся у подножия 
геОМОРфОJ10гических и тектонических уступов в реЗУJ1ьтате текто 
нического дроБJ1ения и гравитационного ОПОJ1зания без участия 
селевых потоков . ОJ1ИСТОПJ1аки - значитеJ1ЬНОГО размера ПJ1астины 
пород, оторвавшиеся от фронтаJ1ЬНЫХ частей покровов и СПОJ1зшие 
в седиментационный бассейн также без участия грязевых потоков . 

ЭJ1ьтер и Раджи преДJ1агают раЗJ1ичать «ЭНДООJ1ИСТОСТРОМЫ» 
И «аJ1J100J1ИСТОСТРОМЫ ». В первые входят оJ1истоJ1иты� из того же 
комплекса ОТJ10жений , которые вмещают и ОJ1ИСТОСТРОМУ. Вторые 
содержат также материаJ1, привнесенный из других оБJ1астей 
седиментации. 

Из отечественных геОЛ0ГОВ, внесших существенный вклад в 
изучение ОJ1ИСТОСТРОМЫ, следует отметить И . И . БеJ10СТОЦКОГО 
13, 4] , с. В . Руженцева, И . В. Хворову (1973), А . В . Лукьянова 
119], И . Г . Шербу 136]. Интересны ИССJ1едования, посвященные 
ОJ1ИСТОСТРОМОВЫМ ТОJ1щам МаЛ0ГО Кавказа [12, 13, 36] и Урала 
125] . Особо следует подчеркнуть роль М . Г . Леонова в изучении и 
пропаганде ОJ1ИСТОСТРОМ . Помимо МНОГОЧИСJ1енных статей по 
разным вопросам ОJ1истостромообразования его ИССJ1едования 
обобще ны в книге «ОJ1ИСТОСТРОМЫ В структуре СКJ1адчатых об 
J1асте й » 117], которая настоятеJ1ЬНО рекомендуется всем, жеJ1аю
щим изучать ОJlИСТОСТРОМЫ . 
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Генезис олистостромовых образований. Как уже отмечалось, 
образование олистостром ФJlорес связываJl с подводными оползня
ми. Детальное изучение показал о, что прямо или косвенно их 
образование связано с меланжем и покровно-надвиговыми струк

турами [1 б , 17] . Впервые на связ ь ОJlИСТОСТРОМЫ (дикого фJlиша) 
с разрушением покровов еще в ПРОШJlОМ веке обраТИJl внимание 
Г. Шард, который объяснял возникновение ГJlыбовых горизонтов 
во фJlише Центральной Швейцарии разрушением Jlобовой части 
покрова КJlИПОВ. 

Во многих ГОРНU-~КI~дчатых регионах (особенно в Альпах) 
ОJl ИСТОСТРОМЫ и вмещающие их отложения часто перекрываются 

гравитационными покровами анаJlОГИЧНОГО солистостромой 
Л ИТОJlогического состава. В АСа в ряде районов в непосредствен
ной близости к ОJlИСТОСТРОМОВЫМ образованиям отмечаются 
сильно тектонизированные БJlОКИ без следов водной переработки, 
которые можно на з вать субмеJlанжем ИJlИ суБОJlИСТОСТРОМОЙ . 
Помимо прямых данных, о связи олистостром С покровами сви
детельствует также интенсивная тектоническая переработка 
пород, СJlагающих ОJlИСТОСТРОМЫ. ОJlИСТОЮПЫ, как правило, буди 
н ированы с зеркаJlами СКОJlьжения штриховкой. Матрикс ОJlИСТО 
стром - это по существу дезинтегрированная (а местами и нет) 
тектоническая брекчия . 

Ввиду ИСКJlючитеJlЬНОЙ СJlОЖНОСТИ и разнообразия ОJlИСТО 
стром, единого ВЗГJlяда на ее генезис не существует. Имеющиеся 
точки зрения можно раздеJlИТЬ на четыре группы [17]: 

1. ОJlистостром а - осадочное образование, возникшее в ре
ЗУJlьтате действия подводных оползней на склонах поднятий и в 
бассейне осадконаКОПJlения . Мнения о чисто осадочном проис
хождении олистостром придерживаJlИСЬ и придерживаются многие 

И ССJlедоватеJlИ (Ж. ФJlорес, Е . Бенео, А . Якобоччи, Е . Абат
те и др.). 

ДJlЯ подобной точки зрения есть все основания. В обнажениях 
ОJl истострома смотрится как обваJlЬНО-ОПОJlзневое образование, 
особенно ЭНДООJlистострома. Вместе с тем примеры чисто осадоч
ных ОJlИСТОСТРОМ, приводимые сторонниками этой точки зрения 
(Северные Апеннины), в БОJlьшей степени говорят за их тектоно
осадочное происхождение. Так, формирование ОфИОJlИТОВОГО со
става олистостромы Лигурийской оБJlасти связывается со сво
довым поднятием хребта Бракко [37] , что предстаВJlяется мало
вероятным и маJlОПОНЯТНЫМ. С позиции же тектоники плит это 
поднятие может трактоваться как внешняя неВУJlканическая ак

креционно-меJlанжевая островная дуга в зоне субдукции . Текто
ническая активность , подобных структур, как это установлено, 
например, ДJlЯ Зондской дуги, исключитеJlЬНО высокая [33] . 

2. Помимо обваJlЬНО-ОПОJlзневого процесса в формировании 
ОJlИСТОСТРОМ опредеJlенную роль играет н тектонический фактор. 
но роль его опосредована . Тектоника ПJlИТ у сторонников этой 
точки зрения выступает в РОJlИ спускового механизма ДJlЯ прояв-
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Jlения обвально-оползневых процессов (увеличения уклона дн а 
бассейна и т. п.). Выразители подобной идеи М. Маршетти , 
К. Руттер, И. Черенков и др . 

3. Главная роль в образовании олистостром принадлежит 
тектоническим движениям . Исследователи, придерживающиеся 
этой точки зрения (И. Белостоцкий, Г . Поршняков, С. Соколов , 
А. Лукьянов, Г . Семенов, В . Михайленко и др.), считают, что 
образование олистостром происходит за счет разрушения фрон 
тальных частей тектонических покровов при их движении в бас 
сейн осадконакоплеН\iЯ. Оползневые процессы рассматриваются 
как фактор последующего продвижения покровов, но уже в бас 
сейне осадконакопления. Подобной точки зрения о связи олисто
стром С покровами, точнее, с обдукцией океанической коры на 
островную или континентально-вулкано-плутоническую дугу, до 

недавнего времени придерживались и авторы настоящей работы . 
Однако изучение олистостром Алтае-Саянской области в по

следние годы заставило несколько изменить эту точку зрения . 

Не отрицая роли покровной тектоники (обдукции) в их образо 
ваНИII, авторы считают, что наиболее широко распространенный 
ТIIП олистостром связан с аккреционным комплексом . Преимущест
венные же тектонические движения для этого типа структур 

взбросо-надвиговые. Подробнее механизм образования аккре
ционной олистостромы будет дан ниже . Здесь же отметим, что по 
данным глубоководного бурения желобовые отложения иногда 
на 70- 90 % сложены гравититами : обвально-оползневыми, зер
новыми и турбидитовыми потоками [181 . Отметим также, что 
предложение М. Г. Леонова о выделении олистостромовых об
разований, в которых возникновение кластического материала 
связано с тектоническими явлениями при резко подчиненной ро
ли обвально-оползневых процессов, в самостоятельную группу 
tektoho - гравитаЦИОНIIЫХ микститов нам кажется неправильным . 

Во-первых, в ОJIИСТ()t:ТРО~10ВЫХ образованиях, за редким исклю
чением, невозможно провести границы минимума и максимума 

тектонического влияния (например, олистостромы Лигурийской 
зоны Северных Апеннин) . Во-вторых, так называемые текто
но - гравитационные микститы, выделяемые М . Г. Леоновым как 
показатели значитеJlЬНЫХ горизонтальных перемещений горных 
масс, в случае их аккреционного происхождения имеют незна

чительную горизонтальную тектоническую составляющую . 

4. Имеют место все три вышеописанных способа образования 
олистостром (компромиссная точка зрения П. Эльтера и Л. Тре
В~lзани) . Это и чисто оползневые о~истостромы, при образовании 
других главную роль играют тектонические факторы и, наконец, 
существует тип олистостром, фОРМИРУЮЩИЙIЯ за счет разруше
ния тектонических покровов. Против такой точки зрения трудно 
что -либо возразить . 

Подобная спорность в вопросе генезиса о.~истостром обуслов -
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лена исключительной сложностью и многообразие м объекта изу
чения . Каждое обнажение олистостромы - геологический крос
сворд. К тому же часто геологи, изучающие олистострому, раз
говаривают на разных «тектонических» языках . 

СТРОЕНИЕ ОЛИСТОСТРОМОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Изучение олистостромовых образований Алтае-Саянской об
JlаСПI, а также литературы по Альпийской оБJ1аст и Западной 
Европы, Северо- Востоку России и другим регионам однозначно 
свидетельствует о том , что ОЛI-IСТОСТРОМЫ разных регионов ~I 

различного возраста имеют много общего . Несмотря на то, что 
каждая олистострома обладает набором иидивидуальных характе

Р ~IСТИК, все они имеют ряд общих черт, которые позволяют выде 
л ять их среди других геологических образований . В обще}( случае 
в олистостромовых комплексах выделяются вмещающие отложе 

н ия и олнстострома с разделением на матрикс (основная или 
цемеНПlрующая масса) и олистолиты (более или менее крупные 
включения) . 

Вмещающие отложения. Судя по литературным данным и 
м атериалам авторов, вмещающие олистострому отложения весы(а 

разнообразны, но наиболее часто олистостромовые комплексы 
р аспространены среди флишевых отложений . Практически все 
фМlшевые отложения содержат ОJ1ИСТОСТРОМЫ, чаще всего тер 
р игенный, реже карбонатный (БИОКJ1астич.ескиЙ) фJ1ИШ . Обычны 
ОJ1 ИСТОСТРОМЫ, но HeCKOJ1bKO иного типа, в MOJ1aCCe, как в морской 
(сероцветной ), та к и эпиконти нентальной (пестроцветной ) . 

Все ОТJ10жения, вм ещающие ОJ1ИСТОСТРОМУ, особенно фJ1ише
в ые и креМНИСТО - ГJlинистые желобовые КОМПJ1ексы, несут на себе 
те или иные cJ1eAbl ОJlистостромообразования: выпахивания, 
эрозии, ОПОJ1зневых ЯВJ1ений, засорения БОJ1ее грубой КJ1астикой 
и т. п . Об этом будет сказано подробнее в раздеJlе «Картировочные 
п ри з н а ки ОJ1ИСТОСТРОМЫ» . 

Олистострома - весьма необычный геОJlOгический КОМПJ1екс, 
образно выражаясь , - это тектоника, захороненная в осадочных 

ОТJ10 жениях, И Jl И , как говорит Д . Рихтер, ОJlистострома представ 
л яет собой отображение конседиментационных процессов текто 
генеза . В общем СJ1учае ОJ1ИСТОСТРОМУ можно опредеJ1ИТЬ как 
те ктоно -осадочное образование со своей внутренней вза имосвязью 
п роцессов: БОJlьше тектоники - меньше осадочности, и наоборот . 
К ЧИСJlУ общих, опредеJ1ЯЮЩИХ о~истострому признаков отно
с ятся : 

- хаотичность внутреннего строения (отсутств ие осадочных 
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структур и текстур, слоистости и стратификации, незакономерное 
распределение олистолитов, непостоянное соотношение матрикса и 

олистолитов) ; . 
- большое количество грубокластического материал.а, крайнее 

разнообразие его размеров (от псаммитовых обломков до ги 
гантских глыб размером в несколько кубических километров) ; 

- неокатанность как олистолитов, так и обломко~ матрикса ; 
- обычно (не не всегда) гетерогенный состав кластического 

материала; 

- исключительно сильная тектоническая переработка слагаю 
щих пород; 

- гетероморфность KOMn JleKCa в целом : олистострома - тек 
тоно-осадочное обраЗОВClние, вмещающие породы - осадочные. 

Форма залегания олистостром также может быть отнесен а 
к числу определяющих их признаков . Это, как правило, линзы . 
В зависимости от количества и интенсивности поступления ма
териала и дальности переноса форма линз может быть уплощен 
ной (пластообразной) с постепенным выклиниванием (но не за 
мещением) или сильно выпуклой с тупым выклиниванием . 
М . Г. Леонов из мезозойско - кайнозойских олистостромовых об 
разований Альпийской зоны описал следующие формы тел : 
двояковыпуклые, плосковыпуклые линзы с выпуклостью, обращен
ной как вверх, так и вниз по разрезу; конусообразные [17]. 

Залегание олистостромовых тел, как правило, конформное с 
бассейном осадконакопления, но встречаются олистостромовые 
тела и вкрест простиранию . Отметим, что в АСа намечается 
некоторая зависимость форм олистостромовых тел от структур но 
формационных условий . Так, олистостромовые тела в желобовом 
комплексе за редким исключением имеют пласто'образную форму . 

Границы олистостромовых тел с вмещающими отложениями 
резкие (за исключением желобовых фаций) как в кровле, так и 
подошве, а также и по латерали. Протяженность линз, пластов и 
горизонтов, сложенных олистостромовыми образованиями, крайне 
различны и варьируют от нескольких десятков сантиметров до 

десятков километров при мощности в сотни метров. Значительных 
размеров олистостромы имеются и в Алтае - Саянской области . 
Крупные тела описаны в Титонском флише Болгарии (Начев , 
1977) и мезозойских отложениях Северо-Востока России . В па 
леозойском флише Арда (Шваб, устное сообщение) олисто
строма Гарцгероде занимает площадь более 400 км 2 при мощности 
до 1000 м. Гигантских размеров олистострома развита во 
францисканской формации БЕ:реговых хребтов Калифорнии ([291, 
устное сообщение Дж. Роджерса). Не менее насыщена олисто
стромой и АСа, особенно в ее Тувинской части. 

