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Монография представляет собой сравнительно- тектоническое ис
следование крупных мезо-кайнозойских прогибов, распространенных 
на периферии Тихого океана и заключающих богатые залежи нефти и 
газа . Основное внимание сосредоточено на характеристике Западно- 
Сахалинского-прогиба. Его гомологи найдены по обе стороны Тихо
го океана. Выявлены их миогеосинклинальный характер, длительность 
развития и незавершенность процесса складкообразования к настоя
щему времени. Установлены тектонические взаимосвязи в развитии 
прогибов и смежных вулканических поднятий в краевых частях мате
риков. Сравниваются особенности выделенных прогибов и соседних 
эвгеосинклинальных зон, более близких к океану. Работа содержит 
материал, важный для правильного применения метода актуализма в 
тектонических исследованиях океана и его обрамления.

Таблиц 2. Иллюстраций 84. Библ. 302 назв.

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  
академик А.В.Пейве (главный редактор), 
академик В.В.Меннер, Т.Г.Павлова, П.П.Тимофеев

Ответственный редактор 
Ю.М.Пущаровский

E d i t o r ]  а) Во ard :
Academician A .V .P  e ive  (editor-in-chief)
Academician V. V. Men пег, T .G .P  avlova, P .P .  T im ofeev

Responsible editor 
Yu.M . Pushcharovsky

0292- 0052 
042(02)-73 583-73



ВВЕДЕНИЕ

Сахалин -  один из наиболее изученных районов Советского Дальнего Востока, 
Поэтому материалы по геологии Сахалина неоднократно использовались при реше
нии вопросов тектоники зоны, расположенной между Тихим океаном и Азиатским 
континентом. До недавнего времени эти вопросы касались преимущественно взаимо
отношений между современным океаном и континентом -  крупнейшими тектоничес
кими единицами Земли.

Последние данные по Сахалину и другим территориям позволяют подойти к рас
смотрению новых тектонических проблем, связанных с историей самого Тихого океа
на и его обрамления. В ряде прибрежных районов и на островах установлены отло
жения, накопившиеся, по-видимому, в пределах ложа океана или на его периферии в 
мезозойское и палеозойское время. Их изучение дает возможность проследить про
цессы осадконакопления на соответствующих участках древнего океана. Для харак
теристики тектонических процессов в Тихом океане и его обрамлении необходимы 
изучение крупных структурных элементов различного возраста и их сравнение с со
временными. Представляется, что мезо-кайнозойские геосинклинальные структуры 
наиболее доступны для такого изучения, так как они сохранились значительно луч
ше, чем более древние. Типизация и сравнение их со структурами современного 
плана и с более древними должны дать необходимый материал для правильного при
менения метода актуализма в тектонических исследованиях океана.

В работе рассмотрены мезо-кайнозойские структуры, существующие на перифе
рии Тихого океана по границе с мезозоидами. Показаны их геосинклинальный харак
тер, длительность развития и незавершенность процесса складкообразования к на
стоящему времени. Намечено сходство с современными геосинклинальными структу
рами на периферии Тихого океана. Вопросы типизации мезо-кайнозойских структур 
были поставлены при работе над "Тектонической картой Тихоокеанского сегмента 
Земли" (1970). В течение ряда лет начиная с 1960 г. автором была изучена геоло
гическая литература по многим приматериковым районам кайнозойского тектоничес
кого кольца. Полевые работы проводились на Сахалине -  в пределах Западно-Саха
линского мезо-кайнозойского прогиба, а также на Сихотэ— Алине -  в смежных зонах 
мезозойской складчатой области. Для характеристики структур на площади Татар
ского пролива были использованы последние данные геофизики, появившиеся в лите
ратуре.

При полевых работах на Западном Сахалине была составлена геологическая кар
та Крильонского полуострова; изучались разрезы и структурные формы на ряде 
участков побережья и в пересечениях по рекам Ирше, Шестоме, Анастасии, Могучи, 
Горбуше, Куре, Оненуси, Тамбовке, Луговке, Урюму, Лопатинке, Найбе, Томаринке, 
Запорожской, Красной и Ильинке, Покосной, Орловке и Августовке, Первой Речке, 
Агнево, Арково. Коллекции верхнемелозых аммонитов и иноцерамов, собранные из 
этих разрезов, были определены М.А.Пергаментом. Коллекции третичных моллюсков 
просмотрены Ю.Б.Гладенковым. Кроме собственных геологических материалов в ра
боте использованы также данные многих исследователей, в частности Л.С.Жидковой, 
В.Н.Верещагина, В.П.Мытарева, В.Н.Шилова, А.С.Шуваева и др. Привлечены неко
торые результаты геофизических исследований.

На основе полученных данных было проведено сравнение Западно-Сахалинского 
прогиба с другими прогибами приматериковой полосы по их тектоническому положе
нию, характеру разреза и структурных форм. Накопившийся геологический материал



позволил автору применить методику детальнЪго сравнения, разработанную Н.С.Шат- 
ским (1945 и др.) при исследовании структуры и истории сходных тектонических об
ластей. Необходимость такого детального сравнения еще в 1924 г. подчеркивал 
Г.Штилле: "Цель сравнительного тектонического анализа скрыта очень глубоко. На 
основании изучения достаточно большого числа частных примеров и отдельных об
ластей следует выделить тектонические формы, определить, что объединяет их и что 
разделяет, а также установить отношение этих форм к окружающей среде и между 
собой. Тогда выявятся общие закономерности и исключения. Так должны познавать
ся закономерности, господствующие в мире тектонических явлений. Тем же путем 
должна выявиться широкая основа и для установления причин тектонических процес
сов" (Штилле, 1964а, стр. 90).

Работа выполнялась в Геологическом институте АН СССР. С большой благодар
ностью автор отмечает постоянную помощь со стороны своего руководителя Ю.М.Пу- 
щаровского, участие в работе палеонтологов, определявших коллекции фауны, а так
же многих товарищей, вместе с которыми проводились подготовка и обсуждение ма
териала.



Г л а в а  I

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕКТОНИКЕ ПРИМАТЕРИКОВЫХ 
РАЙОНОВ ТИХООКЕАНСКОГО КАЙНОЗОЙСКОГО КОЛЬЦА

Общие замечания

Типизация кайнозойских структур Тихоокеанского пояса стала возможной только 
в последние годы, когда для многих территорий появились детальные геологические 
материалы. Вообще геологические исследования в районах Тихоокеанского побережья 
в широких масштабах были начаты только в этом веке. И уже к 30-м годам в ре
зультате работ советских, американских, японских геологов появились интересные 
данные. На их основе Г.Штилле (19646) отметил в 1935 г. 'особое положение Пери- 
тихоокеанско-Малайской области в рамках новейшей тектоники Земли' *. Он подчерк
нул, что районы вокруг Тихого океана обладают очень высокой сейсмичностью, пред
ставляют главную область вулканизма на Земле, имеют глубоководные океанические 
рвы вдоль внешнего края суши или островных дуг и характерный узкий пояс дефи
цита силы тяжести между обширными полями с положительными аномалиями. На 
примере Калифорнии Г.Штилле доказывал огромное значение невадийской (верхнеюр
ской) складчатости в этой области. Особенности тихоокеанских структур рассматри
вались на ХУ II сессии Международного геологического конгресса в докладах А.Д. Ар
хангельского, Г.Беккера, П.Н.Кропоткина и Н.П.Хераскова, Г.Хесса, Ю.М.Шейнманна и 
других исследователей. На материалах по геологии Советского Союза А.Д.Архан- 
гельский (1937) сделал вывод: 'Герцинский и альпийский циклы в западных и вос
точных частях Евразии протекали различно. На востоке необходимо выделить осо
бый тихоокеанский цикл' (стр. 143; см. также Архангельский, Шатский, 1933).

Идеи о самостоятельности тихоокеанских структур были развиты С.С.Смирно
вым, который объединил в Т и х о о к е а н с к и й  рудный п о я с  все области, ' з а 
ключенные между океаном с одной стороны и древними докембрийскими континен
тальными платформами с другой'. Он писал: 'Взятый в целом Тихоокеанский пояс 
может быть противопоставлен во многих отношениях мобильной зоне Тетиса. В Среди
земноморской зоне основное направление складчатости широтное, здесь -  меридио
нальное, там широко и ярко выражен верхнепалеозойский и раннетретичный диастро- 
физм, здесь -  мезозойский и позднетретичный. Резко различно и общее положение 
обеих зон. Зона Тетиса расположена между двумя континентами, Тихоокеанская мо
бильная зона -  между континентом и океанической впадиной, почти лишенной сиаля' 
(Смирнов, 1946, стр. 14). Районирование Тихоокеанского пояса было сделано 
С.С. Смирновым на основе металлогенических различий.

Тектоническое районирование части Тихоокеанского пояса с выделением склад
чатых зон разного возраста было предложено Н.С.Шатским и его сотрудниками при

Еще раньше специфика Тихоокеанского региона была замечена Э.Огом (Пущаров- 
ский, 1967).



составлении „Тектонической карты СССР *( 1953, 1956). Было отмечено, что на восто
ке Советского Союза * хорошо выделяется мезозойская складчатость с образовани
ем краевых прогибов и обилием рудоносных гранитоидов, которые отсутствуют в 
пределах Атлантического полушария планеты. Здесь выделяется также очень молодая 
к а й н о з о й с к а я  с к л а д ч а т а я  з о н а ,  которая в настоящее время еще не завер
шила своего развития и является 'живой' геосинклинальной областью' ('Объясни- 
тельная . . . ' ,  1957, стр. 15). 'Вдоль границы между областями мезозойской склад
чатости и более молодыми сооружениями зоны кайнозойской складчатости проходит 
гигантский вулканогенный пояс, впервые выделяемый в виде самостоятельной и еди
ной структурной зоны' (там же, стр. 71). В дальнейшем складчатые области разно
го возраста были выделены и на других территориях Тихоокеанского пояса (Пуща- 
ровский, 1965а и др.; Херасков, 1963; Кропоткин, Шахварстова, 1965; 'Тектоничес
кая карта Евразии', 1966; "Tectonic map of North America" , i960, и др.). Многие ис
следователи писали о существенных отличиях тихоокеанских структур от структур, 
известных в складчатых областях Европы.