Матрикс . Прежде отметим, что у авторов существует принципи 
альное разногласие в определении матрикса (основной массы 

олистостромы) с м. Г. Леоновым и частично с Ж. Флоресом. Это 
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в ажно, потому что львиная доля информании о генезисе олисто 
стромы , способах и дальности ее переноса, J1IпофаЩlаJIЬНЫХ усло 
вий формирования и пр . заключена в матриксе. В первонача л ь
ном варианте определение основной массы ОЛ~IСТОСТРОМЫ ж . Фл о 
реса звучало так : « В каждой олистостроме мы различаем : основ 
ную массу , сложенную гетерогенным, существенно пелитовым 

материалом , и включениями отторженцев БОJ\ее комп етентных 
пород . Последние могут быть от гравия до глыб и огромных м а сс во 
\1110гие кубические километры» . 

Уточним, что это определение ос новной массы БЫJ\О даll О :() 
введения термина «ол истол ит», который был пред ·IОЖl'Н Ма ршетти 
(1967) для обозначения « .. . гл ыб, вкл юченных в ОJIИСТОСТРОМ У 
ил и плавающих в ней » . В данном сл учае «основная масса » у 
ж. Флореса - это не собственно компонент олистостромы, об 
разующийся за счет тектонического разрушения инородных пород , 
а с уть переотложенный и перемещенный олигоценовый флиш 
Центрально-Сицилийского бассейна, т . е. это так называемая 
ЭНДООJlистострома по п. Эльтеру и ж. Рагги. 

Судя по литературным данным, этот тип олистостромы ши 
роко развит на Сицилии и в Апеннинах [37] , в других же регионах 
м ира его распространение , похоже , ограниченно . В изученной 
ч асти АСО нами этот тип олистостром не встречен . Подобное 
отнесение вмещающих пород к матриксу данного чисто оползне

вого типа эндоолистостромы нам понятно . Тем более, что это 
определение основной массы (матрикса по М . г. Леонову) было 
дано до выделения другой состаВJlяющей олистостромы 
олистолитов. Нам непонятна логика М. г . Леонова в этом вопросе, 
особенно в случае существенно тектонической олистостромы. 

По М. г. Леонову [171 матрикс олистостромы представлен 
ч аще всего пелитовым веществом с большей или меньшей при
месью алевритового, песчанистого или карбонатного. Интересно 
отметить, что матрикс всегда сложен тонкозернистым мате 

риалом . Т . е. в данном определении матрикс содержит все компо 
ненты банального (как говорят французские геологи) флише
вого осадконакопления . Олистострома - «это результат быстрого 
поступления в бассейн осадконакопления огромных масс грубо
обломочного материала, который отлагается в виде обособлен
ных линз, горизонтов. глыбовых брекчий хаотического оБJlика» 

(171 · 
Основным поставщиком материала для олистостромы по 

М. г . Леонову являются тектонические покровы, мелClНЖ, т . е . 
и сключительно мобильные тектонические структуры . Эти обра 
зования не задерживаются на границах бассейнов осадконакоп
ления, а быстро сползают в него почти без размыва и тем более 
перемыва, ибо здесь к интенсивной тектонике присоединяется 
дополнительный гравитационный фактор . Для такого типа олисто
стром даже песчанистые продукты нехарактерны, не говоря уже 
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об алеврито-пелитовой размерности материала . Преимуществен но 
же межолистолитовая основная масса (матрикс) сложена в раз 
личной степени дезинтегрированной тектонической брекчией . 

Представляется , что М . Г. Леонов в олистострому объединяет 
генетически разные геологические образования . С одной стороны , 
осадочные отложения с нормальной эрози-ей (по д . Рихтеру ) , 
а с другой, как говорит тот же д . Рихтер, отложения, отражаю
щие конседиментационные процессы тектогенеза . Т. е., исходя из 
своей же классификации, М. Г . Леонов объединяет вмещающие 
отложения н собственно олнстострому, что принцнпнально не 
верно . 

Совершенно очевидно, что олистостромообразование - очен ь 
сложный многофакторный процесс с разной степенью участия в 
нем и вмещающих отложений . В ряде случаев последние могут 
включаться в тело олистостромы; в частности, это 'имеет место при 

формировании эндоолистостромы оползневого типа [37] и при 
длительном переносе олистостромы. Вполне вероятно, что в за 
висимости от скорости поступления материала, его физически х 

свойств, песчано-пелитовой размерности матрикс может возник
нуть и за счет пород, образующих олистострому . Примером тому 
может служить олистострома офиолитового состава в Северных 
Апеннинах [37] . Там же отмечается обогащение олистостромы 
породами, по которым шло скольжение олистостромы. Однако 
все это частные случаи олистостромы, не отражающие ее глав 

ной сути . 
Теоретически возможны следующие соотношения между ско 

ростью движения покрова (шарьяжа) и скоростью разрушени я 
его фронтальной части: 

- скорость движения покрова меньше скорости эрозионного 

разрушения . Покров отступает; это приводит к нормальному 
эрозионному типу осадконакопления без олистостромы или с 
.небольшим количеством ее; 

- скорость движения покрова примерно равна его эрозион 

ному разрушению . Фронт покрова устойчив или слегка колеблется 
в ту или иную сторону. Формируется олистострома с разным по 
степени 'эрозионной обработки матриксом ; 

- скорость движения покрова больше скорости эрозионного 
разрушения . Формируется брекчиевый матрикс целиком за счет 
тектонической переработкн пород, слагающих олистострому, н без 
эрозионной обработки. 

Наряду с отмеченными генетическими противоречиями имеются 
и «формальные» при определении состава матрикса только ка к 

фракции песчано- пелитовой размерности. Так, после выделени я 
олистолитов как одной из составляющих олистостромы пред
ставляется логичным все межолистолитовое пространство считать 

матриксом . Вопрос упирается только в одно: с какого размер а 

гл ыбы йа зывать олистолитами. Абатте с соавторами предлагает 
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ол истолитам~t считать глыбы размером более 4 м, Ф. Риго де РИГlI 
да же глыбы в несколько десятков кубических метров называt" 1 
м икроолистолитами . Если принять другую шкалу размерности, то 
гл ыбами считаются обломки горных пород БUЛt'е I м IJ диаметре 
(Геологический словарь, 1973) . Представляется этот м~tнималь
ный размер для олистолитов вполне приемлемым, но можно отно
сить к олистолистам ~! более мелкие (от 0,5 м) валуны . В любом 
случае весь материал мельче следует относить к матриксу, а 11(' 

тол ько песчано - пелитовую фракцию, которая , кстати , в оюtсто 
стромах АСО практически отсутствует. 

Важным критерием в определен~tи матрикса является также 
л итологический состав , который должен отвечать составу OmtCTO
л итов . Во всех ~tзвестных олистоюtтах АСО матрикс сложен 
продуктами тектонического разрушения оmtстолитов. Отметим, 
что брекчиевый шлейф продуктов разрушения олистолитов , как 
правило, располагается в подошве последних (рис . 2), в редких 
случаях · он окружает весь олистол ит (рис . 3), но преобла
дает в его нижней части . Это один из немногих признаков опре 
деления низа и верха олистостромы . 

Следует отметить, что олистолиты в олистостром е способны к 

олиtТострому известlUIКИ 

Рис. 2. Характер взаимоотношений олистолита, матрикса и вмещающих отло
жеииЙ . 

I - вмещающие олистострому карбонатные отложения, 2 - ОЛ II СТОЛИТЫ квар · 
цитов, 3 - матрикс олистостромы (кваРЩ1Товая брекчия с rlрнмесью карбо · 

натного материала) . 
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Рис . 3. Характер взаимоотношений олистолита и матрикса . 

I - вмещающие олистострому карбонатные отложения, 2 - олисто 
литы кварцитов, 3 - матрикс олистостромы (кварцитовая брекчия 

с примесью карбонатного материала) . 

самостоятельному (автономному) перемещению. В этом случае 
частично или полностью может происходить отрыв олистолита от 

своих олистостромовых корней (матрикса) . Во фронтальной части 
автономно перемещающихся олистолитов во вмещающих породах 

может наблюдаться сложная складчатость, представляющая со 
бой комбинацию складок волочения, выжимания и сползания в 
слабоконсолидированном осадке (рис. 4). 

Авторами предлагаются следующие критерии выделения мат
рикса в общем случае. К матриксу относится весь обломочный ма 
териал, выполняющий межолистолитовое пространство. В его 
определение следует включать следующие признаки: хаотич 

ность, отсутствие сортировки и стратификации, а также брек 
чиевая текстура обломков; их литологичеСК~tй состав должен 
отвечать составу олистолитов . В различной степени матрикс 
может быть засорен вм ещающими отложениями. 

В зависимости от степени участия основных олистостром о -
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('кладки волочения и выжимания] 
в неконсолидированн~м кар-
бонатном оса.,n,ке ~ 

~~ 

Кварциты 

~H 

НапраВJ1~ние движе
ния олистолита 

Рис. 4. Автоиомиое движение олистолита с частичиым отрывом от матрикса. 

1 - вмещающие ол истострому ка рбон атн ые отложения , 2 - олистолиты к вар · 
ЦIПОВ, 3 - матри кс ол истостромы (кварцитовая брекчия с примесью карбо · 
натного материала), 4 - нап равле ние автономного движения олистолита . 



образующих факторов (чистое оползание или тектоника) tВы 
деляются два крайних литологических типа матрикса: 

- осадочный с нормальной эрозией в случае чисто оползнево й 
природы олистостромы. Матрикс в крайнем типе этой олисто
стромы (ЭI1ДООЛИСТОСТРОМЫ) отвечает вмещающим породам . 
Чаще всего в этой роли выступает алевро-пелитовая состаВЛАЮ
щая флиша; 

- в случае реЗКОl'О преобладания тектонического факто:ра 
(субдукuия) матрикс состоит из брекчиевых продуктов разруше-
ния пород покрова (меланжа). . 

Между крайними типами матрикса в за8ИСИМОСТИ от соче
тания олистостромообразующих фаКТОРО8 возможны переходы. 
Однако даже в чисто тектоническом типе в зависимости от даль
ности ~ранспортировки в оползне может происходить засорение 

вмещающими отложениями. 

дJ1>Я ~полноты картины к этим типам маТРИКСО80Й OJ1исто 
C1jPQМlbI !щужно добавить третий - 6езматриксовыЙ. когда гигант 
скап@ ,Ji>.83Mepa олистолиты (олистотриммы, OJ1истоплаки по 
Д. Рlи-хmEjРУI) залегают непосредственно во вмещающих породах . 

iК (QФжа;nению, эти простые признаки определения вещества 
M:гrmp>llII~a III lконкретной обстановке в обнажениях далеко не всегда 
рабоiГ,Э\tФт. В этом нас убедило длительное детальное знакомство с 
ОЛИС1'(i)СТj!>0мами АСО. Как уже отмечалось, олистостромообра 
зова""ие .ecтu. многофакторный процесс, поэтому матрикс может 
существенно :меняться в геодинамически и литофаuиально раз 
личных типах OJ1истостром. Например, в случае телеолистолитов 
или при образовании олистостром за счет разваливания ак 
крецнонного }(еланжа в подводных условиях матрикс вообще 
может отсутствовать, и олистолиты залегают прямо во вмещаю

щих породах_ Большие трудности возникают в определении 
матрикса в случае наличия нескольких литофаuиально и геоди 
намически различных источников поступления материала в олисто 

стромы. 

Ilодобные условия могут иметь место в аккреuионном типе 

олистостромы в случае развития рифогенных известняков на ак 
креuионном поднятии . Тогда в олистостромообразовании могут 
принимать участие, во-первых, разнофаuиальные породы 
рифогенные известняки и породы аккреuионного комплекса 

(офиолиты, гемипелагические желобовые отложения, гравититы 
конусов выноса); BO-Атnrl,IХ. что представляется более важ 
ным, они подвергаются CY"LeCTBeHHo различной тектоно-эрозион 
ной переработке . Если 3<1 счет рнфогенных известняков за не 
большим исключением образуются осадочные, в том числе алевро
псаммитовые отложения с нормальной эрозией, то породы ак
креuионного комплекса в основном подвергаются тектонической 
переработке . В случае участия в ОЛИСТОСТРЩluuбразовании пород 
с разной тектоно - эрозионной перераБОТl\ОIl "родукты разру 
шени я рифогенных известняков, особенно в с Iуча е их алевро-
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псаммитовой размерности, будучи матриксом олистостромы, при
обретают вид вмещающих отложений. 

дJ1 Я матрикса, K(l K и для OMICTOCTPOM, В ueJ10M характеРII ; 1 

бесструктурность, полное отсутствие внутренней стратификации. 
каких-либо признаков граНУЛЕ>метрической сортировки. Лишь в 
редких случаях в кровле олистостром наблюдается уменьшение 
размерности обломков и некоторое подобие гранулометрической 
градации . Не менее определяющим свойством матрикса ' является 
тектоническая переработка обломочного материала. Как правило, 
обломки крупных пород разбиты С\1стемой микротрещин, сланцы 
расчешуены. 

ОлистолиТbt - еамая броская, впечатляющая часть олисто 
C1iPOMbl, И'){ часто flJа'зывают экзотическими глыбами. Под олисто
литами П'онимae'iС"Я! крупноглыбовая кластика, чаще тектоно 
кластика ОЛИСТОС1'ромы. Размеры олистолитов колеблются от де
сятков сантиметров до согген метров и даже нескольких кило

метров по ДЛИННОЙ оеИ, . На'пример, в олистостроме Швейцарских 
Алш имеe'FСЯ мисто.тиn гранитов объемом 13000 м 3 (Трюмпи, 
(965) _ Связанные с олистocrромами так называемые гравита 
ционные пластины (олистотриммы, олистоплаки) иногда имеют 
гигантские размеры - до 25 км по длинной оси при мощности до 
800 м . 