Особенно привлекали внимание геологов кайнозойские тектонические формы, рас
положенные в зоне перехода от континента к океану. Эффектные структуры остров
ных дуг и глубоководных желобов, полоса современных вулканов и зона высокой 
сейсмичности на периферии Тихого океана послужили основой для многих тектони
ческих гипотез и построений. Большей частью работы общего характера не сопро
вождались анализом конкретных структур и их взаимоотношений. Все острова Вос
точной Азии обычно включались в систему островных дуг. Кайнозойский тектоничес
кий пояс рассматривался обобщенно, как единое структурное образование. Однако 
П.Н.Кропоткин и Г.М. Власов отмечали как особую группу структур 'молодые проги
бы, связанные с разломами и растяжением узких зон материковой коры в течение 
верхнего мела и кайнозоя' и глубоко проникающие в ' . . .  консолидированные области, 
постепенно затухая в сторону материка. Таковы прогибы острова Сахалина и Татар
ского пролива между Сихотэ-Алинем и Охотней, Пенжинский прогиб между главным 
массивом мезозоид и Майнской геоантиклиналью' (Кропоткин, Власов, 1963, стр. 533). 
Взяв за  основу выделения прогибов признак их образования при растяжении, П.Н.Кро- 
поткин и Г.М.Власов включали в эту группу и структуры иного характера, чем на 
Сахалине (например, прогиб Амурского залива, продолжающийся в Артемо-Тавричан- 
скую впадину).

Пути т е к т о н и ч е с к о г о  р а й о н и р о в а н и я  к а й н о з о й с к и х  с т р у к т у р ,  об
рамляющих Тихий океан,-были намечены Ю.М. Пущаровским (1964а; 1965б). В его 
работах подчеркивается структурная целостность кайнозойского пояса. И вместе с 
тем показаны существенные различия фронтальной (приокеанической) и тыловой 
(приматериковой) зон, выделяющихся вкрест простирания пояса. 'Глубоководные же
лоба, островные дуги с их подводными продолжениями, а также некоторые другие 
участкь суши и морского дна, характеризующиеся сильными тектоническими дефор
мациями, сейсмичностью и вулканизмом, образуют фронтальную зону... Оформление 
ее в том виде, как это наблюдается в современном структурном плане, связано с 
новейшим этапом тектонического развития, начавшимся в конце третичного времени.. .  
Тыловую зону... составляют смежные со стороны материков складчатые районы с 
развитием больших синкпинорных структур, выполненных мощными обломочными тре
тичными толщами '(Пущаровский, 1964а, стр. 253). Четыре сектора кайнозойского 
тектонического кольца различаются неодинаковым развитием в них структур фрон
тальной и тыловой зон.

Островные дуги, глубоководные желоба и сопровождающие их образования видны 
в приокеанической полосе непрерывно от Аляски до Индонезии и Новой Зеландии; 
они выявляются местами и по восточной окраине Тихого океана. Поэтому, независи
мо от трактовки происхождения и геологической истории этих форм, все исследова
тели рассматривают их как основные элементы современной структуры региона.

С т р у к т у р н ы е  э л е м е н т ы  п р и м а т е р и к о в о й  ц о л о с ы  Тихоокеанского 
кайнозойского кольца сохранились фрагментарно. Они обрезаны береговой линией ок
раинных морей и, возможно, отчасти уничтожены при образовании последних. Каждый 
из сохранившихся участков этой полосы -  таких, как острова Сахалин и Тайвань, -  
не составляет единого и цельного структурного образования. При региональных тек
тонических описаниях строение этих участков и их тектоническое положение разны



ми авторами рассматриваются неодинаково. Между тем по геологии таких территорий 
сейчас накоплен большой материал, полученный в Советском Союзе и за  рубежом.
В СССР лучше всего изучен, пожалуй, остров Сахалин.

Тектонические исследования Сахалина

В истории изучения Сахалина для нас наиболее интересны работы, связанные с 
вопросами тектоники Западно-Сахалинских гор, где в последние годы удалось выя
вить элементы крупного мезо-кайнозойского прогиба, лежащего вдоль границы со 
складчатой областью меэозоид. Среди этих работ наряду с геологическим картиро
ванием и специальным изучением структур, весьма важными для развития тектони
ческих представлений, были также стратиграфические исследования разных лет и не
которые геофизические работы.

Работы конца XIX и самого начала XX в. дали лишь отдельные сведения о стра
тиграфическом разрезе Сахалина, об угле-, и нефтеносности отложений. Из них важ
ную роль в познании геологии острова сыграли только исследования Н.Н.Тихоновича 
и П.И.Полевого (1913, 1915), работавших по заданию Геологического комитета. Они 
составили первую геологическую карту Северного Сахалина, дали описание палеозой
ских, меловых и третичных пород с выделением палеогеновых, миоценовых и плиоце
новых слоев. Ряд данных Н.Н.Тихоновича и П.И Полевого (1913), касающихся воз
раста толщ и их взаимоотношений, сохранили и теперь свое значение. На основании 
этих данных они отмечали: "В Восточном хребте... нет никакой возможности про
вести точную границу между верхними горизонтами палеозоя и нижними мела. Поэ
тому сахалинскую палеозойскую толщу мы на карте выделяем как таковую, однако 
разумеем под ней сложный "комплекс отложений, по времени соответствующий только 
отчасти палеозойскому времени, а в верхней части несомненно относящийся и к ме
зозою. Из толщи мезозойских осадков Сахалина можно с несомненностью выделить 
только верхнемеловые отложения, развитые главным образом в западной части Рус
ского Сахалина*, но также встречающиеся и в Восточном хребте, и на полуострове 
Шмидта... Характерно согласное напластование между верхним мелом и третичными 
слоями' (1913, стр. 526-527). Основными дислокациями мезо-кайнозойского времени 
Н.Н.Тихонович и П.И.Полевой считали дислокации конца третичной эпохи. В отложе
ниях сенона, палеогена, неогена и четвертичных они отметили угленосные горизонты 
и дали описание угольных месторождений по районам.

В советское время геологические работы были поставлены значительно шире; они 
проводились в северной половине острова работниками Геологического комитета, 
трестов 'Сахалинуголь' и 'Сахалиннефть', Дальгеолтреста и Нефтяного геологораз
ведочного института (ныне ВНИГРИ). Особенно интересны данные геологической 
съемки разных масштабов и стратиграфические исследования А.Н.Криштофовича,
А.А.Капицы, И.И.Ратновского, Е.М.Смехова, И.П.Хоменко и других геологов. Пред
ложенное А.Н.Криштофовичем (1924, 1932) расчленение мелового разреза на ярусы^ 
в основном признается и теперь советскими и японскими геологами. Сопоставление 
континентальных меловых толщ Северного Сахалина с морскими отложениями, разви
тыми на юге острова и на о-ве Хо1усайдо, послужило основой для дальнейших иссле
дований. Выделение третичных свит в Апневских копях, Дуэ и других районах 
(Криштофович, 1927 а,б, 1932, и др.) также выдержало проверку временем. Деталь-

Здесь выделялась непрерывная серия пород от кампана до Маастрихта, осталь
ные слои меловых отложений считались третичными на основании палеоботани
ческих определений О.Геера.

Айнусский ярус (выделявшийся предположительно) -  низы сеномана и, возмож
но, нижний мел, гиляцкий ярус — сеноман и турон, ороченский ярус -  сенон. 
Отложения древнее сенона на Северном Сахалине были выделены впервые.

Конгломератная, нижнедуйская, геннойшинская, хойнджо, верхнедуйская свиты, 
морская свита сланцев и песчанистых сланцев, зеленая туфогенная свита, се
вернее Александровска -  также рыхлая и другие свиты.



ное изучение разрезов Северного Сахалина показало, что нижняя часть третичных 
образований, как и на Южном Сахалине, и на Хоккайдо, '"согласно залегает на ме
ловых, отделяясь от последних двумя толстыми конгломератами с прослойками уг
листых сланцев между ними'" ( Криштофович, 1924, стр. 460).

При геологической съемке на Северном Сахалине был закартирован ряд крупных 
складок, .причем основные работы велись на участках, перспективных для поисков 
угля и нефти. Данных для характеристики основных структурных элементов Сахали
на имелось еще недостаточно. Наблюдения над взаимоотношениями различных толщ 
оставались немногочисленными. И.Б. Плешаковым (1938) была сделана попытка тек
тонического анализа этих отрывочных сведений. Не рассматривая особенностей раз
ных структурных зон и исходя из представлений об одновременности складчатых ди
слокаций на широких площадях, этот автор выделил в Сахалино-Камчатской области 
шесть фаз кайнозойской складчатости: на границе мела и палеогена, между олиго- 
ценом и миоценом, между средним и верхним миоценом, в верхнем плиоцене, на 
границе плиоцена и плейстоцена и в плейстоцене. Как было отмечено Е.М. Смеховым 
и Б.Ф.Дьяковым (1940), представления И.Б.Плешакова противоречили ряду известных 
уже геологических данных. Они не подтвердились и последующими съемочными рабо
тами. Только дислокации на границе плиоцена и четвертичного периода или немного 
более поздние ('"сахалинская фаза'" И.Б.Плешакова) действительно установлены во 
многих местах и, возможно, имели наибольшее значение для всей области.

В результате геологических исследований предвоенных лет для юго-западной 
части Северного Сахалина были получены преимущественно с т р а т и г р а ф и ч е с к и е  
д а н н ы е ,  обобщенные Е.М. Смеховым (1941). В его работе описаны палеозойские 
породы, гиляцкий и ороченский ярусы мела и третичные свиты: конгломератовая, 
нижнедуйская, хандаса, вер хне д у йс кая, рыхлая и аг невская; кроме того, приведены 
данные о нефтеносности пород и характеристика семи структурных зон. В вышедшей 
одновременно сводке А.Д.Архангельского (1941) для характеристики Сахалина ис
пользована только статья И.Б.Плешакова: Территория рассматривается в составе 
области альпийской складчатости.