Обширный материал по АСО позволяет утверждать, что форма 
и размеры олистолитов находятся в прямой зависимости от физи
ческих свойств пород. Так, кварциты, базальты и известняки в 
олистолитах чаще имеют форму утолщенных линз, изометричных 
или овальных глыб с неровными границами . Как правило , они 
будинированы с зеркалами скольжения или тектоническим брек
чированием (без дезинтеграции) на поверхности глыб . Глинисто
кремнистые олистолиты имеют удлиненно-линзообразную или 
пластообразную форму и расчешуенную внутреннюю структуру . 
Мелкие олистолиты имеют остроугольную форму . 

Ориентировка олистолитов может быть как согласной с прости
ранием, так и несогласноЙ. Практически все олистолиты, а кварци
ты в особенности, выражены в рельефе скалами, выступами' раз

ШIЧНЫХ размеров. В эндоолистостромах песчано-сланцевые 
ол истолиты часто изогнуты, закручены, разорваны . В слоистых 
слаболиТИфицированных ОШlстолитах может наблюдаться микро 
складчатость, не переходящая в окружающие породы. 

Состав оБЛОм'очного М,атериала . В ОЮIСТОС,РСМЗХ отмечаются 
практически все разновидности магматических, метаморфиче
ских, осадочных пород. Преобладающими же в олистостромах 
АСО являются породы офиолитовой ассоциации (ОК) : серпенти
ниты, габбро, толеитовые базальты, кварцито-фтаниты и вулкано
генно-карбонатные (чаще карбонатные) породы островодужной 
серии, реже песчано-глинистые породы флишевой формации_ 
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В АСО и на Северо- Востоке России существенную роль в составе 
олистостромы играют желобовые комплексы: гемипелагически е 
туфокремнисто-глинистые породы, турбидиты . Вещественный 
состав олистостромы находится в прямой зависимости от геотек 

тонических условий их формирования . 

КАРТИРОВОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ОЛИСТОСТРОМ 

Немалый опыт работы солистостромовыми образоваНИЯ М II 
убеждает, что картировочных и распознавательных признаков у 
них достаточно много . И вызывает большое удивление то, как 
можно было этого н е замечать. По степени значимости признаки 
располагаются следующим образом: геологические, дистанцион 
ные, геоморфологические, геофизические. 

Геологические признаки - главенствующие; они включают в 
себя общеизвестные литофизические признаки и дополнительные, 
1I I ,Iработанные в процессе картирования олистостромовы х 
образований. 

Определяют олистострому как самостоятельное геологиче 
ское тело следующие общие литофизические признаки : 

- хаотичность внутреннего строения - один из главных 

признаков олистостромы, который обычно хорошо виден в обна 
жен иях. Некая зрительная аналогия олистостромы - сель. Од
нако хаотичность в олистостроме проявляется значительно гран 

диознее, чем в селе . В олистостроме полностью отсутствуют 
осадочные структуры и текстуры (слоистость, за исключением 
слоистости олистолитов) , стратификация. Характерно незаконо 
мерное, разноориентированное расположение олистолитов, н е

постоянное соотношение матрикса и олистолитов (рис. 5- 7) ; 
- большое количество грубокластического материала, а также 

крайнее разнообразие его размеров (от псефитовой размерности 
до гигантских блоков) и изменение этих размеров на коротки х 
расстояниях; 

- неокатанность как олистолитов, так и обломков матрикса , 
особенно в олистостромах тектоно-оползневого генезиса . Матрикс 
в олистостромах этого типа - тектоническая брекчия, в различной 
степени дезинтегрированная, а в случа е суболистостромы - без 

дезинтеграции (рис. 8- 10) ; 
- обычно (но не всегда) гетерогенный состав кластического 

материала олистостромы. В непосредственной близости или в тес
ном соседстве в олистостроме могут присутствовать офиолитовый 
комплекс (серпентиниты, толеиты, кварцито-кремни океанической 
коры), вулканогенные и карбонатные породы островодужной 
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Рис. 5. Кварцитовый ОJ1ИСТОJ1ИТ. 

серии, гемипелагические туфокремнисто-глинистые породы жело
бового комплекса и песчано-глинистые породы флишевой форма
ции; не исключены гранитоидные и метаморфические породы . 
К гетерогенности вещественного состава следует добавить и 
разновозрастность олистолитов олистостром и вмещающих 

пород; 

- исключительно сильная тектоническая переработка пород, 
с l а гаЮЩflХ олнстостромы ( зеркала скол ьжения , Э ПИДОПfза LlИЯ, 
к ваl>Ц~~Ы\:: и кальцитовые прожилки - обычные атрибуты пород 

ол истостромы). Обилие микротрещин, как будто порода испытала 
взрыв на разрыхление . От удара молотка породы рассыпаются в 
м ел кое крошево. В связи с тектонической переработкой олисто
стромы необходимо отметить два момента . Пер вый . в случае 
гетерогенной олистостромы степень тектонической переработки 
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Рис. 6. Тектоннзированныil олистолит кварцитов в брекчиевом 
матриксе. 

Рис. 7. ОJlИСТОJlИТЫ кварцитов (светло-серые) . известняков (светлое) . 
туфокремнеА (темное) в брекчиевом матриксе смешанного состава. 



Рис. 8. Матрикс олистостромы преимущественно гравийной размерности . 

Рис. 9. Матрикс олистостромы псефитовой размерности . 



Рис. 10. Разл и чиая степеиь дезинтеграцн и матрнкса олнстостромы . 

СJ1ага ЮIЩI Х о HtCTOCTPOM Y пород может быть раз ной . В нз вестны х 
прнмерах в АСа наflБОJ1ьшей тектонической переработкой от
J1 нчаются породы офИОJ1ИТОВОГО КОМПJ1екса океанической коры : 
несколько менее тектонизированы гемипеJ1агические жеJ10бовы 
осадки и значитеJ1ЬНО меньше - породы островодужных серий . 
Обычно маЛ0 тектонизированы вмещающие породы, но этот 
признак не работает в CJlучае ремоБИJ1изованных осадочно 
ОJ1ИСТОСТРОМОВЫХ КОМПJ1ексов . В т о рой. Некоторые ИССJ1едо
ватеJ1 И путают олнстострому с тектоническими зонами . Та кая 
пута ннuа столь раЗJ1ИЧНЫХ образований предстаВJ1 яется реЗУJ1 Ь 
татом СJ1абого знания предмета. БОJ1ее ЗJ10бодневна проБJ1ем а 
раздеJ1ения тектоно - гравитаuионной ОJ1ИСТОСТРОМЫ и меJ1анжа . 
ЭТII образования стоят в одном ряду . На одном конце ряда 
раС ПОJ1а гается чисто тектоническое образование - меJ1анж, н а 
др у гом - тектоно -осадочное (тектоно-гравитаuионное) - ОJ1ИСТО 
строма . У них много общих черт, причем в АСа имеются пере 
ходные от меJ1анжа к ОJ1истостроме образования, ДJ1Я которы х 
а вторами преДJ1 агаются названия субмеJ1а нж ИJ1И суБОJ1 ИСТО
строма. Несмотря на некоторые ОТJ1ичитеJ1ьные признаки (п е
реСJ1а ивани е ОJ1 ИСТОСТРОМЫ с осадочными ОТJ10жениями, н а

J1 ичие осадочных ПРОЯВJ1ений в ОJ1истостроме, четкие тектониче 
ские контакты в подошве меJ1анжа и т. п . ), эти образования часто 
путают . Подобная путаниuа и трудности распознавания объектов, 
особенно в СJ1учае так называемых ремоБИJ1изованных ОJ1ИСТОСТРОМ 
(которые широко развиты в АСа), ВПОJ1не объяснимы: 

- гетероморфность КОМПJ1екса в цеЛ0М . Вм ещающие породы -
осадочны , ОJ1истострома - тектоно-осадочное образование ; 
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- форма залегани я олистостромы также может быть отнесена 
к числу определяющих геологических признаков . Как правило, 
в плане и разрезе - это мощные и короткие линзы с тупым выкли

ниванием. В отличие от линзообразных тел чисто осадочных 
пород олистостромовые линзы часто двояковыпуклые или даже с 

в ыпуклостью вниз; 

- границы олистостромовых тел также значительно отли 

ч аются от границ осадочных пород тем, что у олистостромовых 

тел они резки е как в кровле, так и подошве и по латерали; 

- в случае существенной роли вмещающих пород в составе 
олистостромы (особенно это относится к эндоолистостромам) 
характерные элементы ее внутреннего строения - оползневая 

складчатость и другие явления, сопровождающие оползень; 

- очень важным картировочным признаком олистостромы 

следует считать степень литифнкацин ее матрикса. Во всех олисто 
стромах АСО (исключение составляют некоторые молассо
олистостромы) для матрикса характерна исключительно слабая 
литификация и при ударе матрикс рассыпается в мелкую крошку. 
Взятие образца в таких породах - проблема . Внешне матрикс 
напоминает слабосцементированный дресвяник. По своим физи
ческим свойствам и облику он похож на современные брекчии, 
слабосцементированные травертином . Характерный вид имеет 
матрикс серпентинитового состава - это просто мыльная глинка, 

рассыпающаяся в муку при ударе. 

Следует отметить, что все отложения, вмещающие олисто
стромы (особенно флишевые), несут те и 111 1I1I1 ,lt' t" IСДЫ И отметины 
олистостромообразования . К таковым относятся выпахивание, 
эрозия неконсолидированного осадка (от движения оползня). 
При этом целостность пластов по латерали часто нарушается, 
они разрываются, приобретают груболинзовидную форму. Дви
жение оползневых олистостромовых потоков во вмещающих слабо
консолидированных осадках также вызывает оползневые явл ения 

(оползневые складки, конвалютные · структуры). При движении же 
отдельных олистолитов в их подошве во вмещающих отложе

ниях образуется подобие складок волочения, но с поправкой на 
степень консолидации осадков (см. рис. 4). Иногда у крупных 
олистолитов изометричной формы наблюдается оползание пере

крываюшего их неконсолидированного осадка с образоваНflем 
оползневых складок BecbMCI своеобразной формы. 

Часто наблюдается засорение флиша грубой кластикой 
(микробрекчии, гравелитобрекчии) продуктов разрушения пород. 
слагающих олистостромы. Флишевые от IOжеНI·IЯ, вмещающие 
олистостромы, БОJlее тектонизированы, чем ф:IИШ без олистостро 
мы. Тектонизация вмещающих отложений :l начитеJlЬНО выше в 
случае офиолитовых олистостром, а также у aKKpeЦ~IOHHoгO типа 

олистостром. 

На основе опыта картирования олистостромовых образо 
ваний в АСО в дополнение к текстурным тектоническим приз 
накам олистостром авторы выдеJlЯЮТ еще тектоно-структурные, 
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которые в обнаженнях не видны, но считываются с геологически х 

карт, АФС июt визуально. К их числу относятся: 
- диапиризм . Q,n ИСтостромы, особенно офиолитового соста 

ва, - это исключитеJtЫtO мобильные геологические тела, поэтом у 
при тектонических нагрузках они и вмеющий их флиш переме 
щаются в более верхние структурные этажи . В этом случае их пове 
дение близко к поведению глин в глиняных диапирах, с той только 
разницей, что олистостромам еще свойственно дифференцирован 
ное движение слагающих их пород . Наиболее подвижны серпен 
ТЮIИТЫ, И, как ни странно, в дифференцированном движении 
активно участвуют и кварциты . Олистолиты серпентинитов не
редко отрываются от своих олистостромовых корней и протруд~t 
руются в более высокие горизонты . Есть данные о протрудиро
вании серпентинитами чергакской свиты силура . 

Флиш-олистостромовые диапиры широко развиты среди 
ордовикско- силурийских отложений Хемчикско-Систигхемского 
прогиба, где они приурочены к центральным частям синклиналь
ных структур ордовика-сил ура . Олистостромовые диапиры, в 
отличие от глиняных и солевых , имеют резко вытянутую в плане 

форму - до 100 км при ширине (по границе олистостромы ) 
3- 5 км, т . е . имеют форму линейных структур, напоминающих 
тектонические зоны . Это сходство усугубляется тектоническим 
состоянием олистостромы и ее ремобилизованной природой в 
данных структурах . Поэтому и по сей день в АСО геологи от 
носят эти структуры к глубинным тектоническим зонам (Ни 
китчин И др . , 1983). Наряду с резко выраженной линейностью в 
плане для диапиров характерна веерообразная структура в раз 
резе . Олистостромовые диапиры местами хорошо просматри 

ваются на кс. 

Косвенным указанием на наличие олистостромы на глуDин~ 
служат гребневидные (торцовые) аНПlклинальные складки в 
перекрывающем олистострому чехле, а также структуры тип а 

битой тарелки в девонско-карбоновых отложениях, развитых в 

Западно-Тоннуольской структурно - формационной зоне; 

- веерообразные структуры . На основании достаточно боль
шого материала по АСО эти структуры, или структуры «конского 
хвоста», можно смело рекомендовать как один из картировочны х 

признаков олистостромы аккреционного типа. Лучше всего это 

видно на АФС, реже вюуально; 

- структуры утыкания. Характерны для многих типов олисто
стром АСО, обусловлены различной ориентировкой длинных осей 
олистолитов . Местами углы утыкания достигают 60- 700. Струк 
туры утыкани.я -vакже хорошо просматриваются на АФС инередко 
визуально; 

- Оiсутствие голоморфной складчатости. За н~большим иск
.1 юченнем 8 ОЛIIСТОСТРОМОВЫХ образованиях ALl) НI:' встречено 
Hfl одной структуры С голоморфной складчатостью. В Агардаг-
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ской зоне олистостромовый комплекс на всей площади развития 
имеет близкое к вертикальному залегание с южной вергентностью . 
Для этого участка наиболее вероятна структура прислоненных 
друг к другу аккреционных пластин, как это рисуется для зон 

субдукций С так называемым «бульдозерным эффектом »; 
- cOBpeMeHHbfe оползни . Практически все откартирован 

ные олистостромовые образования АСО (за искл ючением 
моласс()-олистостромы) сопровождаются современными оползня
ми . Размеры их обычно незначительны, не . более 1 км . Они 
прекрасно дешифрируются на АФс. Причины оползней - глубоко 
врезанный рельеф и . слабая литификация матрикса олистостромы ; 

- магматические признаки . Косвенными признаками наличия 
офиолитового состава олистостромы на глубине (под перекры
вающим чехлом) могут служить ксенолиты пород офиолитового 
комплекса (наиболее надежны серпентиниты) ' в магматических 
телах. Ксенолиты серпентинитов отмечаЮIСЬ в да йках и эруп
тивных брекчиях раз ного возраста в районах раз вит'ИЯ олисто 
стромы офиол итового состава . В Туве некоторые интрузии просто 
напичканы ксенолитами серпентинитов . 