Работы японских геологов в южной половине Сахалина также были связаны с 
поисками угля, нефти и г а за !. На ряде участков они сопровождались геологической 
съемкой и бурением. Однако с достаточной детальностью была изучена только тер
ритория Крильонского полуострова, наиболее богатая нефтепроявлениями^. Сводная 
геологическая карта Южного Сахалина (масштаб 1:500 000), представленная К.Ува- 
токо в 1939 г ., была весьма схематичной и слабо отражала морфологию третичных 
структур. Статья К.Уватоко '"Сахалинская нефть1", подводившая итоги исследовани
ям японских геологов, не давала окончательных выводов о перспективах нефтегаэо- 
носности. НефтелроявлеНйя были отмечены во многих горизонтах как третичных, так и 
меловых. Наибольший интерес представляет сводка К.Уватоко (1937; Смехов, 1946) 
по стратиграфии третичных отложений Южного Сахалина. В ней дано описание тре
тичных '"формаций'" (или свит) южной части Сахалина, их сопоставление со свитами 
северных районов и ^формациями" о-ва Хоккайдо. Отмечено несогласие в подошве 
третичных отложений и согласное залегание толщ внутри третичного разреза (мощ
ностью до 9 км). Только для "формации Маруяма" в ряде районов указаны несо
гласные взаимоотношения с толщами разного возраста, включая и меловые, однако 
в других районах наблюдалось ее согласное залегание на "формации Кураси". Пред
полагалось, что такое несогласие отвечает орогении. Стратиграфическая схема 
К.Уватоко лишь с небольшими изменениями была принята Е.М.Смеховым (1948) и 
подтверждена в основных чертах последующими работами. 1

Стратиграфическое расчленение меловых отложений Южного Сахалина наиболее 
подробно было разработано Т.Мацумото ( Matsumoto, 1942, 1943, 1959). В детально

Рефераты многих японских работ опубликованы в 30-м томе "Геологической изу
ченности СССР" (1968).

В 1960-х годах на основе этих материалов в Японии были изданы листы геологи
ческой карты Сахалина масштаба 1:250 000. Из них только южный лист ("Geologic 
map of Sakhalin..., 1960) представляет интерес по детальности и верному отраже

нию структуры.



изученных разрезах по рекам Наибе и Аю он рписал четыре 'группы" слоев: "ниж
нюю аммонитовую" (альб-сеномаи),"Кавакита" (сеноман), "Михо" (турон и сенон) и 
"Рюгасе" (сенон) общей мощность^ около 5,5 км. Эти группы сопоставлялись по 
фауне с развитыми в Японии. Упоминалось, что толща "группы Рюгасе" с размывом, 
но без видимого несогласия перекрыта палеогеновыми отложениями "группы Haft — 
бути".

Стратиграфическая схема Т.Мацумото лишь с частными поправками была при
нята В.Н.Верещагиным (1963) при составлении опорного разреза по р. Найбе. Таким 
образом, японскими геологами были составлены достаточно подробные стратиграфи
ческие схемы Южного Сахалина; структурные формы Южного Сахалина были изучены 
очень слабо.

Геологические исследования Сахалина, прерванные войной, были возобновлены в 
1946 г. на всей территории острова. Геологические съемки на юго-западном Сахали
не проводились сотрудниками ВНИГРИ Е.М.Смеховым, В.Н.Винюковым, И.Г.Гринбер
гом и Г.К.Невским. Их результаты отражены в работах Е.М.Смехова (1948, 1953). 
Наиболее детально описаны меловые и третичные отложения, расчленявшиеся в со
ответствии с существовавшими схемами А.Н.Криштофовича для Северного Сахалина 
и К.Уватоко для третичных отложений южных районов. Понимание возраста третич
ных свит очень близко к представлениям К.Уватоко. В основании третичных отложе
ний предполагалось несогласие, отвечающее тектогенезу конца мелового периода. 
Следующая эпоха тектогенеза связана с позднетретичным и ранне четвертичным вре
менем. Е.М.Смеховым (1953) впервые была предложена т е к т о н и ч е с к а я  с х е м а !  
С а х а л и н а .  Многие ее детали сейчас потеряли интерес, однако некоторые правиль
ные заключения о структурах южной части острова забыты незаслуженно. Так, для 
этой территории было правильным противопоставление восточной и западной зон ,раз
деленных крупным надвигом. В восточной зоне в общих чертах верно были выделены 
поднятия (названные Вальзинским, Сусунайским и Анивским антиклинориями) и раз
деляющие их впадины. На западе острова была.» отмечена крупная синклинорная струк
тура. Тымь-Поронайская и Сусунайская низменности рассматривались как продоль
ный грабен Сахалина.

В последующие годы широкое распространение получили тектонические представ
ления С.Н.Алексейчика (1954), выделявшего Западно- и Восточно-Сахалинский анти- 
клинории, а между ними -  Центрально-Сахалинский синклинорий1, протягивающиеся 
меридионально через всю территорию острова (ри с.1). При составлении тектоничес
кой схемы он основывался на своих исследованиях в северной части Сахалина и 
стремился к "возможному объединению структурных элементов, хотя и разновозраст
ных, но расположенных в одной полосе по простиранию и имеющих ту или иную ге
нетическую связь" (Алексейчик, 1954, стр. 38). Выделенные структуры отвечали 
главным геоморфологическим элементам Сахалина. Схема привлекала своей просто
той, однако она не учитывала ряда геологических данных. Сам автор отмечал, что 
меловые отложения в своде Западно-Сахалинского антиклинория не образуют анти
клинальной структуры. Не имеют антиклинорного строения и Восточно-Сахалинские 
горы. Приведенная в статье характеристика ряда структурных зон внутри антикли- 
нориев показывает, что последние весьма неоднородны в продольном направлении и 
не могут рассматриваться как единые структуры. Выделение Центрально-Сахалинско
го синклинория также было недостаточно обоснованным. Последующие работы пока
зали, что в этом районе третичные отложения имеют наименьшие мощности и пред
ставлены только неогеновыми слоями. Эти недостатки тектонической схемы С .Н .А лек
сейчика уже отмечались в литературе (Соловьев, 1958; Пущаровский, 19646). Предпо
ложение о существовании на Сахалине передового прогиба кайнозойской геосинкли
нали было признано неправильным самим автором (Алексейчик, 1959). Основной ин
терес в работе представляла характеристика отдельных структурных зон, небольших 
складок и разломов. Было ютмечено, что наиболее резкая складчатость на Сахалине 
относится к концу третичного -  началу четвертичного времени, рост складок продол
жается и сейчас (Алексейчик, 1952, 1954).

Эти же структурные элементы выделялись еще в 1914 г. К.Н.Тульчинским (см. 
"Геологию СССР", т. XXXIII, 1970).



Р и с .  1. Схемы тектонического районирования Сахалина (упрощенные)
А -  по С.Н.Алексейчику (1954): 1 -  антиклинории, 2 -  синклинорий; Б -  по П.Н.Кро
поткину (1954): 1 -  антиклинории, 2 -  синклинории; В -  по А.П.Милашину (1960):
1 -  антиклинории, 2 -  синклинории; Г -  по М.Х.Лившицу (1963): 1 -  срединный па
леозойский массив, 2 -  меловые антиклинории, 3 -  третичный антиклинорий, 4 -  па
рагеосинклиналь; Д -  по Д.Ф.Русакову (1963): 1 -  области глыбово-складчатой тек
тоники, 2 -  области преимущественного развития линейной складчатости меловых 
отложений, 3 -  области преимущественного развития брахиантиклиналей в третичных 
отложениях, 4 -  участки максимального накопления третичных отложений; Е -  по 
А.В.Соловьеву (1958): 1 -  консолидированные участки древней складчатости и плат
формы, 2 -  переходная зона между платформой и геосинклинальной областью, 3 -  
интрагеоантиклинорий, 4 -  геосинклинальная область; Ж -  по С.А.Салуну (1965):
1 -  горсты, 2 -  антиклинории, 3 -  синклинории, 4 -  грабены и наложенные впадины; 
3 -  по О.А.Мельникову (1968): 1 -  мезозойские антиклинории, видоизмененные в 
результате неогеновой перестройки, 2 -  новообразованные неогеновые антиклинории,
3 -  неогеновые синклинории; И -  по А. А. Капице (1963): 1 -  поднятия, 2 -  относи
тельные понижения, наложенные прогибы и мульды; К -  по И.Я.Зытнеру и др. (1964): 
1 -  палеозойские и верхнемеловой структурные ярусы, объединенные, 2 -  верхнеме
ловой структурный ярус, 3 -  третичный структурный ярус, 4 -  неогеновый и четвер
тичный структурные ярусы, 5 -  границы структурно-фациальных зон; Л -  по Ю.М.Пу- 
щаровскому (1964б): 1 -  горстовый массив, 2 -  зоны блокового строения, 3 -  неоген- 
четвертичные наложенные впадины, 4 -  складчатая зона, 5 -  синклинорий; М -  по С.Н. 
Алексейчику и др. ("Геология СССР",т.XXXIII, 1970): 1 -  антиклинории,2 -синклинорий, 
3 - срединные массивы кайнозойской складчатости (включающие консолидированные ком- 
плёксы герцинид и мезозоид), 4 -наложенные кайнозойские впадины с неглубоким зале

ганием консолидированных пород



Независимо от С.Н.Алексейчика сходная тектоническая схема Сахалина была 
опубликована П.Н. Кропоткиным (1954; * Тектоническая карта СССР", 1953). На ней 
лишь массивы Сусунайского хребта и Тонино-Анивского полуострова выделены как 
самостоятельные антиклинорные структуры, на северо-востоке острова обозначен 
Пильтунский прогиб, а узкая полоса на западе показана как часть прогиба Татарско
го пролива. Граница последнего с Западно-Сахалинским антиклинорйем была проведе
на по подошве неогеновых слоев. Поэтому лишь небольшая часть единой моноклина
ли Западно-Сахалинских гор рассматривалась П.Н.Кропоткиным как крыло прогиба.
В дальнейшем прогиб Татарского пролива нередко понимали только как структуру 
неоген-четвертичного времени, лежащую в основном в пределах пролива. А представ
ление о существовании на западе Сахалина крупного третичного прогиба, намечав
шееся в работах Е.М.Смехова и П.Н.Кропоткина, не получило признания. Большин
ство геологов вслед за  С. Н.Алексейчиком стали рассматривать эту зону как Запад- 
но-Сахаликский антиклинорий.

Таким образом, в начале 1950-х годов сложились общие представления о разре
зе Западного Сахалина и появились первые тектонические схемы. Достаточно под
робно изучены ~были только некоторые участки. Работы 1950-х годов дали много 
детальных материалов для характеристики структур и познания стратиграфии регио
на. С1Н.Алексейчик, Л.С.Жидкова, Л.В.Криштофович, И.Н.Кузина, И.И.Ратновский 
проводили детальное изучение разрезов третичных отложений. Они описали на запа
де Сахалина все свиты, выделяемые и сейчас (Алексейчик и др., 1954): конгломе- 
ратовую (нижний эоцен), нижнедуйскую (эоцен -  нижний олигоцен), краснопольев- 
скую (нижний олигоцен), хандасинскую, или такарадайскую (верхний олигоцен -  ниж
ний миоцен), аракайскую, холмскую, Невельскую и чеховскую, объединяемые в хойн- 
джинскую серию (нижний -  средний миоцен), верхнедуйскую (средний миоцен), ку- 
расийскую (верхний миоцен), сменяющуюся на севере сертунайской и александров
ской, и маруямскую (плиоцен). Свиты Западного Сахалина сопоставлялись с разви- • 
тыми в других районах острова. В основании третичных отложений отмечалось не
согласие.

Меловые отложения, считавшиеся менее перспективными для поисков нефти, бы
ли изучены слабее. Первые сводки по стратиграфии мела были составлены А.А.Ка
пицей в 1947 и 1957 гг. Им описаны: побединская свита (альб? и, возможно, сено
ман); рождественская и хоэнская свиты айнусского яруса (сеноман и в самых вер
хах, вероятно, турон); арковская, дичунская и чернолесенская свиты гиляцкого яру
са (турон); верблюжье горе кая, жонкьерская и бошняковская свиты ороченского яру
са (сенон). Предполагавшиеся автором несогласия на границах всех меловых свит 
и в подошве палеогена не подтвердились дальнейшими работами. В ряде случаев 
оказалось неверным сопоставление толщ, развитых в разных районах. Однако в ос
тальном сводка А.А.Капицы (1961), написанная на основе его полевых наблюдений 
и литературных данных, имела большое значение для геологических работ на Саха
лине.

После 1953 г . планомерные геологические съемки на Западном Сахалине прово
дились В.И.Богидаевой, И.А.Галко-Зих, С.Д.Гальцевым-Безюком, И.Г.Гринбергом,
Н.П.Лучниковым, Л.М.Саяпиной, Л.Н.Соломатиной, И.А.Тепловым, В.К.Терниковым и 
другими геологами. Руководитель работ ВНИГРИ В.Д.Козырев представил в 1955 г. 
сводную г е о л о г и ч е с к у ю  к а р т у  Южного  С а х а л и н а  (к югу от Бошняко- 
ва) в масштабе 1:200 000. На этой карте, как и на карте в работе А.А.Капицы, ме
ловые отложения были показаны без расчленения на свиты. Зато в детально изучен
ных третичных отложениях Западного Сахалина были закартированы все свиты, от
меченные С.Н.Алексейчиком с соавторами. Поэтому карта давала верное изображе
ние основных складчатых структур третичных отложений. Последующие съемочные 
работы вносили в нее только частные исправления.

Итоги геологических исследований 1950-х годов были изложены в двух коллектив
ных сводках по южной и северной частям Сахалина (Козырев и др., 1960; Алексей
чик, 1959). Геологи чес ко!е строение острова рассматривается в этих сводках в свя
зи с перспективами газонефтеносности. Поэтому основное внимание уделено описа
нию кайнозойских отложений и структур. Характеристика меловых свит приведена 
по данным А.А.Капицы, без их критического разбора. Для южных районов она ока
залась в значительной части ошибочной и позднее была пересмотрена.



Описание третичных толщ во многом основано на оригинальных материалах авто
ров. В целом оно соответствует опубликованной ранее стратиграфической схеме 
(Алексейчик и др., 1954), дополняя ее обильным фактическим материалом, особенно 
по территории Западного Сахалина. Этот раздел книги, подготовленный И.Н.Кузиной 
и Л.С.Жидковой, остается и сейчас важным источником по стратиграфии третичных от
ложений Западного Сахалина (Козырев и др., 1960).Детальное изучение отложений при
вело авторов к выводу, что палеогеновые толщи распространены только на западе ост
рова и отлагались в 'депрессионной зоне, образовавшейся на месте современного 
Татарского пролива и западного побережья Южного Сахалина, ограниченной с запа
да краевой частью Дальневосточной платформенной области, с востока -  древней 
палеозойской и меловой сушей"' (Козырев и др., 1960, стр. 36). Палеогеновые слои 
ложатся на верхнемеловые с размывом, но обычно без видимого углового несогла
сия (Жидкова, 1961), что свидетельствует о длительном унаследованном прогибании 
в западной депрессионной зоне. Неогеновые отложения на западе без несогласия 
продолжают разрез палеогена. На востоке они несогласно перекрывают образования 
мела и палеозоя, отмечая заложение нового прогиба на месте Тымь-Поронайской 
низменности, западного берега залива Терпения и Сусунайской низменности. Однако 
эти стратиграфические и палеогеографические выводы не были использованы автора
ми сводок для тектонического анализа Сахалина. Многие данные по морфологии 
структур также оставлены без внимания, хотя они и находятся в противоречии с об
щими тектоническими представлениями авторов.

В тексте кратко описаны все складки Западно-Сахалинских гор, показанные на 
геологической карте В.Д.Козырева (Козырев и др., 1960). Взаимоотношения отдель
ных складок и положение их в общей структуре на основе имевшихся сведений еще 
не могли быть разобраны. Но исходя из некоторых особенностей структур и разли
чий в их простирании, были выделены несколько зон, образующих в целом Западно*- 
Са хал и нс кий антиклинорий. В Ламанонской зоне, лежащей, по мнению авторов, на 
крыле актиклинория, третичные слои образуют моноклиналь с общим наклоном на 
запад. На фоне моноклинали видны отдельные складки меридионального и северо- 
северо-западного простирания -  обычно пологие, но в Лесогорском районе довольно 
крутые и разбитые разломами. Южнее, в Чеховской зоне, третичные отложения смя
ты в складки северо-западного протирания, обычно асимметричные. Помимо линей
ных складок отмечаются брахискладки, гребневидные складки и поднятия типа струк
турного носа. Известны продольные разломы. Все складки погружаются в северо- 
западном направлении. Южнее отмечены складки невыдержанного меридионального 
простирания. Далее, в Крильонской зоне, третичные складки образуют веерообразную 
в плане структуру и погружаются в северном направлении. Они облекают с севера 
поднятие, сложенное меловыми толщами, также складчатыми. В пределах зоны пре
обладают симметричные складки, иногда с ундуляцией шарнира. В Синегорско-Пилев- 
ской зоне, представляющей, по мнению авторов, свод антиклинория, меловые слои 
образуют протяженную моноклиналь с общим наклоном на запад. На участке к севе
ру от Лесогорска моноклиналь осложнена складками северо-северо-западного прости
рания. В Александровском тектоническом районе (Алексейчик, 1959) меловые отло
жения также смяты в складки. Структуры, закартированные далее к северу в тре
тичных отложениях, не являются непосредственным продолжением этих складок.

На востоке границей Западно-Сахалинского антиклинория служит протяженный 
продольный взброс. Предполагалось, что при смещении по взбросу под ним были по
гребены сводовая зона и значительная часть восточного крыла антиклинория, и поэ
тому на поверхности видна лишь моноклиналь Западно-Сахалинских гор и полоса  ̂
неогеновых отложений на востоке. Следуя тектонической схеме С.Н.Алексейчика 
М954), далее к востоку авторы сводок выделяли Центрально-Сахалинский синклино- 
рий и Восточно-Сахалинский антиклинорий, также состоящие из ряда тектонических 
районов (или зон). Остров в целом рассматривался как единое структурное образо
вание -  Сахалинский мегантиклинорий (Алексейчик, 1959). С.Н.Алексейчик (1962) 
считал, что крупные структуры такого типа являются основными элементами третич
ной геосинклинальной области и кроме Сахалина могут быть выделены в Японии, 
на Курильских островах, Камчатке и на территории Охотского моря.

Из тектонических выводов в этих сводках наиболее интересен вывод о возрасте 
складчатых структур: "'Третичные породы только в конце третичного времени охваче



ны более или менее заметной интенсивной складчатостью, и процесс складчатости 
здесь еще не закончен, а продолжается и в настоящее время, вследствие чего тре
тичные породы в пределах Сахалина смяты в складки, характер строения которых 
носит пока промежуточные черты между платформенным и геосинклинальным типом 
складчатости * (Алексейчик, 1959, стр. 78).

В дальнейшем для обоснования принятой тектонической схемы геологи ВНИГРИ 
привлекли помимо геологических также геофизические и геоморфологические данные 
^Алексейчик и др., 1963). Рассмотрение особенностей рельефа Сахалина (преимущест
венно в северных районах) привело авторов к заключению о прямом соответствии 
форм рельефа тектоническим формам. На детальном материале в работе было пока
зано, что рельеф Сахалина отвечает элементам новейшей тектоники и современному 
структурному плану. Однако формы рельефа не могут служить индикатором истории 
развития структур и их морфологии, поэтому нет оснований для выделения на Саха
лине синклинория и двух антиклинориев.

На основе сопоставления геологических и геофизических материалов по Сахалину 
в работе был сделан вывод, что 'региональные гравитационные аномалии связыва
ются в основном с плотностной неоднородностью верхней части разреза земной ко
ры# и в Частности с глубиной залегания регионально метаморфизованных (палеозой
ских) пород. Обычно гравитационные максимумы отображают крупные антиклинальные 
поднятие; прогибы отмечаются зонами относительно пониженных значений аномалий 
силы тяжести' (там же,стр. 263). Однако этот вывод был четко обоснован только 
для Северного Сахалина и отчасти для Центрально-Сахалинской низменности, где 
подобное соответствие наблюдается как для крупных, так и для мелких форм. Как 
отмечает П.М.Сычев, 'в  районе Восточно-Сахалинских гор в ряде случаев не удает
ся подметить прямой зависимости между геологическим строением района и анома
лиями силы тяжести' (Алексейчик и др., 1963, стр. 32). Участок распространения 
палеозойских пород, соответствующий ядру предполагаемого Восточно-Сахалинского 
антиклинория, характеризуется пониженными значениями аномалий силы тяжести. От
носительно Западно-Сахалинских гор П.М.Сычев замечает: 'максимумы аномалий 
силы тяжести приурочены не к выходам на поверхность меловых пород, обнажающих
ся в своде антиклинория, а к палеогеновым и неогеновым отложениям, обнажающим
ся на его западном крыле' (Сычев, 1962, стр. 34). Только для отдельных мелких 
структур наблюдается соответствие аномалиям силы тяжести. Согласно геофизичес
ким расчетам, современные мощности третичных отложений в пределах Западного 
Сахалина и соседних участков Татарского пролива достигают 5 км или более (Сы
чев, 1962). В Сусунайской и Твшь-Поронайской низменностях, отвечающих предпо
лагаемому синклинорию, мощности редко превышают 2-3 км. Проведенный анализ 
геофизических материалов представляет большой интерес, но не дает подтверждения 
тектонической схемы С.Н.Алексейчика.