Дистанционные признаки . В из вестной обширной литера-' 
туре нет указаний н а · прим енение дистанционных методов (как 
и описанных выше тектоно -структурных) при выделении и 
ка ртировании олистостромовых образований . Вместе с тем с 
помощью дистанционных методов в за висимости от масштаба 
КС, АФС можно получить информацию двух уровней : по выяв 
лен ию · олистостромовых образований и по их картиро.ванию. 

ИН . формация по выяв ле нию ' ОЛИСТОСТРОМ . 
В АСО данная информация надежно считывается с АФС стандарт
ного масштаба 1: 28000- 1 : 25000, иногда и с КС масштаба 
1 : :гuu UUU. Неизвестна информативность КС масшта~а 1 : 100000, 
так как их не было в распоряжении авторов . 

С КС масштаба 1 : 2ОО ооо получена информация о на 
личии олистостром на трех участках: Тес-Хемском , Акдову 
ракском и Манском . Олистостромовые образования здесь 
были вЬ:'делены по разным дешифрЬвочным признакам . На Тес 
Хемском и Манском участках это сделано на оснОве фототона . 
На Тес- Хемском участке наблюдалось сочетание светлых (белых) 
и темн'ых (почти черных) фототонов мел копятнисто-линзовид
ной формы . В дан...ном случае светлые полосы отвечали олисто
строме с карбонатно-брекчиевым матриксом, а темные - вмещаю
щим ороговикованным туфокремнисто-глинистым породам. На 
Усть-Манской площади среди темно-серо-черного фототона 
наблюдаются довольно крупные линзовидные и изометричные 

пятна . Темно-черный фототон отвечает вмещающим флишоидным 
отложения 'Усть-Манского прогиба, а светлый - крупным 
олистолитам (олистотриммам) известняков собственно' Манского 
прогиба (манской , овсянковской свит предшественников) . На Ак-
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довуракском участке дешифровочным признаком был «пипочны'й » 
рел ьеф . Выделенный тип рел ьефа обусловлен торчащими 
крупными олистолитами кварцитов, реже диабазов . Они образуют 
отдельные высотки, холмики разных размеров . Некоторые . из ни х 
видны н а КС масштаба 1 : 200000: 

На этих участках развиты олистостромы разного типа : на Тес 
Хемском - олистострома аккреционного тип , -<Г на Акдовурак 
ском и Усть-Манском - флиш -олистострома. Можно предполо 
жить,. что с КС масштаба 1 : 200 000 MO~HO считывать информа 
цию о типах ол!"стостром . Для полного утверждения этого нужен 
более 9бширный опыт и статистика. 

Информация о наличии олистостром с АФС масштаба 
1 : 25000- 1 : 28·000 более надежная н более полная . Практи 
чески все площади распространения олистостромы выя в 

J1'eHbI С помощью АФс. Как правило, АФС масштаба 
1 : 25000- 1 : 28000 содержат как фототоновую, так и частично 
рельефную информацию об ОЛИСТQстроме . Фототоновая инфор 
мация двух типов : обычный мелкий пятнисто -линзовидный бес
структурный РИСУl10К светлых и темных тонов, отвечающий олисто 
CTPOMUl3bIM T~JIC\M , И ровно окрашенный светлый фототон на ' зна 
чительной площади, отвеtlающий вмещаЮlIlИМ породам (рис . 11 , 
12) . 

Рельефная фотоинформация появляется на участках развити я 
~тноси!.ельно крупных (более 50 м) олистолитов. Выражены он и 
«ШlПочным» рельефом , в котором холмики, высотки представлены 
отпрепарированными олистолитами кварцитов, \ реже 'туфо
кремнисто- глинистых пород и базальтов , иногда и серпентинитов. 

Важно отметить, что наличие фототоновой и рельефной ин 
формации на АФС масштаба 1 : 25000- 1 : 28000 находится !3 
прямой зависимости от ландшафтных зон. Особенно наглядно это 
демонстрируют ·. АФС по Тес-Хемскому и Агардагскому участкам . 
Эти участки расположены в одной структуре - Агардагской зо 
н е - и сложены одним , аккреционным типом олистостром, но 
участки различаются' по ландшафтным условиям. На Тес 
Хемском - это резко расчлененный, отпрепарированный, пол
ностью обнаженный горный рельеф (см . рис . 11) . На Агардаг
ском - также расчлененный горный рельеф, но занесенный 
(присыпанный) эоловыми отложениями . На первом участке ра 
ботают и фототон, и рельеф, на втором - только рельеф, так как 
олистолиты слегка выступают над выровненной поверхностью 
(рис. 13) . 

Из рельефной информации, видной на АФС масштаба 
1 : 25 000- 1 ; 28 000, следует отметить оползни. Задернованность 
значительно снижает количество информации' АФС этого 
масштаба, . но она достаточно надежна для выявления 'олисто
стромы . На тех же АФС местами видны и структурно-тектониче 
ские элементы ,олистостромы, в частности, веерообразная . струк; 
тура на участке Акдак-СаЙыр . 
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Рис. t t. Тес-Хемская олистострома на аэрофотоснимке масштаба t: 25000. 

Светлый (бefi ый.) фототон - вмещающие олистострому карбонаТl:fые породы 
серлигскои с виты (кускунугской свиты). нижиего кембрия; пятнистый фОТОТОli 
среди карбонатных пород серлигскоА свиты - олистостром а, где олистолиты 
кварЦИтов, туфокреМНИСТО-ГЛИНlIСТЫ Х пород, баз альтов выдел яются темно 
сер Ь! м, черным , а матрикс ол нстостромы - серым фОТОТОll а ми . РаЗЛflЧИМЫ 

. скалы OJ1нстолитрв . 

Информация по картированию олисто -
с т ром. В опытном порядКt на Тес-Хемском, Алашском, 
Боградском-, Сыгдалыгском участках были поставлены. крупно
м асtiJтаБныIe 1 : 10000' и 1 : 5 6ОЬ ·аЭрофо·Т6рабоТы . Если ориенти 
роваться на АФС просто нормального (а '1~ отличного) качества, 
то и в этом' случае (Тес-Хемский участо~ полученная с АФС 
масштаБQВ .1: 10000, 1 : 5 000 ИНфОр~qЦ~Я превзошла все 
ожидаН И$! . На крупномасштабных АФС произошло не просто уве
личение, а лавинообразное поступление качественно новой инфор 
мации. Если на АФС традиционных для геологосъемочных работ 
масштабов содержит~я информация только по выявлен.ию олисто 

стромовых образований, то на крупномасштабных АФС эта инфор - . 
мация уже иного, картировочного уровня . 
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Рис. 12. 'Фрагмеит Акдак-Сайырской олистостромы аккреционнorо типа на 
аэрофотоснимке масштаба 1 : 25 000. 

СвеТЛI>lЙ (белый) фототон - песчаннстый матрнкс олистостромы существен -
110 карбоватного состава; тем во -серый и серый - вмещающие олистострому 
породы же.ll0бового комплекса с многочисленным и ол истолитам и кварцитов, 
туфокре МllИСТЫХ пород. Мелкие «пипки » темного фототона - олистолиты. 

АФС масштаба 1 : 1 О 000 в основном несет рельефную инфор 
мацию, прекрасно отражающую глыбовую структуру олистостром . 
Все олистолиты размером более 10- 15 м хорошо видны на 
АФс. Рельефное выражение олистолитов зависит от их размеров . 
Крупные (от 100 до 700 м по длинной оси) олистолиты выражены 
или скалистыми хребтиками, или отдельными вытянутыми высот
ками (если форма олистолитов пластообразная или линзовид
ная), а также не60ЛЬШИМJ:I гребешками, часто совпадающими с 
элементарными формами рельефа, реже скальными уступами , 
вытянутыми вдоль склонов . Мелкие олистолиты (10- 20 м) выра 
жены многочисленными «пипочками» микрорельефа (рис . 14-
17) . 
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Рис. 13. Агардагская олистострома аккреционното типа на космоснимке масштаба 
1 : 75000. \ 

ХарактеРIIЫЙ вид олистостромы в камеllИСТОЙ полупустыне с эоловым покровом : 
все скальные «пип ки :> суть выходы олистолитов кварцитов, туфокремией, ба 

, зальтов , серпентинитов (без расчленения) . 

Информация о литологии олистолитов на АФС масштаба 
1 : IO 000 средняя . Иногда по фототону, форме и штриховому 
рисунку они разделяются, но чаще нет. Кварцитовые олистолиты 
почти все без исключения имеют неправильную форму с разду 
вами и пережимами . Их фототон от белого до серого . Олистолиты 
туфокремнистых пород имеют линзовидную, пластообразную фор
му, иногда с тонкой параллельной щтриховкой, их фототон серый . 
Олисто"литы базальтов не имеют фототоновой индивидуальности 
и не всегда выражены в рельефе. 

Матрикс олистостромы выражен мелкими сглаженными фор-
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Рис. 14. Тес-Хемская олистострома на аэрофотоснимке масштаба 1 : 10000. 

Четко II РОС М<l ТРИ О'<lmся « ПlIIЮЧIIЫЙ » рел ы:ф ' ол н стостром ы: CKaJlbHbIe выходы Н <] 
грсб llfl Х хребтико!) и С КЛО I'l ах - ОЛIIСТОЛ ИТЫ ; lf1ГЮIС , с гла женные формы релье· 
фа м ежду IHI /.! Il - M3TpllKC ол н стостромы . Хорошо IHlД llbl осерообразныс 11 . 0 n ОЛо 

З Н С IJы е стр уктур ы . столь СООЙСТВСIН1ЫС ОЛ I!СТОСТРОМООЫМ обр аЗОRа I1l1f1М. 

м а ми рельефа , фототон светлый . Литология матрикса с АФС 
масштаба 1 : 10000 не считывается . Более того, фототон матрикса 
близок к фототону серпентинитового ' -меланжированного олисто
лита . Однако выраженностью в рельефе они различаются . 
у сеРГl ентинитов он более сглаженный и ГlониженныЙ . На АФС 
светлым ' ровным тоном выделяются крупные поля вмещающих 
карбонатных пород. 

С АФС масштаба 1 : 1 О 000 хорошо считываются и тектониче
ские элементы олистостромы: веерообразные структуры, чешуй 
чатое ст роение ' без видимых складок, диапировая структура круп 
ных кварцитовых олистол итов, а также сов ременные оползневые 

структуры (см . рис . 14 , 16) . 
На других участках (Агардагском, Алашском иБоградском ) 
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Рис. 15. Мугур-дксыиская олистострома аккрециоииого типа на аэрофотоснимке 
масштаба 1 : 19 000. 

Светлый фототон с ЛНfl30ВИДIIЫМИ И изометричным и пятнами серого. темно
серого цвета - олистострома, где ЛИНЗ0видные 11 ИЗ0меТРИ'lllые ПЯТllа серог.о. 

светло-серого фОТОТОllа - олистолиты кварцитов , туфокремней, туфокремнисто 
'глинистых сланцев, а полосы светлого фОТОТОllа. разлнчi'lОГО оттенка - мат
рикс олистостромы, сложенный карбонатными в разmlЧНОЙ сте пени засоре llll ЫМl1 
кварцито-rу,ф:Окремнистым, cepneHTHIIHTOBblM материалом ; teMllo-серый фотu
тон - вмеща,ющне олистострому отложеllИЯ желобового комплекса . РаЗJ\lI'lНМЫ 

скаJiки ОЛИСТОЛИТО8. 

информативность АФС масштаба. 1 : 10 '000 значительно ниже из 
за ландшафтных особенностей и технических причин . На Агардаг
ском у'частке на значительной пл'6щади считываются только 
KpYnlilie' (более 50 м) олистолиты .1 'и тольке на участках, где 
эоловый покров денудирован, И!iформативность .АФС аналогична 
Tec-ХемскоЙ. На Боградском участке большая часть .информации 
фот6тоновая и в меньщей степени рельефная. На заселенных 
участках инф'ормативность низкая . ' . I 

АФС масштаба I : 5000 несут еще более выраженную рельеф -
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Рис. 16. Алашская флиш -олнстострома обдукциоиного типа на АФС масштаба 
. 1: 10000. 

СкаЛЫII>! гре(5 ни , « llНIl К И :о TeMlloro фОТОТО ll Э 11 l1epXI"1 м Jle110M углу СI1ИМКЭ -
ОJIИСТОЮIТЫ ваIН1ОЛ I1ТОDЫХ базальтов океа Нll че кой коры ; глаж ,нt ыe мягки 
формы рель фа бол е в ТЛО I'О фОТОТО ll а - MaTplI Kc и вмещающие отложеllИ Я, 
которые н - ,1 плохого ка ч ств а ClmMKOB (дымовая заu са от пожа роu) UHAlI bl 

IIЛОХО. 

н ую информа цию, к которой прибаВ~1 я ется фототоновая информ а · 
ция по м атриксу ол истостром . Н а ни х , ще БОJ 1 у вере нно можно 
проводить раздел ни ол истолитов по JНIТОJIО ГИИ . С достовер 
IЮСТЬЮ Д 80 % выд J1ЯЮТСЯ ква рциты, туфокремни, и з
вестняки . ущественно отличаются АФС этого масштаба по ин 
формативности в отношении матрикса. С надежно .тью до 50 % с 
АФС считыва тся информ ~ ция о составе матрикса . Светлые пятн а, 
линзы от8ечают сущ ственно карбонатному составу, а различной 
густоты ры тон а - различной ст пени засор ния карбонатов 
продукта ми р а зрушения ква рцитов , туфокремне й , .ба з а л ьтов , с р 
п ентинито в . . Ф масштаба 1 : 5000 . ще лучш считываются 

200 



Рис. 17. Боградская Флиш-молассо-олистострома горстонаДВIIГОВОГО типа на Д Ф ( 
масштаба 1 : 10000. 

На фо не вмеща ющей о IIIСТОСТРОМ У ТОЛ ЩII светло · серо го фототон а хорош о IJII.l 
" Ы отдеJlьны е скал ьные выходы бе юго фотото н а , сложе ll ные ол нстол 11 HI\II 1 
IIЗ вестняков. за ега ющне непосредстве нно во вмещающей толще без l aTp"Kca . 

тектонические элементы олистостромы : веерообразные и чешуй 
ч атые структуры, структуры утыкания, диапиризм кварцитовых 

олистолитов и современные оползни (рис . 18- 20) . 
Так как из-за отсутствия аппаратуры запланированная аэро 

фотосъемка масштаба 1 : 2000 н е был а выполнена , был о реш но 
п ровести эксперимент по увеличению снимков масштаба 1 : 500U 
до 1 : 1 000. Результат оказался великолепным. На увеличенных 
аэрофотоснимках видны не только олистолиты и матрикс, но и 
основные характерные черты олистостром: хаотичность, гетеро 

генность , оползневые структуры и т . д . Короче, видна олистостро 
м а как бы в натуре . Не увидеть олистостромы на этих снимках н е
возможно (рис . 21). в дополнение отметим, что большую и 
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PII C. 18. Тес-Хемская олистострома ак креционного типа (междуговой подтип) 
на ДФС масштаба 1 : 5000. 

C'lllТbl IHH'TC II I\ С Я 1IIIфОРМlIIlIIЯ , II соБХUД lI мая д IЯ KapTllpOll <l llllfl u III CTOC1' IJUMI,1 
ФОI1М<J О III CTOJIIIТO II . II X IIIТ ЛОI' II ЧССК IIЙ состав - 11 3 1IБО.l I ('(' I1ЩНIЖСllllые в ре I ЬСфl' 

С К <JЛЫ - ОЛ II С1'О.ll Н ТЫ кваl1ЦI11'ОIJ. м с нее выр а женные - ТУФ()К РС М IН1СТО·ГЛ ННII С
тых пород. база 11,1'013; более вытянутые ПJl астооб р аЗ ll uii фОР М Ы с тонкополос 
Ч1lТЫМ РИСУ IIКОМ - ОЛ IIСТО II11'Ы туфокр MH II CTO- I- 1I IIHCTblX IIОрод . более Il зомет
РIIЧIIЫ 11, как 1I К 1за l1ЦIIТЫ, 60лее ТСКТОlI ll З llрова llЫ - Д ll абазы . Сглаже llНl,l С, 
МЯГК II С . заДСРIЮl3аНIIЫС уч аСТК II реЛl,ефа отв чают MaTpllKC Y О.1 1I СТОСТРОМЫ. а 

ярко - 6 ЛЫ TOl l a - IJМClЩIЮIНIIМ се I1Оl10да м . 

. 't()казатеЛ ЫfУЮ информацию несут простые фотоснимки олисто
~' TP()\l t , t R обнажен иях. 

ПР l' . t . l:tгаемая м тодик а II С IJOл ьзования кр у пномасштаб -
"ых i:I':I РUфОТОСН И МКОВ (в том числе и полученных фотоуве lиче
ни ем ) (щ II,IIIУЮ помощь может оказать и при поисковых и геолого 

разведочных работах масштаба 1 : 10000 и крупнее. Уверены, 
что это улучшит качество иссле'дований и повысит интерес геолога 
к ним . Прим ер тому работа лесоустроителей с использованием 
'tвeTIIЫx снимков масштаба 1 : 500, где видна каждая скалка , 
к а ждый выход горны х пород 11 т . д. 
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Рис . 19. Тес-Хемская олистострома аккрециоииого типа (междуговой подтип) . 

Н а АФС маСllпзба I : 5000 хорош о деШl1фрируется как omlcTocTpOM3 . та к н 
ее Bll YTpel1l1RR веерообраЗ liая структура. Хребтик в III lж не й ч аСТ 11 рису" ка сло· 
же ll кр nl1blM ОЛНСТОЛ II ТО~1 КВЗ IЩIIТОВ (фташпов ) океiJI lllч еской коры . ОЛ l1СТОJIIIТ 
испытал автономное перемещение 8 процессе ремобилиза ции олистостромы . 

Авторы также провеml э ксп еримент по у вел иче нию фотоп утем 
аэрофОТОСНllМКОВ стандартного масштаба 1 : 25000- 1 : 28000. 
К сожа 'I е нню, за неflм е иием негативо в пришлос ь ПРОНЗВОДflТь 
перефотографирование аэрофотоснимков с последующим увел и 
чением. даже при низком качестве таких сним ков отдача от них 
есть, а при использовании негативов АФС стандартного масштаба 
дл я увеличения снимков их отдача будет несравненно большей 

( рис . 22. 23). 
Геоморфологические признаки олистостром хорошо видны 

на детальных АФС, о чем упоминалось выше. Для олистостромо
вых образований характерно хаотическое сочетание скалистых 
н сглаженных участков, большое количество и разнообразие 
эл ементарных форм рельефа , вплоть до изумительного «пипоч -
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Рис. 20. Тес-Хемская ол истострома аккрециои иого типа (меЖДУГО80Й подтип) 
на ДФС масштаба t : 5000. 

Оllолз не IJ 3 Я стр уктур а 13 ол истостром ооы х образования х. 

1101'0» MIIKpOpeJlb фа , создава е мого отпр п а р"ров а ННЫМII ОJlИСТО 
Jlитами, высоко торчащими над выровненно" поверхностью 
меJlКОКJlастического вмещающего материала . Все эти формы 
рельефа, а также бол е грубая глыбовость поверхности развития 
олистостромы хорошо видны визуально . При мелких размера х 
олистолитов возникает подобие « пенькового рельефа» - густо 
расположенных отпрепарированных столбиков высотой до 0,5 м , 
напоминающих делянки вырубленного леса. Такие особенности 
макро - и микрорельефа на полях развития олистостром хорошо 
видны И в обыкновенный бинокль , использование которого в 
маршрутах весьма желательно. 

Все nepe'lllc:IPHHbIe геоморфологические признаки п рекр асно 
читаются н а фотографиях (см . p~IC . 5- 7) . ХОРОIIJО картировочны м 
Гlодспорьем могут служить панорамные снимки (рис. 24) . Еще 
раз подч ркнем, что сочетание мягких, выровненных , слегка за 

дернованных участков с большим количеством различных по раз -
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Рис. 21. Тес-Хемская олистострома аккреционного типа (меЖДУГО80Й подтип) 
на ДФС масштаба 1 : 1000. 

Сч итывается практнческн вся IIlIформация 06 ОЛНСТОСТРО/.1е: форм а . Л ltтологн 
'I('СКIIЙ с()ста п . nll YTpeHHee CTPOl' IIIIC, CTellelH, теКТО llll за lllill ОЛИСТОЛfIТОВ . В ряде 
С:I УЧiН'В просматр"ваС'тс н CT(' II (' lIb З<lсореНН()СТIII : II ' Рllкса карБО ll аТ II ЫМ маТСрl111 ' 
лом ( О1 Сl' РUГU до С LlСТJIO · серого, 61'Л 0ГО ФОТО'IОIIОВ) . а та кже характер H:Ja ll"'U' 
отноше ний ОЛ fl СТОЛ ИТОВ и М дТР IIК (' З ОЛ11 СТОСТРО"'Ы С вм еща ЮЩИМII lI о родами 

( структуры YTblKaHIIH, IJСl' рооб ра З llы е структуры) , 

меру скальных выходов, даже на пологих склонах, есть верный 
признак наличия олистостромы . 

Геофизические признаки не столь однозначны, как вышеопи 
санные группы признаков. Есть основания предполагать, что 
в Ха мса ри нско - Систи гхемском прогибе и За падно - ТОН HYOJl ьской 
структурно-формационной зоне знакопеременные отрицатель.ные 
или положительные интенсивные гравитационные аномалии 

отвечают полям развития офиолитового меланж-олистостромового 
комплекса под чехлом ордовикско -силурийско-девонско-карбо-
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Рис . 22. Фрагмент Дкдак-Сайырской олистостромы аккреционного типа 
(желобовый подтип) на ДФС масштаба I : 9000. полученном путем перефото
графирования и последующего увеличения ДФС стандартного масштаба 

I : 28000. 

Четко ГlросмаТрlшаются КОIiТУРЬ! ОЛllСТОСТРОМbI с MaTpl1KCOM существе ll llO кар· 
БО ll атного состава - светло·белого фОТОТОllа; вмещающие ОЛl1СТОСТРОМУ туфо, 
KpeMIНl cTblC IЮРОдbl желоБОIJО I'О КОМГlлекса - тем н о · серыЙ, серый фОТОТОI I . Вид· 
II bl такж(' ОТДСЛЫ l blе олистол иты туфокремней (TeMlio·cepbl I1, почти чеРНblЙ фото· 
тон). рсжс KBap llHToB (резко выступаЮЩll С в рельефе скаЛЮI белого. светло · 
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Рис. 23 . Фрагмент Дкдак-Сайырскон олистостромы аккреционного типа (же
лобовый подтип) на ДФС масштаба I : 3000, полученном путем перефотоr'рафиро
вания и последующего увеличения ДФС стандартного масштаба 1 : 28000. 

Песчанист ыj.j матрикс различается ГIO степени заСОРС lll lOСПI карбонаТIН>iМ материа
лом (от бе IOго до серого): выделяется вм ещающа я олистострому тол ща туфо 
креМНИСТО- ГЛИ IН1 СТЫХ пород жеJ10бового КОМПJlекса - темно - серы й. c epblii ФОТОТОI-I. 
а та кже ОJ1 I1 СТОJ1lПЫ туфокреМ lIlI СТЫХ пород н еБОJ1 ЬШОГО ра зм ер а - ч е РIIЫЙ . темно-

cepbl l1 ФОТОТОII . 

новых отлож ений . Возможно, меланж - олистостромовому комплек 
су офиолитового состава отвечают повышенные гравитационные 
аномалии под наиболее крупными ордовикско-силурийскими 
синклинальными структурами Тувы . Это предположение под
тверждается при урочен ностью к центральным частям ордовикско 

силурийски х синклиналей вышеописанных диапир-антиклиналей, 
сложенных олистостромой Офиолитового состава . 

ПОСКОJIЬКУ олнстострома - это см сь пород весьма ра ЗJIИЧНЫХ 
по составу, а следовательно, и по фНЗ~lч еским свойствам, предста 
вл яется, что геофизические, в частности. магнитом тричеСКl l е 
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Рис. 24. Панорама олистостромы в районе горы дк-Довурак. 

методы, могут оказать существенную помощь в картировании 

олистостромы, особенно в закрытых районах. 
Как видим, картировочных и распознавательных признаков 

у ОЛИС'fостромы достаточно много. Они вполне надежны и поз
воляют уверенно выделять олистострому на разных стадиях ее 

изучения. 

ТЕКТОНИКА ПЛИТ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ТИПЫ ОЛИСТОСТРОМ 

Механизмы тектоники плит и образования олистостром взаимо 
связаны. Тектоника плит наполняет олистостромы геодинамичес 
ким, т . е . истинно генетическим содержа нием . В свою очередь олис 
тостромы позволяют существенно уточнять геодинамику ;lO H суб 

ду кции, в частности, идет субдукция с обдукци й ИJ\И нет, с « буль
дозерным эффектом» или без него и т. п. 

В литературе по олистостромам (за исключением работ К. Сю и 
отчасти Д . Рихтера) кроме указаний на абстрактные покровы ~I 
не менее абстрактные поднятия, например, сводовое поднятие (?) 
океанической коры в хребте Бракко, ничего нет . Даже в наиболее 
полной сводке по олистостромам [17] генезис олистостромы (см . 
например: « Принципиальный профиль через Альпийскую складча 
тую з.ону .. . » дается с позиции классической геотектоники, слегка 
подкрашенной плитной тектоникой в академическом варианте 
школы А. В . П ейве, т. е. настоящего генезиса олистостромы здесь 
тоже не дается . Исключением является работа К. Сю « Раз вити е 
Береговых хребтов Калифорнии в мезозое», в которой делается 
удачная попытаa объяснить образование францисканской ме 
ланж-олистостромы с позиции тектоники плит. Первая попытка 
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разобрать генезис олистостромы с позиции тектоники плит вообще, 
а не на частном при мере, как у К. Сю, предпринята в этой работ . 

Согласно моделям теории тектоники плит на субдукUJIOННО 
коллизионном этапе развития островодужных и КОtJтинентально

вулкано-плутонич ских геоструктур можно теоретически постули 

ровать следующие геодинамические обстановки, при водящие к об 
разованию олистостромы : обдукция, аккреция, горсто- надвиговая 
тектоника, коллизия. 

Все эти геодинамические обстановки реализованы в олисто 
стромах АСО, а также, судя по литературе, и в ' других р~гионах 
м ира . для каждого геодинамического типа оJIистостром ы� ха ракте 
рен свой набпr определяющих признаков, достаточно устойчивых . 
К ним можно отнести литологический состав олистостромы , 
тип матрикса, размер олистолитов, соотношение вмещающих 

отложений и олистостромы, степень тектонизации, вмеща 
ющие отложения, форма залегания олистостромы, выраженность 

на КС и АФС, геоструктурное положение. Прежде чем перейти к 
описанию геодинамических типов, отметим , что их определяющие 

признаки оптимизированы лишь до некоторой степени, OH~I 
не рассчитаны на крайние случаи (например , теJlеолистостромы) . 