Помещенные в работе (Алексейчик и др.,1963) геологические профили и описа
ния также не служат обоснованием принятого тектонического районирования Сахали
на. Новый геологический материал не укладывался в существовавшую простую схе
му. Намечавшиеся противоречия видны уже и при внимательном чтении рассматри
ваемой работы С.Н.Алексейчика и его соавторов.

В 1960-х годах на Сахалине были завершены многие важные геологические ра
боты. Для всей территории Западного Сахалина были составлены геологические кар
ты в масштабе 1:200 000. Съемки отдельных районов были проведены геологами 
созданного на Сахалине Геологического управления -  Ю.М.Ковтуновичем, Д.Ф.Семё- 
новым и другими, но основные съемочные работы выполнили сотрудники Второго 
гидрогеологического управления Г.С.Ведерников, В.П.МыТарев, А.Л.Освальдт, А.К.Сал- 
дуге^в, А.А.Трепалина, В.П.Феликс, А.С.Шуваев и другие под руководством С.А.Са
луна . Они дали подробные и точные описания стратиграфических разрезов Западно- 
Сахалинских гор с фаунистическим обоснованием возраста свит и их петрографичес
кой характеристикой. Морфология структур в ряде отчетов описана кратко из-<за 
недостаточности наблюдений. При этом характеристика единой складки или группы 
складок дается по частям, которые авторы относят к разным структурным ярусам

Сводная геологическая карта была составлена В.Н.Верещагиным.



в тексте углового несогласия между такими ярусами, в частности несогласия в по
дошве палеогена. Точно составленные карты восполняют и некоторые другие недо
статки текста. На них видна и форма складок, и их положение в общей структуре. 
Особенно нужно отметить успехи в картировании верхнемеловых отложений, произве
денном впервые. На значительной части площади они были изучены В.П.Мьггаревым 
и А.С.Шуваевым. Биостратиграфические исследования верхнемеловых отложений про
водились геологами ВСЕ ГЕИ.

В.Н.Верещагиным (1963) и его сотрудниками б^ла составлена сводка по страти
графии вер хне меловых отложений Сахалина. Свиты1 опорного резреза по р. Найбе 
были прослежены на юг и север. На основе картирования и палеонтологических дан
ных они сопоставлялись со свитами северных районов иначе, чем ранее предлагал 
А.А. Капица. Свиты верхнего мела Сахалина сопоставлялись с одновозрастными от
ложениями Японии.

В эти же годы З.П.Потапова (i960, 1962) получила интересные данные о вещест
венном составе пород из верхов мелового разреза. Т.Д.Зонова (1965) на основе изу
чения иноцерамов провела биостратиграфическое расчленение верхнемеловых отложе
ний в средней части Западно-Сахалинских гор. А.С.Шуваев (1969а,б) обосновал со
поставление разобщенных разрезов верхнего мела, проследил распространение выде
ленных горизонтов в пределах Сахалина и сделал ряд палеогеографических выводов. 
Сотрудники ВНИГРИ И.А.Теплов (1966) и Ю.С*Мавринский (1966) рассмотрели геоло
гию вер хне меловых отложений в связи с вопросами их перспективности для поисков 
нефти и газа .

Одновременно было получено много новых данных по стратиграфии третичных от
ложений (Жидкова, 1962; Жидкова и др., 1969; Криштофович, 1961а, 1964; Ратнов- 
ский, 1969, и др.), по их литологии (Бродская, Захарова, 1960; Захарова и др., 
1961; Жидкова, Тодоровская, 1963; Шилов, 1957, 1958 а, б, 1962; Ерохов, Шилов, 
1966, и т.д .) и угленосности (Сальников, Сальникова, Ажгиревич, 1963; Сальников, ' 
Сальникова, Штемпель и др., 1963). При анализе палеонтологического материала 
по третичным отложениям Сахалина Л.В. Криштофович (1961а, б) была установлена 
определенная сменяемость комплексов моллюсков по разрезу. На этой основе ею 
были выделены '‘'ярусы"' и "'подъярусы"', прослеживающиеся достаточно четко на всей 
дальневосточной территории СССР. По комплексам моллюсков "ярусы* и горизонты 
дальневосточной провинциальной шкалы сопоставлялись с соответствующими слоями 
Северной Америки и Японии.

Сводка данных по стратиграфии третичных отложений была составлена в 1963 г. 
И,И.Ратновским (1969). В ней на основе подробной характеристики дано сопоставле
ние третичных свит Западного Сахалина и других районов; отмечены одновозрастные 
им отложения Хоккайдо, Камчатки и Южного Приморья; рассмотрены перспективы 
нефтегазоносности. Иногда методические ошибки работы мешают использованию 
ее выводов для тектонического анализа. Так, в отдельных случаях автор распростра
няет на несколько структурных зон заключения, сделанные для небольшой площади, 
полагая, что "Сахалин -  это небольшой регион и, несомненно, все основные движе
ния земной коры, происходившие в третичное время, проявились более или менее 
одновременно на всей его площади" (Ратновский, 1961, стр. 12б). Однако такие до
пущения редки в детальных и точных исследованиях И.И.Ратновского. Большой инте
рес представляют материалы В.Н.Шилова, изучившего образования трех фаз неогено
вого вулканизма на Сахалине. Проследив изменения фаций и мощностей в туфогенных 
толщах нижнего и среднего миоцена, он установил расположение ряда вулканических 
центров в пределах Татарского пролива, недалеко от побережья острова.

Работы по четвертичной геологии и геоморфологии Сахалина показали большую 
роль неотектонических движений в формировании его современной структуры (Алек
сандров, 1962; Александров, Леонтьев, 1969; Гальцев-Безюк, 1964 и др.; Ганешин, 
1959; Лавров, 1963 и др.; Медведев, 1961; Рудич, Скиба, 1959; Рудич, 1961). Общая 
сводка по геологии Сахалина дана в XXXIII томе "Геологии СССР" (1970).

Выделены свиты: айская (верхи альба- сеноман), найбинская (сеноман), быковская 
(турон -  нижний кампан) и красноярковская (от верхнего кампана до Дания). Опреде
ление их возраста близко к установленному Т.Мацумото.



кие и с с л е д о в а н и я .  На всей территории острова уже выполнены региональные 
гравиметрическая, наземная и воздушная магнитные съемки; в ряде районов прове
дены сейсмические работы методом преломленных волн. Результаты этих исследо
ваний были разобраны П.М.Сычевым (1966), ряд данных имеется и в других рабо
тах. Магнитное поле Сахалина всеми исследователями оценивается как спокойное 
слабо отрицательное, ограниченное с востока и запада зонами интенсивных положи
тельных аномалий (Соловьев, Гайнанов, 1963, и др.). Как показал П.М.Сычев, осо
бенности магнитного поля связаны в основном с содержанием ферромагнитных мине
ралов в породах верхней части земной коры. Западная зона положительных анома
лий, проходящая в краевой части Сихотэ-Алиня и на западе Татарского пролива, 
совпадает с полосой распространения эффузивных и интрузивных пород вулканичес
кого пояса, пограничного с мезозоидами.

Для гравитационного поля Сахалина характерны положительные значения анома
лий Буге. В.С.Волхонин и Э.Н. Лишне вс кий (i960) впервые показали здесь крупные 
зоны гравитационных максимумов и минимумов и отметили их прямое соответствие 
тем зонам, которые рассматривались С.Н.Алексейчиком как Западно-и Восточно-Са
халинский антиклинорий и Тымь-Поройайская депрессия. Подобное прямое соответ
ствие было установлено на Сахалине и для ряда мелких форм и стало приниматься 
за  правило (Алексейчик и др., 1963; Лившиц, 1963; Милашин, I960, и др.). Выше 
было показано, что такое соответствие наблюдается далеко не всегда, а райониро
вание Сахалина, предложенное С.Н.Алексейчиком, весьма дискуссионно. Объяснения 
природы гравитационных аномалий, данные разными авторами, пока еще мало обо
снованы^. Представляют большой интерес факты связи максимумов силы тяжести с 
эпицентрами землетрясений и зонами новейших поднятий (Сычев, 1966). Структур
ные формы, для которых отмечается совпадение с аномалиями силы тяжести, обыч
но хорошо выражены в рельефе и продолжают сейчас свое формирование. Для грави
тационных ступеней наблюдается связь с зонами молодых разломов, в частности с 
зрной Центрально-Сахалинского разлома.

Протяженные сейсмические профили имеются пока только для Северного Сахали
на (Сычев, 1966). Кроме того, недавно были опубликованы данные по профилям 
МОВ через Татарский пролив, очень интересные для нашей работы (Милашин и др., 
1970). Несколько профилей ГСЗ пересекли южную часть острова и прилегающие ак
ватории ('Глубинное. . . ' ,  1971). Для некоторых участков имеются более детальные 
сейсмические материалы, полученные в последние годы сотрудниками Сахалинского 
геологического управления и Тихоокеанской экспедиции ВНИИМОРГЕО.

При сейсмотектоническом районировании все исследователи считают наиболее 
сейсмичной западную семибалльную зону острова (Дибров, 1957; Ферчев, 19J30, и др.). 
Установлено, что эта зона захватывает всю территорию Западно-Сахалинских гор, 
кроме перешейка Поясок и окрестностей м. Крильон, и соседние участки Централь
но-Сахалинской низменности (Соловьев и др., 1967). Существование зоны семибаль
ных землетрясений намечается также в крайней северо-восточной части острова.
В пределах острова отмечается различная глубина очагов землетрясений. Преобла
дают поверхностные землетрясения.

Анализ геологических и геофизических материалов, собранных в 1960-е годы, 
привел многих геологов к отказу от существовавших представлений о тектонике Са
халина. Был предложен ряд новых тектонических схем (см. рис. 1), построенных по 
разным принципам и вносивших те или иные поправки в схему С. Н.Алексейчика. В 
основу тектонических схем А.П.Милашина (i960) и М.Х.Лившица (1963) положены 
преимущественно данные гравиметрии. А.П.Милашин выделил пятнадцать зон с отно
сительно повышенными и пониженными значениями аномалий силы тяжести. Эти зо
ны трактовались соотвественно как антиклинории и синклинории (с некоторыми ис
ключениями). В ряде случаев разобщенные поля аномалий силы тяжести были необо
снованно объединены в одну зону. В других случаях единые геологические структуры

Предполагается связь гравитационных максимумов с массивами палеозойских по
род, залегающих под третичными отложениями в приподнятых блоках или в погре- 
бенных древних поднятиях (Сычев, 1962,1966), с интрузивными телами (Милашин, 
1960) или с выступами 'базальтового слоя' (Лифшиц, 1963).
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оказались раздробленными, и отдельные небольшие складки рассматривались как 
самостоятельные синклинории и антиклинории. Схема М.Х.Лившица также вызывает 
возражения. На ней в средней части Сахалина вкрест простирания выделяются четы
ре положительных элемента: Западно-Сахалинский третичный антиклинорий, Западно- 
Сахалинский меловой антиклинорий, Срединный палеозойский массив и Восточно-Са
халинский меловой антиклинорий. Выделение подобных элементов не имеет геоло
гических оснований. В схеме, однако, интересно противопоставление строения север
ной и южной частей Сахалина, выдвигаемое и другими исследователями.

Д.Ф.Русаковым (1963) была сделана попытка районирования Сахалина по харак
теру складок. Предложенная классификация складок слабо аргументирована. Тем не 
менее схема Д.Ф.Русакова, отражающая прежде всего конкретные тектонические 
структуры острова, представляет значительный интерес. В отличие от схемы С. Н. Алек
сейчика на ней не видно крупных зон, проходящих через весь Сахалин. Определенно 
обособляется северная часть Сахалина, изображенная как область преимущественно
го развития брахиантиклиналей в третичных отложениях. На юге острова видно раз
личие восточной и западной областей: в пределах Восточно-Сахалинских гор, Сусу- 
найского хребта и Тонино-Анивского полуострова отмечены главным образом глы
бово-складчатые структуры, а в Западно-Сахалинских горах -  складчатые формы.
В то же время Западный Сахалин искусственно разделен автором на две зоны, об
разованные меловыми и третичными отложениями (см. также Русаков и др., 1967).

Другие схемы были составлены по комплексу геологических данных. В этих схе
мах для нас интересна прежде всего трактовка структуры Западно-Сахалинских гор.
А.В.Соловьев (1958) кроме Западно-Сахалинского антиклинория выделял здесь про- , 
гиб Татарского пролива - примерно в тех же границах, что и на схеме П.Н.Кропот
кина (1954), только без северного участка. Западную и восточную зоны Южного Са
халина он рассматривал как структуры различного типа, а северную часть острова 
считал сильно отличающейся от южной. Это отличие представлялось А.В.Соловьеву 
столь существенным, что он на схеме показал Северный Сахалин как область, пе
реходную к платформе и отчасти даже платформенную, несмотря на огромные мощ
ности, характер третичных отложений и распространение здесь складчатых форм.
С.А.Салун (1965) также подчеркивал геологические различия Северного и Южного 
Сахалина. Однако, следуя тектонической схеме П.Н.Кропоткина, он протягивал выде
ленные структурные элементы через всю территорию острова. На основании съемоч
ных данных вдоль побережья Татарского пролива С.А.Салуном выделялась синкли- 
норная структура, формирование которой продолжается и сейчас. За ее восточное 
ограничение принимался глубинный разлом, протягивающийся якобы меридионально 
через Александровск, а остальная часть моноклинали Западно-Сахалинских гор рас
сматривалась как антиклинорий. И синклинорий, и Западно-Сахалинский антиклинорий 
считались унаследованными в отличие от наложенных структур восточной части ост
рова.

Молодой, неогеновый, возраст поднятия Западно-Сахалинского хребта был спра
ведливо отмечен Е.М.Рудичем (1958, 1962) и позднее О.А.Мельниковым (1962,1968). 
Образование поднятия О.А.Мельников связывает с проявлением 'неполной частной 
инверсии' в восточной зоне прогиба позднемелового и третичного времени. По его 
мнению, новообразованная структура представляет собой антиклинорий, протягиваю
щийся меридионально до северной оконечности острова и отвечающий западной части 
Сахалинского мегантиклинория*. Для мезозойского структурного плана на западе 
Сахалина О.А. Мельниковым были выделены три кулисно расположенных синклинория 
северо-западного простирания. Два из них без достаточного геологического обосно
вания и без характеристики ограничений выделены в пределах Западно-Сахалинских' 
гор. Предложенное О.А.Мельниковым районирование не соответствует ряду извест
ных геологических фактов, однако очень важно его указание на сочетание в совре
менном структурном плане Сахалина разновозрастных элементов.

Подобно О. А.Мельникову А.А.Капица (1963) считал, что поднятие Западно- Саха
линского хребта образовалось сравнительно поздно, как и лежащие восточнее нало
женные прогибы. Моноклиналь Западно-Сахалинских гор он рассматривал как запад-

На ю ге, в пределах Крильонского полуострова, видна также периклиналь Западного 
антиклинория Хоккайдо.



ное крыло крупного Сахалинского антиклинория, сочленяющегося с Японским синкли- 
норием. Для западной области Сахалина ( "интрагеосинклинальной" ) А. А.Капица отме
чал наиболее полный, мощный и последовательный разрез вер хне меловых, палеогено
вых и неогеновых отложений и подчеркивал ее существенные отличия от восточИОй 
( "интрагеоантикпинальной" ) области.

Анализ геологических особенностей и различий западных и восточных районов 
Сахалина был проведен И.Я.Зытнером, Ю.М.Ковтуновичем и другими (1964), которые 
показали, что уже в вер хне меловое время здесь существовали два различных проги
ба. Восточный прогиб отличался от западного наличием вулканогенных и кремнис
тых пород, проявлением предпалеогеновой интенсивной складчатости, метаморфизме 
и магматизма. Новые прогибы заложились здесь только в неогене, а вся террито
рия отличалась весьма контрастными движениями. В западном прогибе опускание 
почти непрерывно продолжалось в течение палеогена и неогена и завершилось интен
сивной складчатостью конца плиоценового времени. На основе таких различий авто
ры выделили на Сахалине восточную, западную и разделяющую их центральную струк
турно-фациальные зоны. Предполагалось, что эти зоны протягиваются до северной 
оконечности острова и образуют единую структуру -  мегантиклинорий.

Ю.М.Пущаровский (1964б) дал эскиз новой тектонической схемы Сахалина, по
казавшей прежде всего разнородность и фрагментарность установленных на острове 
структур. Северо-Сахалинская складчатая зона, складчато-блоковый участок п-ова 
Шмидта, Восточно-Сахалинская блоковая зона, Сахалинский горстовый массив, Сре
динный грабенообразный прогиб, Южно-Сахалинская блоковая зона и Западно-Сахалин
ский синклинорий различаются по особенностям стратиграфического разреза, магма
тизму и характеру тектонических нарушений. Многие признаки этих структур отме
чались и другими исследователями Сахалина (см., например: Капица, 1963,- Русаков, 
1963, и др.). Однако прежде они не получали должной оценки и не привели к корен
ному пересмотру сложившихся тектонических представлений. Теперь Ю.М.Пущаровский 
дал новую трактовку крупных элементов острова. Он показал, что Западно-Сахалин
ские горы ни морфологически, ни исторически не являются антиклинорием, а отвеча
ют восточному крылу и осевой части крупного Западно-Сахалинского синклинория. 
Синклинорий выполнен вер хне меловыми и третичными толщами, дислоцированными 
в плиоценовое время. Восточным его оганичением является Центрально-Сахалинский 
разлом, западное крыло лежит в пределах Татарского пролива. В настоящей работе 
зона Западно-Сахалинского синклинория рассматривается в том виде, как она была 
выделена на схеме Ю.М.Пущаровского. Представляется только, что эта зона не об
ладает сложной складчатой структурой, обычно характерной для синклинориев, и 
должна рассматриваться скорее как прогиб, осложненный складчатостью.

Тектоническая схема Ю.М.Пущаровского, основанная на новых геологических дан
ных, была быстро принята многими геологами-съемщиками и получила поддержку в 
литературе (Рождественский, 1966; Русаков и др., 1967; Меланхолина, 1968). В то 
же время ряд сахалинских геологов (С.Н.Алексейчик, С.Д.Гальцев-Безюк и др.) при
держиваются прежних представлений, сложившихся в 1950-х годах. В сводной рабо
те по геологии Сахалина они опубликовали свою известную тектоническую схему, 
сделав к ней некоторые дополнения ("Геология СССР", т.ХХХШ, 1970; см.рис. 1). 
Схема выглядит весьма противоречиво, так как изображенные контуры структурных 
ярусов не соответствуют представлению о синклинории и двух сахалинских антикли- 
нориях. Некоторые крупные участки в результате сделанных дополнений получили 
два взаимоисключающих толкования. Так, Тымь-Поронайская и Сусунайская низмен
ности рассматриваются одновременно как части "Центрально-Сахалинского синкли
нория" и как "наложенные кайнозойские впадины с относительно неглубоким залега
нием срединного массива". Значительные площади на Тонино-Анивском полуострове, 
в Сусунайских и Восточно-Сахалинских горах, выделенные как части "Восточно-Са
халинского антиклинория", трактуются также как "срединные массивы кайнозойской 
складчатости" .

Таким образом, тектоническое районирование Сахалина до настоящего времени 
проводится исследователями различно. Возраст складчатости всеми исследователями

Ошибочно выделение здесь узких (порядка 20 км) зон, сложенных породами раз
ного возраста, в качестве "мезозоид" и "герцинид".