Обдукционный тип олистостром . Среди названных типо в 
олистостром в этом наиболее крайне проявлены горизонтальные 
движения - обдукция океанической коры на островодужные итl 
КОНПlнентально-вулкано - плутонические структуры (рис. 25). О,, · 
ределяющие признаки обдукшlOННОГО типа олистостром в обоб 
щенном виде следующие: 

- литологический состав офиолитовый - серпентиниты, то 
леитовые базал ьты с преобладанием ва риол итовых разностей, 

кремнекварциты (фтаниты). В приостровной части междугового 
прогиба или осадочной террасы возможны породы островодуж
ной серии; 

- матрикс наиболее резко выраженного тектонического типа. 
Это по существу тектоническая брекчия, несколько дезинтегри
рованная и слабосцементированная (точнее, пропитанная) кар 
бонатным или терригенным материалом ; 

- значительные размеры олистолитов, особенно серпенти-

Офиоnмтовыи MMAНI< 

АХКрtЦКонныn KOM nntKC 

Рис. 25. MoAeJlb формироваиия О.llистостромы оБДУК иоииого типа. 
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нитов . Последние в АСО достигают десятка килом е.тров (Акдо 
в ур а кский олистолит) . Серпентинитовые олистолиты 'в cOBpeMell 
II О Й СТР У IПУ Р (' А СО ремобил изованы . При своем n р е м еще 
нии они на сыщал ись глыбами как вм щающих , так и п ерекрыв а 
ющи х пород, в связ и с чем по своему облику напоминают сер 
п ентинитовый меланж ; 

- наибол ее тектонизированный тип олистостромы . Так , ее 
матрикс - это в различной степени дезинтегрированная тектон и 
ч еская брекчия . Олистолиты , помимо поверхностной тектонич ес 
кой обработки , тектонизированы и во всем объем е (будинирован ы , 
подробл ены , окварцованы и пр . ) ; 

- соотношени е с вм ещающими породами таково , что вбл из и 
корн евой области ол истострома обдукционного типа - это ог 
ромная масса меланжа, в проксимальной ее части доля вм еща 
ющих олистострому пород мала , но их колич ество увеличиваетс я 

по м ер удаления олистостромового оползня от фронтальной 
части покров а. Кол ичественное соотношение ол истостромы и 
вмеща ющих пород в общем случа е может служить крите рием 
дал ьности продвижения олистостромы в бассейн осадконакопл е
ния ; 

- хорошо выраженная линзовидн а я , выпукло-линзовидная 

(в проксим ал ьной части) форма олистостромовы х тел . По л ите
ратурным данным [(3, 13, 17 и др . ) J, дЛЯ обдукционного (ил и 
меланжевого) тип а олистостром х а рактерны наибольшие раз 
м еры обвал ьно-опол ~ не вы х ст р у кту р : 

- да же н а КС м асшта ба 1 : 200000 и меет рел ьефное выр а же
ние, которое еще больше усиливается на АФС стандартного мас
штаба 1 :25000 - 1 :28000. Крупные олистолиты базальтов имеют 
фототоново выраж ние - темный тон . Олистол иты серпентини 
тов, в за висимости от степ ени выветривания, имеют темный , 
почти ч ерный или светлый фототон , даже бел есый в случа е гл у 
бокого выветривания пород ; 

- прямая связ ь обдукции с зонами субдукции уже в з начи 
тел ьн о й ст nelHI о п редел яет геостр у ктурное ПОJl оже ние этого тип а 

о IИСТОСТ РОМ . Это междуговые ба ссейны , осадочные терр асы н 
крайний вариант структурного положения олистостромы офиоли 
тового состава - задуговой бассейн . 

Олистострома обдукционного типа изучена на нескольки х 
участках АСО (рис. 26) . Детальное описание этих участков да 
ется в отчетах Г . Г . Сем енова и В . Г . Михайленко (1984, 1990) . 

Аккреционный тип ол истостром . ОбразоваН ~l е ол истостром 
аккреционного типа связано с развалом внешней невулканичес 
кой дуги островодужных геоструктур . В литературе эти структуры 
называются аккреционными поднятиями , а весь аккреционный 
комплекс - м еланжевым клином , так как в его строении прин и 

мает участие и океаническая кора. Олистостромы аккреционного 
типа, формально связанные с вертикальными движениями (ак 
креционное поднятие) , по существу являются детищем горизон -
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Рис. 26. Фрагмент флиш-олистостромы обдукционного типа. длаш-

ский участок. 

/ - известняки, мергели, алевроЛltты нижнего сил ура (ч е ргакская 
свнта); 2 - конглом ер аты. песчаНftК ft , алеврол иты вернего ордовика ; 

3 - флиш -олистостромовый комплекс; 4- /0 - вм ещающая олнсто
стром у туфофлишевая толща собственно олистостромы (4- 6 -
брекчиевый и песчанист~й MaTpltKc: 4 - смешаttного состава, 5 -
вул каtЮмиктового состава , 6 - кварцитового состава; 7- /0 -
ол истолиты : 7 - ква рцитов, 8 - вариол итов, 9 - базальтов, /0 -

и з вестняков) . 

тал ьных движений - субдукции , причем субдукции с «бульдозер 
II ЫМ эффектом» . В результате аккреционная призма прессуется 
и растет по латерали и вертикали . Детальные исследования совре
менного аккреционного комплекса на о . Ниас (Зондский желоб) 
показывают, что за последние 21 млн . лет аккреционная призма 
увеличилась в объеме по меньшей мере в пять раз (Хатчисон, 
1988) . Для Центрально - Американского желоба по да нным глубо 
ко водного бурения (рейс 66) скорость подъема осадков желоба н а 
склон осадочной террасы достигает 400- 500 м / млн . лет! 

Следует отметить, что сама систем а дуга - желоб с перепадом 
высот до 15 км ЯВJlяется , как подчеркивает А . П . Jlисицын, гро 
мадным источником потенциальной энергии для гравитационного 
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перемещения осадочного вещества . Если к этому добавить тек 
тоническую активность зон субдукции, особенно зон с «бульдозер 
ным эффектом», то интенсивность л.авинноЙ, в том числе и олисто-
сwбмовой седиментации в системе дуга - желоб многократно 
/возрастает. К сказанному выше о широком развитии гравититов 
в желобовых структурах добавим, что в желобе Нанкай мощность 
четвертичных отложений составляет 720 м. 

Приведенные геоморфологические, геодинамические факторы 
и факты о росте аккреционных структур и интенсивности лавин
ной седиментации однозначно свидетельствуют о том, что сис 

темы островная дуга (ОД) - желоб ~I континентально-вулкано 
плутоническая дуга (КВПД) - желоб - это наиболее олисто 
стромопроизводящие геоструктуры Земли. И можно с полным 
основанием утверждать, что системы ОД, КВПД - желоб без 
олистостромы - это исключение . Материалы по АСО, а такжf' 
по др у гим регионам мира подтверждают эту закuномерность . 

В целом аккреционный комплекс сложен как СJJабосвязанным 
рыхл ым осадочным материалом, так и интенсивно тектонизиро 

ванными и относительно литифицированными породам и, поэтому 
а ккреционное поднятие нестабильная (точнее, мобильная) гео 
структура и по мере роста развал ивается как в сторону желоба. 

так и в сторону междугового (или преддугового) прогиба (рис . 
27). Естественно, что часто одновременно формируются два под
типа а ккре ц~IOННОЙ ол истостром ы : собственно-а ккрецион н ы 11 

подтип В желобе и флиш-карбонатно-ол истостромовый ПОДТ ИII 
в междуговом прогибе . Оба откартированы в Агардагской 
зоне (рис . 28- 30) . 

Еще два замечания в отношении аккреционной олистостромы. 
В зависимости от конкретной обстановки у этого типа олистостро

мы может быть оди н, два и даже три источника питания . На 
прим ер, аккреционное поднятие, аккреционное подняти е и вул ка 

ническая островная ду га , аккреционное подняти е, но уже с рифо 
выми постройками, аккреционное подняти е с рифам и и вулканичес 
к а я островная дуга. Отметим, что практически все а ккреционные 
острова Индонезийской островной дуг и, во - п ервы х, сопровождают
ся коралловыми рифами, во - вторых , в строении многих из ЮIХ при -

А~кре ционное поднятие ( внешн". н,вулканическая 0,11.) 

v v 
v 

.у""аннческая J)I. 

Рис. 27. Модель формирования олистостромы аккреционного типа. 
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Рнс. 28. Фрагмент ОJlНСТОСТРОМЫ аккрецнонного тнпа (меЖДУГО80Й подтнп). 
Тес-Хемскнй участок. 

1 - IJМt' lЩl lощая ОЛ IIСТОСТРОМ У к а рбml а ТI IO - О У I К 3 IШ I'(' 11 11 1.1 Я ТОJl ща Н II Ж II<' I 'О кемБРIIR 
( се РЛ И ГС h" ' К УСКУ Н УГСК Н Й у ровен ь) ; 2- 9 - ол нстром а 11 эта п а (2- 5 м атр н кс ол и с
тостромы : 2 - б ре кч и евый с п р им есью карбонатного матер и ала, 3 - песча нистый, 
4 - существен но вул ка номи ктового состава, пса ммнтовый, 5 - бре кчиевый ; 6- 9-
ОJl И СТОЛ НТЫ : 6 - ва риол итов, 7 - ква рцитов , фта ннтов , 8 - туфокремннсто-ква р 
цитового состава (переотложенная олистостром а I этапа) , 9 - туфокремнеЙ) . 
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Рис. 29. Фрагмент олнстостромы аккрецнонного тнпа (желобовый подтип). 
Участок Мугур-Аксы . 

J - вмещающие олистострому 11 этажа породы желобового компл екса нижне
го кембрия, ороговиковаllllые туфокремнистые и глинисто-кремнистые сланцы ; 
2- 11 - собственно олистострома " этапа (2- 4 - матрикс олистостромы : 2 -



Нllмают участие ОфИОJlИТЫ 01< анической коры, т. е . имеет место 
по ная анаJlОГИЯ с Агардагской аккреЦИОНI+ОЙ па l еоструктуроЙ . 

Само аккр ционное поднятие мож т ра з ва lив ат ься как в на д
водных, так и подводных ус IOвиях. К тому же вс многообрази 
условий может меняться во времени и пространстве н однократно. 
Поэтом у в реЗУJl ьтат формируется исключител ьно слqжный тип 
олистостромы. другая особенность аккреционного типа олисто 
стромы - ее неоднократное последоватеJlьное пер ОТJlожение в 

том же бассейне. Последнее оБУСJlОВJlено тем, что ОJlистостром а 
н а прижеJlобовом склоне может опять вовл каться в аккрецион 
ное поднятие, которое, как это устаllOВЛ но ДJlЯ Индонезийско й 
островной ду ги , во времени перемещается в сторону ж лоба и 

с нова мож т участвовать в олистостромообразоваllШI . И неод 
HOl\paTHo. 

Отм етим , что все это ПОJlНОСТЬЮ р еаJl изовано в аккреЦИО II 
ной о lИСТО троме Агарда гской зоны (см . рис . 28- 30) . Трудн о 
дать ПОJl ное описани вс х характеристик олистостромы этого 

типа, уч итыв а я всю СJlОЖНОСТЬ и многообразие УСJlОВИЙ е обр а 
зования . 

Л IlТОЛО uческuu состав . В соста ве OJI flСТОСТРОМ Ы обязатеJl bllO 
присутствуют породы океанической коры (с рп ентиниты, тол е~l 
ты , кварциты) и т фокрем нисто- глинисты породы жеJlобового 
КОМПJlекса , могут присутствовать и карбон атны породы, причем в 
собственно аккреционном подтипе в форме БИОКJlастов . Во флиш 
ОJl ИСТОСТРОМОВОМ подтипе в СJlучае, еСJl И источником питания 

служит и ВУJlканич еская дуга, к пер числ ниым породам добавля 
ются породы островной серии, чаще всего рифог иные известняки, 
реже базальты и интрузивные породы . 

Матрикс . В связ и с МНОГОJlИКОСТЬЮ этой ОJlИСТОСТРО\II ,1 "<lТ 
рикс также ра знообразен и по составу, и по своему типу . В мат 
риксе в раЗJlИЧНЫХ соотношениях и различной ст пе ни Тl' KTOIНl 

ч еской и водной обработки могут вм ест(' II J1И отдел ьно ПрfIСУТСТ 
вовать все вышеп реЧИCJlенные породы . В СИJlУ своих физич ских 
свойств КJlастика карбонатных пород в матриксе имеет преиму 
щественно псаммитовую размерность, создавая Jlожное впечат

lение вмещающих пород, за которы и х порой И ПРflннм аJl И . 
Еще одна особенность этой ОJlИСТОСТРОМЫ - часто отсутствие мат
рикса. Это типично ДJlЯ олистостромы первого ПОКОJlения, образо 
вание которой связано с развалом подводного аккреционного под
нятия. Следует отметить схожесть этой (без матрикса) разно
видности аккреционной ОJlИСТОСТРОМЫ с так называемым осадоч 
ным меланжем, за который она, судя по Jlитературным данным, 
и принимается. 

rlсеф.tтовоЙ размерности кна рuttто - туфокрrмttистого состава с обильным кар60-
ttапtЫМ tlемеtПОМ, 3 - ТО жt' . ttсаММ'tТОВОЙ раз мrрноспt . 4 - сеР'ltftпtlНП"""'" 
состава с примесью карбонапюго материала, 5- 8 - олистолиты олистостро
мы 11 этапа : 5 - кварциты, 6 - туфокремttи, 7 - серпентиннты, 8 - кварцито 
туфокрем mtстого состава - (нереотложе.t1, ая ол"стостро ~a 1 эта на) . 
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Рис. 30. Фрагмент олистостромы аккреционного типа (желобовый 
подтип) . Дкдак-Сайырский участок. 