нами н Н Тихоновича и П.И.Полевого (1915) определяется как кайнозойский.
начиная с * кайнозойская область Дальнего Востока включалась в систе-При этом вначале вся ми

ее стали понимать как молодую складчатую область, еще не з а 
му а л ьп ид, поз азвИХИЯ ('Объяснительная . . . ' ,  1957). В последнее время вершившую своего р азви т» \ » / г
М С М ковым территория Сахалина была отнесена к мезозоидам, а кайнозойские 
структуры0 трактовались как орогенные (Марков и др., 1967). Эти взгляды, однако, 
не были доказаны автором и не нашли сторонников. Тектоническое положение Саха- 
линавнутри кайнозойской области понималось по-разному. Он рассматривался как 
краевой прогиб кайнозойской складчатой области (Алексейчик, 1954), как меганти- 
клинорий в складчатой системе (Алексейчик и др., 1963; Мельников, 1962, и др.), 

Японо-Сахалинской островной дуги (Капица, 1963), как останец бывшей 
суши, состоящий из фрагментов кайнозойских складчатых структур (Пущаровский, 
19646) Такое разнообразие точек зрения связано в значительной мере с островным 
положением Сахалина, не позволяющим далеко проследить его структуры и выяснить 
их взаимоотношения с соседними структурными зонами. Анализ материалов по гео
морфологии и геофизике прилежащих участков морского дна тоже не дает оконча
тельного решения спорных вопросов и требует проверки геологическими методами.

Обзор материалов по тектонике других приматериковых районов

Кайнозойские структуры других районов Советского Дальнего Востока также 
изучены достаточно полно. Материалы исследований последнего времени частично 
отражены в нескольких крупных сводках ( " Строение...' ,  1964; Кропоткин, Шахварсто- 
ва, 1965; 'Тектоника Евразии', 1966; 'Геологическое строение...', 1966). Важным 
геологическим обобщением явилась карта всей территории востока СССР масштаба 
1:1500000, составленная под редакцией Л.И.Красного ('Геологическая к а р т а ... ',  
1964).

Наиболее важные геологические исследования на Камчатке связаны с послевоен
ными годами, когда здесь были широко развернуты геологическая съемка и темати
ческие работы стратиграфов и вулканологов. Сейчас уже достаточно детально изу
чены вер хне меловые и особенно третичные отложения Западной Камчатки, богатые 
фауной и несложно дислоцированные. Работы А.П.Ильиной, Л.В.Криштофович, Б.Ф.Дья
кова, В.П.Вдовенко, Г.М.Власова, Е.П.Кленова, Н.М.Маркина и других геологов да
ли материал для создания унифицированной стратиграфической схемы палеогена и 
неогена Западной Камчатки. Специально изучалась угленосность отложений и нефте- 
проявления в меловых и третичных слоях. На ряде участков закартированы структу
ры в третичных толща*. Г.М.Власовым и В.А.Ярмолюком составлена сводная геоло
гическая карта Камчатки. Для некоторых районов получены геофизические данные. 
Результаты этих работ отражены в сводке, вышедшей под редакцией Г.М .Власова 
('Геология С ССР', т. XXXI, 1964), и в ряде специальных статей (см., например, 
сборник 'Геология и перспективы...', 1967). Обычно весь полуостров рассматривает
ся в составе Курило-Камчатской островной дуги. Вместе с тем сейчас уже опреде
ленно выявлены структурные и формационные различия восточной и западной зон 
Камчатки. В восточной зоне широко распространены верхнемеловые и третичные эф
фузивные образования большой мощности и интенсивно дислоцированные. Для крайних 
северо-западных районов в верхнемеловом разрезе отмечаются появление мелковод
но-морских и континентальных отложений, исчезновение кремнистых и резкое сокра
щение количества вулканогенных пород. Третичные толщи Западной Камчатки (мощ
ностью до 10 км) характеризуются распространением осадочных и туфогенно-осадоч- 
ных пород и пологими дислокациями, часто с развитием брахискладок.

На территории Корякского нагорья наиболее значительные геологические иссле
дования проведены за последние двадцать лет. В результате работ геологов СВ ГУ 
и НИИГА здесь были выявлены крупные структурные элементы (Белый, 1963; Тара
сенко и др., 1969; 'Геология и полезные...', 1965, и др.). Получены данные о рас
пространении вулканогенных пород, о структурных взаимоотношениях Корякской кай
нозойской области и Восточно-Азиате кого вулканического пояса. Сравнительно де
тально разработана стратиграфия мезозойских отложений, по крайней мере на запа
де области (Авдейко, 1968, и др.). В восточных зонах для них установлено широкое



развитие офиолитовой формации (Белый, 1963; Гладенков, 1964). Для кайнозойских 
прогибов опрелелены различное время заложения, разный характер и полнота разре
за , выявлены некоторые особенности структур. Третичные отложения Олюгорского 
прогиба сопоставлены с развитыми на Восточной Камчатке; разрезы Парапольского 
и Пенжинского прогибов были прослежены на Западную Камчатку ( '  Геология и полез
ные . . . ' ,  1965). В некоторых районах проведены наблюдения по нефтегазоносности 
отложений (Иванов, 1967). Многие вопросы геологии Корякского нагорья остаются 
еше не решенными. Среди геологов существуют разногласия относительно ограниче
ний основных структур, возраста и распространения вулканогенно-кремнистых толщ, 
времени основных складчатых дислокаций, однако материалы по тектонике Корякско
го нагорья представляют очень большой интерес. Структуры приматериковой зоны 
расположены здесь полностью в пределах суши, что позволяет изучить детали их
строения и взаимоотношения с прилегающими тектоническими зонами.

На о-ве Хоккайдо и в других районах Японии широко поставлены геологические 
работы разных направлений. Вся территория Хоккайдо уже покрыта геологической 
съемкой масштаба 1:250 000 и 1:500 000 ( '  Geological map o f Hokkaidcf, 1965). Для 
значительной его части изданы также карты более крупного масштаба ( Matsui а.о., 
1965; Matui а.о., 1967; Nagao ао., 1959, и др.). Наиболее полно изучены меловые и тре
тичные отложения ( 'Геология и минеральные...', 1961; Matsumoto, 1942, 1943, 1959; 
Uozumi, 1962; 'G eology  o f Japanf, 1963, и др.). Разработано зональное деление тре
тичных отложений по пелагическим фораминиферам. Следует отметить, однако, что 
толщи, изученные на соседних планшетах, нередко описываются под разными форма
ционными названиями и плохо сопоставляются. Изучение морфологии структур прове
дено лишь на ограниченных площадях в связи с разведкой угольных и нефтяных мес
торождений. Работы по тектонике обычно имеют весьма общий характер; наиболее 
интересна сводка, выпущенная в 1965 г. под редакцией М.Минато, М.Гораи и М.Фу- 
нахаси ('Геологическое развитие...', 1968). При тектоническом районировании на Хок
кайдо с запада на восток выделены три зон&. Юго-западная зона Хоккайдо, как и се
верная часть о-ва Хонсю, характеризуется распространением неогеновых вулканичес
ких пород, перекрывших с несогласием складчатый комплекс дотретичного возраста.
На востоке Хоккайдо меловые и третичные отложения смяты в складки курильского 
простирания, а линия четвертичных вулканов лежит на продолжении вулканической 
зоны Курил. Меридиональные структуры Центрального Хоккайдо принадлежат к той 
же зоне, что и структуры о-ва Сахалин. Моноклиналь на западе Центрального Хок
кайдо, как и на Сахалине, образована слоями мела, палеогена и неогена, дислоци
рованными в конце плиоцена и в плейстоцене; в ряде мест с этими толщами связаны 
месторождения угля и нефти.

Среди островов Юго-Восточной Азии лучше всего изучен Тайвань. Обобщения по 
тектонике Тайваня были сделаны Ч.Биком ( Biq, I960) и позднее К.Хо (Но, 1967).
В работе К.Хо показаны различия третичных отложений и структур в прогибах на 
западе и востоке острова. По его мнению, восточный прогиб имеет эвгеосинклиналь- 
ный характер и заложен в начале неогена. Западный прогиб* выполнен терригенны- 
ми отложениями неогена, палеогена и, возможно, мела, дислоцированными в плей
стоценовое время. Северная часть прогиба хорошо изучена при разведочных работах 
на уголь и нефть ( Chang,1963, 1964, 1965; Chiu, 1965; Chiu, Hsu, 1963; Chou, 1963, 
1964;Chung, 1963; Elishewitz, 1963; Hsiao, 1964; Huang, 1963; Meng, 1963; 1965; Pan, 
1965; Sun, 1963, 1964, 1965; Tang, 1964). На прибрежной равнине северо-западного 
Тайваня проведены большие буровые работы и сейсмические исследования. Их ре
зультаты опубликованы в ряде статей геологов-нефтяников и в сводной работе 
А.Шрайбера ( Schreiber, 1965). Однако даже в районах, перспективных на нефть и 
газ, детальные исследования проводились только на антиклинальных структурах. 
Обоснованные геологические профили составлены для отдельных антиклиналей, а бо
лее крупные структурные формы изображаются очень схематично. Геологическая кар
та северо-западного Тайваня масштаба 1:250 000 была опубликована Ч.Ментом 
( Meng, 1965).

По терминологии китайских геологов - "краевой прогиб Алишань' ( 'О сн о вы ..,', 
I9G2).



Восточной Суматры и Северо-Западного Калимантана (б.Борнео) выполнено нефтенос
ными третичными толщами большой мощности^ обычно полого дислоцированными. По 
характеру разреза и структурных форм они существенно отличаются от смежных зон 
кайнозойского пояса, более близких к океану. В последнее время геологами нефтя
ных компаний в пределах этих прогибов проводятся достаточно детальные работы, но 
их данные нередко остаются неопубликованными. Наиболее интересные материалы и 
геологическая карта масштаба 1:2 000 000 приведены в сборнике по геологии Севе
ро-Западного Калимантана (Fitch, 1963; Haile, 1963, и др.). Геологические особен
ности Суматры отражены на карте Индонезии (" Geologic map of I n d o n e s i a 1965, 
масштаб 1:2 000 000). Кайнозойские структуры Бирмы рассмотрены в статье Г.А.Куд
рявцева и других (1968), отметивших их большое сходство со структурами Тихооке
анского кайнозойского тектонического кольца. На островах Новая Гвинея и Новая 
Зеландия значительная часть территории уже закартирована в масштабе 1:250 000.
Ряд геологических данных отражен в сводных работах (Вуд и др., 1963; Браун и др., 
1970). Отмечается, что по структурным особенностям эти острова сходны с други
ми районами приматериковой полосы (Пущаровский, 1965б).