I - вмещающая олистострома 11 этапа желобового комплекса, оро
говикова н ные туфокрем нистые, гл и нисто-туфокрем нистые породы ; 
2- 8 - олистострома, где 2- 4 - ее матрикс (2 - ка рбонаТIIЫЙ , за
соренный грубообломочным материалом кварцито-туфокремнистого 

состава, 3 - карбонатный , засоренный песчаНИСТI,.М материалом 
того же состава, 4 - олистостромовая брекчия серпентинитового 
состава ; 5- 8 - олистолиты : 5 - кварциты, 6 - сеРl1ентиниты, 7 -
туфокремни, 8 - олистолиты кварцито -туфокремнистого состава -

переотложенная олистострома ( этапа). 

Размеры олuстолuтов .. Характерны обычно мелкие, от несколь 
ких до первых десятков метров. Реже отдельные олистолиты 
кварцитов достигают 600- 700 м по длинной оси и 200- 300 м п о 
ширине . Как исключение, отмечаются единичные олистолиты сер 
пентинитов длиной до 15 км (Агардагский серпентинитовый олис 
толит). Отметим, что если кварцитовые олистолиты из олисто 
стром обдукционного типа имеют обычно округлую форму, то 
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в аккреционной олистостром е олистолиты тех же кварцитов имеют 
л инзовидную и пластообразную форму . 

Соотношение влtещающих отложении Ll олистостролt. В же 
л обовом подтипе это соотнош ние близко к 1: 1, во флиш - аккре
ционном - это соотношение непостоянно , но с преобладанием 
ол истостромы. Крайние соотношения : 70% - олистострома, 
30% - вм ещающие породы. 

Степень тектонизации в аккреционном типе олистостром зна 
ч ител ьно м е н ьш , ч ем в субдукцион ном, но тектонически е брекч и и 
р азвиты достаточно широко, особенно для пород океанической 
коры . 

Влtещающие отложения. В случае жеJlOбового подтипа - это 

гем ИПeJ1 агические туфокрем нисто - г ли н истые породы, в междуго 

вом прогибе - это флиш, причем существенно карбонатный. 
Форма залегания олистостром . В желобовом компл ексе 

пл астообра з ная, во фл ише - линзообраз ная . 

Выраженность на КС, АФС. Степень выраженности двух под
т ипов аккреционного типа олистостромы весьма раЗЮlчна. ПР~I 
соответствующих условиях съемки собстве нно аккреционный (же
лобовый подтип) достаточно хорошо видны уже на КС масшта 
ба 1 : 200000 сочетания светлых ~I темных фототонов пласто
~I Л И Л Юl зообра з ной формы . На АФС же стандартного масшта 
ба ( 1 : 25000- 1 : 28000) желобовый подтип олистостром 
дешифрируется просто прекрасно по тем же признакам . Более 
того, при некотором навыке дешифрируются даже ОJНIСТОЮIТI,I 

( см. рис . 12) . И совсем неожиданный эффект получаем от IIPOC
того фотоувеличения переснятых АФс. Там четко видны форма 
ол истостромовых тел и даже отдельные олистолиты кварцитов 

и туфокремней (см . рис. 22, 23) . 

Геострук.турное положение. Весь аккреционныi1 комплекс ~I 
структурные элементы, его составляющие, расположены между 

желобом и вулканической островной дугой. Этот тип олистостромы 
еще теснее связан с зоной субдукции, чем обдукцион ный тип . Об 
разно говоря, он живет ее жизнью: есть субдукция с аккреци 
ей - есть олистострома, нет аккреции - нет олистостромы. 

К олистостромам . аккреционного типа относятся все УЧ ;J('ТКИ, 
расположенные в Агардагской зоне: Тес - Хемский, Мугур - Аксын
ский, Акдак-Сайырский, Агардагский (см . рис . 28- 30) . Деталь
но они описаны в отчетзх Г . Г. Семенова и В . Г . Михайленко 
( 1 984, 1 990) . 

Горсто-наД8ИГО8ЫЙ тип олистостром . Это наименее нзучен 
ный тип олистостром . Более того, его выделение в какой-то 
степеН~1 ассоциативно. Эти ассоциации ВОЗН~IКЛИ после зна 
комства с материалаМ~1 по зоне Гаврово-Триполис в Гре
ции. Там в ионическом флише и флише Гаврово-Три-
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поли Рихтером и Мариолакосом описываются разнов л ики , 
чаще крупны е и гига нтские глыбы (более 1 км З ) верх неМСJlОВ ЫХ н 
третичных из вестняков . Отличит льной особенностью эт их олисто 
стромоподобных образоваНIIЙ ЯВJ1яется отсутствие гря зевых по
токов, т. . матрикса . Рихтер "P~ ложил для них наз вани е олисто 
т рн м ма (осколок о п о I за НIIН) . Ilu Рн хтер такая р азновид~IOСТЬ 
о IИСТОСТРОМ образуется в р зу ьтате те l<ТО IНlческого расчешу" 
вания и последующего раз вала горст-а нтиклинальной стр у ктуры . 
Крупные блоки и цел ые горы из вестняков , как пишет Рихтер , 
сползают в басс йн осадконаКОПJlения и там захораниваются . 

По н а шему мнению, а налоги чн а я ка ртина имеет место и в 
Усть-Ма нском прогиб АСО . Здесь н а з н а читеJ1 ЬНОМ р аССТО Яlil1l1 , 
от р . Б . Кершул до устья р . М а н а, cpeAl1 фл ишондных отложе lill Н , 
относимых р азными исследователям и к урманской ил и тюбиль
ской свитам , ра з нов ликие, но чаще гигантские (до IO x 3 км) те la 
и з веСТНЯl<ОВ манской ил и овсянковской свит прослежива ются в 
р аз резе п о р . М ана. Н которы е т la сопровожда ются более мел 
кими (от первых до десятков метров) телами и даже ол истостро
мовой бре кчие й к а рбонатного соста ва (матриксом) . Эти олисто
стромового типа образоваНflЯ по р . Ман а наБJ1 юдаJ1fIСЬ в рай 
оне горы СТОJ1б~IКИ В н е посредственном контактс fl ЗВ СПIЯI(О В 
собственно -Ма нско го I1рогиба с ФЛИШОflДНЫМИ от ожеНИЯМ II 
Усть -Ма нского прогиба в устье р . Туста к , а также в ряде APyrlI X 
мест. 

В состаВJl е нной авторами г ОЛОПlческой карт Ма нского уч а ст
ка проБJl ема структурного ПОJlOже НIIЯ fl3вестняков манскон , овсян 
отнесена к ОJIИСТОJ1l1там, а БОJ1ьшая часть туда, где эт и х образо
ваний н было , 110 традиции ВКJ1ючена в кувайско-у рм а нско-манс 
ковской свит была р ш е на двояко . Часть из вестняковых тел, ко 
ваlНIЙ не было, по традиции включил и в кувайско - у рм а нско-манс
кий р аз рез, правда, с те ктоничеСКИМfl контактам и у i'lЗвестняковы х 

TeJI. 
Знакомство с зоной Гаврово-Трипол ис поБУД II J10 п е ре 

смотреть прежнее решение и прийти к иной трактовке природы 
карбонатных тел в структуре Усть- Манского прогиба: 

- тела известняков манской, овсянковской свит прежних ис 
следователей среди флишоидных отложений урманско-тюбиль
ской свит имеют тектоно-гра вита ционную (ОЛ истостром -ол исто 
триммовую) природу; 

- образование флиш -олистостромо - олистотриммового ком 
пл екса связа но с надви га нием c()i)~' IlIt' IIII() - .\\ а нского ка рбонатного 
ПРОПlба на структуру Усть- Манс 'ООГО фJ1fIШОИДНОГО прогиба с 
р аз ваJ1flваlНl е м, ра зрушением, последующим скольжением 11 
захоронением известняковых глыб в бассейн с флишоидн ым 
осадконакоплением. Соответственно меняется возраст истрати 
графическое положение флишоидных и карбонатных образован и й 
Усть- Манского прогиба . Известняки принадлежат к анастась
инско -унгетскому уровню нижнекембрийского возраста, а значи -
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теJ1ьная часть фJ1ИШОИДНЫХ ОТJ10жений (тюбильская свита) 
к нижнему - среднему кембрию . 

Авторская характеристика теКТОllич ес ких движеllИЙ с прсоб ICI 
данием горизонта IЫIOЙ состаВJ1яюще й при формироваНIIИ u IIICTO
стромовых обраЗОl3аний HeCKOJ1bKO ОТJ1ичается от данной Д . Рих
тером (рис. 31) . Представляется, что по этому признаку АСа -
не единственное 11СКJ1ючение . Так, значитеJlьные горизонта J1 ьные 
I l е реМСlllеН II Я уста нов lены ДJ1Я зоны neHfll lclHIX утесов Северных 
КИ Р" ; IТ (ЛII .'tr~Т()II . 1967) имеющих прирол\' . rxО.'t Il УЮ с Усть- Ман 
с кой структурой . Правда, зону пеНИНСКlIХ утесов ла же наз ывают 
осадочным tе.аанжем. НазваНftе кажетс }) Ill' 1:!11OJ1 He удачным . 
Да lee дается непосредственное описаНllе выдеJl е нного горст - над 
в и гового ти пи OJI истостром . 

Литологическии состав . В примерах по АСа и по другим 
регионам мира состав ОJ1истостром-карбонатные породы . 

Матрикс. Обычно нехарактерен, но может присутствовать 
в н еБОJ1ЬШИХ КОJ1 ичествах . 

Размеры олистолитов. В основном гигантские , местами со 
ШJ1ейфом БОJ1ее MeJ1 KHX TeJ1, что может СJ1У ЖИТЬ признаком н з н а чи 
TeJ1 bHOrO пере носа . 

Соотношение с вмещающими породами . Этот признак не ЯВJ1 Я 
ется характерным, чаще наБJ1 юдаются огромные ГJ1 ыбы извест ня 
ко в, П J1 авающие во «фJ1ишевом море» . 

Степень тектонuзации. По сравнению с двумя вышеописан
н ыми типами ОJ1ИСТОСТРОМ здесь она значитеJ1ЬНО меньше . Текто 
н изация в основном ограничена поверхностью известняковых TeJ1 . 
Это зеркаJ10 СКОJ1ьжения, иногда брекчирование, заJ1еченное каль
цитовыми ПРОЖИJ1ками . 

Вмещающие отложения . В известных при мерах - это ФJ1НШО 
ндные ОТJ10жения, MecTaMft с ЭJ1ементами MOJ1aCcbI . 

Форма залегания . Форма ОJ1ИСТОТРИММОВЫХ тел чаще Jll-I Н ЗО
в идная, но есть и овальные TeJ1a . 

А 
га!ровО · 1'рМПo.nис 

ф 

изве~ТНRt\ов 

Б 
VCTb - Манек,"," ФП\l.wе8ЫЙ ПРОМl6 СоБСТ8tННО Нак!:к"" l\ар60На.тныЙ ' прогмб 

. ---;- • --:-- . ' -:---7 ' .--:- ' -

Цl\ аn , 

РIIc_ 31. МОАЦ" ММИРОВ3ННА олнстостромы ГОРСТО-Н8Двнгового типа. 
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Выраженность на КС u АФС стандартного масштаба, хорошая, 
в основном фототоновая, но сть И рельефная, та и другая крупно 
размерные. В связи с задернованностью Манского прогиба круп 
ные олистотриммовые тела известнЯI<ОВ как бы распадаются на 
несколько пятен . 

Геоструктурное положение. В отличие от двух предыдущи х 
этот тип олистостромы удален от зоны суБДУКЦfНI И связан с ней 

опосредованно . Местом его положения может быть вулканичес 
кая островная дуга и задуговой прогиб , как в случае Манского -
Усть-Манского прогибов (рис. 32, 33) . 

Тип тектонических движений . В стратотипе - зона Гаврово
ТРИПОJIИС по Рихтеру - это преимущественно веРПlкальные дви 
жения . Ограничивать образоваН~l е этого типа олистостром только 
вертикальными движениями нельзя . Помимо вертикальных движе 
IНIЙ, свойственных вулканическим островным дугам, здесь текто
нические движения могут иметь и существенную горизонталь

ную составляющую, что ~I характерно для задуговых бассейнов 
типа Усть - Манского. 

Рис. 32. Фрагмент олистостромы горсто-надвигового типа. Усть-Мански й 
участок . 
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Рис. 33. Фрагмент олистостромы горсто-надвигового типа. Боградекий участок. 

1- 4 - ФЛf1ш · молаССО-ОЛIlСТОСТРОМОВЫЙ комплекс Нltжнего-среДftего кемб · 
рня, где 1 - вмещающая олистострому флише· молассовая толща; 2- 4 -
олистострома : 2 - маТРf1КС олистостромы существенно вулкаliОМИКТОВОГО 
состава; 3- 4 - олистолиты : 3 - извеСТI1ЯКОВ. 4 - туфов риолнтов. 

Коллизионный тип олистостромы . Этот тип олистостромы В 
основном формируется на заключительной, так называемой кол 
JНIЗИОННОЙ, стадии развития островодужных и континентально
вулкано-плутонических структур при столкновении континенталь

н ая плита - континентальная плита, континентальная плита 

островная дуга, островная дуга - островная дуга , т . е. в различ

ного типа сутурных зо н ах (рис. 34). В АСО этот тип развит хоть fl 

узколокально, но практически во всех регионах (точнее, в суту -
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Рис. 34. Модель формирования олистостромы коллизионного типа. 

l1ax этих perIIOHOB). Возрастной диапазон также широк: от сред
"его кембрня до верхнего силура, но резко прерывистый во 
временн. По ряду причин этот тип изучен слабо. 
Л /lтологuческий состав олuстостроAt. В этом тип может быть 

исключительно пестрым. Все зависит от литологического состава 
воздымающегося горного сооружения. Однако в АСО и других 
местах (Шер6а, 1975; Леонов, 1981) известны при меры мономик · 
товых карбонатных олистостром. для этого типа олистостром 
характерным признаком можно считать наличие гранитоидных 

олистолитов . 

Матрикс. Он не является характерным признаком; по облик 
близок к конглобрекч~tЯМ; причем в матриксе пр~tСУ.тствуют по -
роды эрозионного происхождения . , 

Раа.мер олuстолuтов . Колеблется в широких пределах: от глыб 
ра змером в первые метры до олистоплаков в несколько 'Километров 

длиной. 

Соотн.ошен.ие вмещающих пород и олиСТОСТРОAt. Обычно со 
отношения различные, но в известных ПРНМl'РНХ по АСО сама 
олистострома не имеет qетких ограН~tче~ннi ; более выраЖNIЫ 

ОЮIСТОЛИТЫ. 

Стеnен.ь тектон.иаациu . Близкая к степени тектонизации горсто
надвигового Пlпа . 

ВЛfещающие отложен.ия . Вмещающими является моласса как 
морская (сероцветная) , так и эпиконпtнеlпальная (пестроцвет
ная) ; соответственно выделяются два подтипа олистостромы . 

Выражен.н.ость н.а КС. АФС. Не изучалась. 
Геоструктурн.ое nоложен.ие . Это предгорные прогибы зон стол

кновения и остаточные междуговые прогибы . 
Олистостромы этого типа в АСО имеют широкое региональное 

раЗВИПlе . детальное описание участков с развитием олистостром ы 
анного типа дано в геологических отчетах Г . Г . Семенова и 
В . Г . Михайленко (1984, 1990) . . 

В АСО встречены даже неогеново - четвертичные олисто-
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стромовые образования. Они четко связаны с покровно - наДВ I1ГО 
выми структурами , активными в настоящее врем я, о ч м cB~lДe

тел ьствуют совреме нные оползни 13 их фронталь ных частях. 

Р ЕКОМЕНДАЦИИ ПО КАРТИРОВАНИЮ ОЛИ СТОСТРОМ 

Предлагаем сл дующую последовательность по выявлению 

11 каРПlроваНIIЮ о НIСТОСтrюм: 
- и зуч е н и п ечатной 1·1 фондовой JIИТ ратуры 11 0 регион у. К 

сожалению, в фондово й :HlТe paType по Аса нет ПРЮIIJI Х у к аза ний 
на наличие олистостром. Л~IШI) в н еСКОJIЬКИХ отч~ 1 iJ .\ IllКJ l едни х 

ет Ю. М. Мал ьце ва, Г . Г . Сем нова , В . Г . Михай , е нко , А . С. Гиб 
шера , В. Ю. За ьцм а на об этом УПОМИllается . Поэтому при изу 
ч ~IИИ фондовой л итерат ры реком ндуетс я ИСПОJlьзовать всю 
су 1МУ распоз навател ьных признаков, и зложенны х в р аздеJI о 

картировочных признаках о IfICTOCTPOMbI , как геОЛОПlческих , так 

геофи з ич еСК~IХ ~I геоморфОЛО I' ических . Вообще же БОJIЬШОЙ опыт 
картирования олистостром подсказыва т , что л юбое присутстви с 
пород океанической коры, всей е офИОJНlТовой триады ил " 
отдельных ее членов в современных структурах Аса - на 
дежное указание на наличие олистостромы как мини 

мум на глубине . Данный признак в Аса ни разу не подводил . 
То же, но в м ньшей степени относится к гемипеJlагич ским туфо 
кремнистым отложениям. достаточно надежный призн а к олисто
стромы - пестрота литологического состава . К прим еру, частое 
« переслаивание» И «замещение» на коротких расстояниях таких 

разнофациальных пород, как конгломераты , кварциты, песчани 
ки, кремни, сланцы, известняки, баз ал ьты (разных типов) и т. п . -
верный признак олистостромы . 
Близкое соседство даже только конглом ератов и кварцито-крем 
нистых пород - серьезное указание на олистострому. Хорошим 

определени('м могут служить также брекчии ; 
изучение КС, АФ стандартного масштаба , т. е. использова

H~l e диста нционных при знаков . Заметим, что в за RИСИМОСТИ от типа 
олистостромы изучеН~lе КС и АФС масштаба I : 25000 может дать 
как косвенные, так и прямы сведения о нал ичии олнстостромы. В 
за висимости от информации , полученной и з фондовых материал ов, 
а также при дешифрировании КС и АФС стандартного масштаба 
на перспективных участках, можно переходить к углубленному 
их анализу . В этом случае рекомендуется увеличение фотосним 
ков либо с негативов, либо путем перефотографирования самих 
АФС с последующим их увеличением . При выборе АФС ДJIЯ уве
личения следует руководствоваться степенью обнаженности 
участка; 

- выбор площади под детальную аэрофотосъемку, что при 
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многолетних геологосъемочных р а ботах неслож но . Либо в про
Itecce подготовки П JlOщади под геологосъемочные работы , либо 
в первый год ПОJlевых исследований произвести за ве рку подоз
p"TeJlbHbI X н а ОJ\ИСТОСТРОМЫ площадей . В СJ\учае подтвержд 
н ия следует постановка детальной аэрофотосъемки . 

Н а основани и опыта, с учетом фин ансовых соображений и 
геОJ\огической эффективности дл я картирования олистостро 
мы рекомендуется АФС масштаба 1 : 10000. В случае н 
обходимости выборочно, путем простого фотоувелич ения с негати 
вов АФС масштаба 1 : 10000 можно получить дополнительную 
инф~рмацию, впол не достаточную для картирования деталей оли -
стостромы . . 

В отличие от работы с осадочно-магматическими образовани 
ями с помощью АФС картирование олистостром требует самого 
тесного общения геолога с АФС на всех стадиях проведения работ 
и особенно в маршруте . Образно говоря, с детальными АФС в 
маршруте ты зрячий, без АФС - почти слепой . 

При картирова нии ОJ\ИСТОСТРОМЫ зар исовку ма ршрута лучше 
всего ПРОНЗВОЩlТь н а пла н ах масштаба 1 : 1 000, полученны х 
л ибо путем увеличения негативов (что несравненно лучше 
больше информации), л ибо увеличения схем дешифрирова НI1Я . 
Это очень облегчает маршрут (либо описывать олистострому по 
маршруту - дело очень кропотли вое, трудоемкое и бесп е рспе ктив 
ное) ~I повышает его качество . Густота маршрутов при картиро
вании ОЛИСТОСТРОМЫ с помощью АФС регламентируется опытом и 
зна нием этих образований, но при достаточно хорошем качестве 
АФС и фотогеничности олистостромы они могут быть разрежены . 

Вообще для картирования OMICTOCTPOM требуются ИСКЛ ЮЧ ~I 
тельно тщательные и детальные наблюдения с изуч ением контак 
тов олистолитов на з начительном расстоянии по протиранию, а 

иногда и по всему конта кту вокруг олистолита . Маршруты вкрест 
простиранию, принятые за основу при геологосъемочных рабо

тах , при картировании олистостром, особенно на первых стадиях 
изучения, до выявления надежных картировочных признако в 

олистостромы в целом, олистолитов, матрикса, вмещающих nor0/t 
вообще неприменимы . доказательством тому служит «опыт» гео 
л огосъемочных работ, где олистостромовые образования бы IИ про 
пущены при всех видах геологически х исследований . Тогда как 
дл я их выявления достаточно было пройти по контакту ОJ\ИГО- . 
Crl.IOMbI ил и отдельного OMlcToMlТa, чтобы убедиться, что это быст
ро, часто тупо выклинивающиеся тела с продуктаМ~1 их раз ру 

шения (в случае олистолитов) . При этом без каКИХ -Jl ибо 
намеков на литофациальные переходы от олистолита к вмещаю

щим породам . Поэтому основным видом полевых исследовани й 
ОЛИСТОСТРОМ (помимо дешифрирования) являются маршруты тип а 

челночных, с тщательным нзучеН~lем контактов . Очень затрудняет 
полевые исследования то, что олнстостромы АСО относятся к ти -
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пу сильно переработанных последующими те КТО~НlчеСКИМfl дви 
жениями, в связи с чем их первичная природа, особ IHIO в 
том случае, когда олистолиты оторваны от свое го матрикса , 

CfIЛ ьно затушева на . 

Как установлено, БОJlЬШflНСТВО ОJlИСТОСТРОМ в ТУ ВfIНСКОЙ, 
Восточно - И Западно - Саянской частях Аса относятся к ремо 
Б ИJlи зованным . а трудности картирования ОJlИСТО тром говорит 
И тот факт, что несмотря на хорошее з накомство с OJlf1CTOCTPOMOBbI
м и обра зованиями , многие маршруты при ходи IOсь повторять 
по 2- 3 раза . И при этом часть вопросов геОJlОГИЧ ского стро ния 
так и оставаJlась невыясн нной. 

При картировании ОJlИСТОСТРОМ лучше широко использовать з а
р исовки, чем описания, ибо исключитеЛЫlая изм нчивость лито 

л огии олистостромовых образований на расстояниях даже десят 
ков сантиметров требует многих страниц текста для их 01l11с а ния, 
которое однако не отражает всей СЛОЖНОСТII строения ра зных 
ча стей ол истостром . 

Картографическое изображение олистостромовы х обра зований 
п ри геологосъемочных работах разного масштаба зависит от раз 
мера тела олистостромы, ее внутреннего строения (в частности , 
от размеров олистолитов) и технической возможности самой 
карты. В общем случае, в зависимости от сочетания этих усло
в ий, возможны три варианта рисовки олистостром на геологи
ческих картах (рис . 35) : 

- для геологических карт масштаба 1 : 200000 и мельче для 
показа олистостром представляется цел сообразным использо

ва ть условный знак . Учитывая главное свойство матрикса олисто 
стромовых образований - брекчиевость, - предлагается исполь -

зо вать УСJIOВНЫЙ знак бr"КЧfIЙ . Тот же з нак можно испол ьзовать 11 
дл я среднеМi:ll.:штабных карт в случае мелких размеров олистu 
стромовых тел и их мелкоолистолитового внутреннего строе ния 

Ввиду геологической важности олистостромы офиолитового соста 
в а для ее показа предлагается несколько оттенить олистостро 

м овый знак; 
- для карт среднего масштаба при достаточных размерах 

олистостромовых тел, но с мелкими олистолитами , предлагается 

использовать сочетание олистостромового и общепринятого лито
логического знака; 

- для среднемасштабных карт и, как "СК:IЮ'l""'I(' . .'1 . .'IЯ мелко
м асштабных при значительных размерах олистостр()мовых тел 

и крупных (масштабных) размерах олистолитов в ДОlIолнение к 
ол истостромовому условному знаку вводится знак олистолитов с 

общепринятым литологическим наполнением . 
В случае сложного строения олистостромовых тел исполь

зуется сочетание условных обозначений . 
Для олистотриммы предлагается использовать знак олистоли

та без условного знака олистостромы . 
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Рис. 35. ПринципиuьныА вариант YCJ!OBHWX 06озна
чениА АЛА O.IIИСТОСТРОМОВЫХ образованиА (/-2-
А"'А геологических карт масштаба I : 200 000 и мель-

че; 3-17 - А"'А карт среАнего масштаба). 

Олнстостромы 1 - смешанного н 2 - существенно 
офнолнтового состава. ОЛНСТОСТРОМI>I с мелкнми 
олнстолнтамн: 3 - существенно карбонатного, 4 -
существенно кварцнтового (фтаннтового), 5 - су
щественно туфокремннстого, 6 - существенно вулка· 
номнктового. 7 - существенно серпентнннтового и 
8 - смешанного состава , Олнстостромы с крупнымн 
(масштабнымн) олнстолнтами с преобладанием 
олистолнтов: 9 - карбонатного, 10 - кварцнтового 
(фтаннтового), 11 - туфокремннстого, 12 - серпен, 
тнннтового н 14 - смешанного состава (nУНКТUРОА4 
обозначена подошва олнстолнта) . Олнстотрнммы -
15. Ремобнлнзованные олнстостромы - 16 нолисто· 
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Для реМОбилизованной ол~стостромы иремобилизованных 
олистолитов предлагается окружать их еще одной линией. 

Расчет дополнительных затрат на детальные АФС маСШТClбов 
1 : 10000 и 1 : 5000 в настоящее время произвести трудно . 
Есл и учесть, что участки олистостромовых образований в ср дн ем 
составляют 5- 1 О % площади геологосъемочных работ, то прибав
ка к стоимости всех работ будет незначительна, да и это с лихвой 
окупится качеством съемки . 

Опыт подсказывает, что не только ПОJlезно, но и li обхо 
димо производить детальную аэрофосъемку масштаба 1 : 10 OOU 
дЛ Я площадей с очень сложным геологическим строением (зон 
с кучивания, меланжа) . Кстати, эти площади можно намет ить уже 
сегодня. 

Заключение 

Знание олистостром имеет прямое отношение ко всем разде; 
ам региона JIЬНОЙ геОJIOГИИ (стратиграфtНI, тектонике, магматнз 

м у, полез ным ископаемым) fl, как СJlедстви е, к качеству ге.о
логосъемочных работ. 

В олистостромовых ofiP" -lованиях содержится з наЧflТ JII,

на я (в современных УСЛОВIIIO:) Ilнформация о геодинамике прош 
л ых зон субдукции (прОХОДII:IiJ суБДУКЦIIЯ с обдукцией, аккреltией 
или нет), а также о степени aKHIBHoCHI в прошлом субдукционных 
стру ктур В целом. 

Наиболее информативен npfl выявлении и картирова lННI 

ол истостром дистанционный метод. Как lI а llболее ОППIМClЛ Ь
ный для картирования рекомендуетс я АФС масштаБCl 1 : 1 0000. 
дл я получеН~IЯ допо Iнителыюй ИНфОРМCIltfll-1 пред lаГClется увел и 
чение с негативов АФС фотопутем. Предлагается такж исполь
зовать аэрофотосъ('мку масштаба 1 : 1 О 000 дл я площадсй с 
очень с ожным п~о IOГНЧССКIIМ строением ( зон СКУЧНВClIII15I 
и меланжа), а АФL. маСILIТClба 1 : 2000 - на участках детCI:", 
ных ПО~lсково-раз ведочных работ . 

При расчете затрат на геологосъемочны�e работы не СJl едует 
забывать обо всех «штуках » олнстостром и во что ОНII обходятся 
Р гиональн.оЙ геологии и народному хозяйству . 
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