На восточной окраине Тихого океана кайнозойские структурные зоны лучше все
го изучены в пределах США. В Калифорнии геологические исследования связаны в 
значительной мере с разведкой и разработкой нефтяных месторождений. Поэтому они 
проводятся главным образом во впадинах Береговых хребтов и в прогибе Грейт-Вэл- 
ли (Большой долины) -  крупных нефтяных бассейнах. При этом детальные буровые и 
геофизические работы ставятся на антиклинальных структурах, а характер соседних 
синклиналей часто остается невыясненным. При такой неравномерной изученности 
очень редко составляются профили через крупные геологические структуры. Так, по
перечный профиль через прогиб Грейт-Вэлли удается найти только в двух-трех рабо
тах ("  Geologic formations...? 1943; Safonov, 1962), а для Береговых хребтов почти 
единственными остаются до сих пор профили, составленные Н.Талиаферро ( Taliaferro, 
1943). Вопросы стратиграфии разработаны значительно лучше, особенна деталь
но изучены третичные отложения. Сотрудниками Геологической службы США для 
всей территории составлены геологические карты масштаба 1:250 000 ("Geologic map of 
'California . . ." ,  1960-1966). Для рада районов опубликованы геологические свод
ки. Многие материалы по геологии Калифорнии рассмотрены нами ранее (Пуща

ровский, Меланхолина, 1963). В последние годы особенно интересные данные получе
ны относительно отложений францисканского комплекса (вер хне юрско-мелового) Бе
реговых хребтов. А.Бейли и другие геологи (Бейли, Блейк, 1969; Bailey а.о.)964) 
показали, что эти эвгеосинклинальные отложения одновозрастны миогеосинклйналь- 
ному комплексу прогиба Грейт-Вэлли. В результате были выявлены существенные 
различия структурных зон Береговых хребтов и Большой -долины. Последняя сводка 
по геологии Береговых хребтов была составлена Б.Пэйджем (P a g e ,1966), по геоло
гии Большой долины -  О.Хэкелом ( H ackel, 1966).

В пределах штатов Орегон и Вашингтон кайнозойские структуры изучены слабее. 
Детальные исследования проводились преимущественно в угленосных районах бассей
на Пюджет-Саунд ( Snavely а.о., 1958; Roberts, 1.958, и др.), по остальной террито
рии опубликованы весьма отрывочные данные (см.Меланхолина, 1964). Основное внима
ние уделено изучению стратиграфических разрезов, причем отдельные горизонты тре
тичных отложений обычно сопоставлены по фауне с лучше изученными отложениями 
Калифорнии. Важным обобщением геологических материалов являются карты запад
ного Орегона и Вашингтона масштаба 1:500 000 ("  Geologic map of Oregon...", 1961;
" Geologic тар of Washington", 1961). Геологическая история этой зоны описана 
П.Снэйвли и Х.Вагнером, которые показали развитие здесь крупного'третичного про
гиба и его взаимоотношения с вулканической областью Каскадных гор (Snavely, Wag
ner, 1963, 1964).

Еще меньше сведений имеется по геологии юго-восточной Аляски (Миллер и др., 
1961; Dutro, Payne, 1957, и* др.). Однако на основании геологических съемок Д.Мил
лера и некоторых стратиграфических исследований (Mac Neil а.о., 1961, и др .)здесь 
выявляются элементы крупного третичного прогиба Якатага. По обнажениям и сква
жинам описан его разрез, в ряде мест отмечены небольшие структурные формы -  
надвиги, складки и пр. Установлено, что образование этих форм связано с концом



\  гейте, Грик, 1967; Monel у, 1967j.  Данные по юго-восточной Аляске сведены на 
геологической карте Г.Плафкера масштаба 1:500 000 ( Plafker, 1967). Специальное 
изучение структурных форм и составление профилей проводилось Р.Стоунли ( Stone]у, 
1967). Мезо-кайнозойские структуры более западных районов изучены и закартиро
ваны К.Барком.

Кайнозойский прогиб на западе Калифорнийского полуострова изучен значительно 
хуже, чем смежные районы США. Однако по ряду работ можно судить о характере 
его разреза, о некоторых структурных особенностях, о взаимоотношениях со склад
чатым комплексом мезозоид на востоке ('A llison, 1964; Beal, 1948; Durham/Allison, 
1960; Silver a .о., 1963; Пущаровский, Меланхолина, 1963). Северная часть прогиба, 
лежащая в пределах Калифорнии, покрыта достаточно детальной геологической съем
кой. Для мексиканской территории имеются только карты мелкого масштабе ("'G eolo
gic map o f North America »f 1965, и др.).

В Андийской области крупные кайнозойские прогибы располагаются в прибрежной 
части Колумбии и Эквадора, возможно, и на крайнем западе Чили. В целом для 
этой площади составлены лишь мелкомасштабные геологические карты ( "  'Carte g^olo- 
gique 1964, масштаб 1:5 000 000). Геологические описания Колумбии и Эквадора 
имеют довольно общий характер. Работы Г.Герта, А.Олссона, Х.Чоипа с соавторами, 
вышедшие в русском переводе в 1959 г ., сохраняют и сейчас свое значение. Неко
торые новые данные изложены в докладах на симпозиуме американских геологов- 
нефтяников (Джакобс и др., 1967).

Приведенный обзор показывает, что многие приматериковые районы изучены с 
большой детальностью. Расхождение во взглядах на тектонику этих районов связано 
не с недостатком геологических данных. Как видно на примере Сахалина, различные 
точки зрения скорее всего можно объяснить фрагментарностью сохранившихся на ост
рове структур и отсутствием геологических материалов об их подводном продолжении. 
Анализ геофизических данных оказывается недостаточным для расшифровки частей 
структур, расположенных под водой, он может использоваться только в сочетании с 
геологическими исследованиями.

Для дополнения и проверки имеющихся данных был начат с р а в н и т е л ь н о - т е к 
т о н и ч е с к и й  а н а л и з  приматериковых структур, в разной степени сохранивших
ся в различных районах (Меланхолина, 1968). Наметилось удивительное сходство 
ряда структур, расположенных в Тихоокеанском кольце на больших расстояниях од
на от другой. Такое сходство создает основу для типизации приматериковых струк
тур. Оно позволяет "установить тектонические гомологи, иногда и сильно отличаю
щиеся в деталях, но сходные по происхождению, ... глубже и подробнее выяснить 
процесс развития структур" (Шатский, 1945, стр. 24). Вместе с тем это сходство 
помогает и при решении некоторых вопросов региональной тектоники, особенно важ
ных в связи с нефтегазоносностью многих участков приматериковой полосы. В ряде 
случаев сходство сохранившихся частей структур позволяет судить также и об их 
элементах, лежащих под водой. Особенное значение приобретают данные по районам, 
где все структуры расположены в пределах суши и полностью доступны для изучения 
(Корякское нагорье, Калифорния).

Сходные и тождественные черты, выявленные при сравнении структурных элемен
тов Сахалина, Хоккайдо, Тайваня, Калифорнии и других районов с одинаковым тек
тоническим положением, по-видимому, не случайны. Они показывают перспективность 
дальнейшего изучения этих территорий с помощью сравнительно-тектонического метода.



Наиболее значительным обобщением по геологии островов Индонезийского архи
пелага остается работа Р.Ван Беммелена (1957). Описанные в ней прогибы Северо- 
Восточной Суматры и Северо-Западного Калимантана (б.Борнео) выполнено нефтенос
ными третичными толщами большой мощности^ обычно полого дислоцированными. По 
характеру разреза и структурных форм они существенно отличаются от смежных зон 
кайнозойского пояса, более близких к океану. В последнее время геологами нефтя- 
ных компаний в пределах этих прогибов проводятся достаточно детальные работы, но 
их данные нередко остаются неопубликованными. Наиболее интересные материалы и 
геологическая карта масштаба 1:2 000 000 приведены в сборнике по геологии Севе
ро-Западного Калимантана (F itch , 1963; Haile, 1963, и др.). Геологические особен
ности Суматры отражены на карте Индонезии (" Geologic map of Indonesia"» 1965, 
масштаб 1:2 000 ООО). Кайнозойские структуры Бирмы рассмотрены в статье Г.А.Куд
рявцева и других (1968), отметивших их большое сходство со структурами Тихооке
анского кайнозойского тектонического кольца. На островах Новая Гвинея и Новая 
Зеландия значительная часть территории уже закартирована в масштабе 1:250 000.
Ряд геологических данных отражен в сводных работах (Вуд и др., 1963; Браун и др., 
1970). Отмечается, что по структурным особенностям эти острова сходны с други
ми районами приматериковой полосы (Пущаровский, 1965б).

На восточной окраине Тихого океана кайнозойские структурные зоны лучше все
го изучены в пределах США. В Калифорнии геологические исследования связаны в 
значительной мере с разведкой и разработкой нефтяных месторождений. Поэтому они 
проводятся главным образом во впадинах Береговых хребтов и в прогибе Грейт-Вэл- 
ли (Большой долины) -  крупных нефтяных бассейнах. При этом детальные буровые и 
геофизические работы ставятся на антиклинальных структурах, а характер соседних 
синклиналей часто остается невыясненным. При такой неравномерной изученности 
очень редко составляются профили через крупные геологические структуры. Так, по
перечный профиль через прогиб Грейт-Вэлли удается найти только в двух-трех рабо
тах (" Geologic formations...? 1943; Safonov, 1962), а для Береговых хребтов почти 
единственными остаются до сих пор профили, составленные Н.Талиаферро (Taliaferro, 
1943). Вопросы стратиграфии разработаны значительно лучше, особенна деталь
но изучены третичные отложения. Сотрудниками Геологической службы США для 
всей территории составлены геологические карты масштаба 1:250 000 ("Geologic map of 
•California . . ." ,  1960-1966). Для рада районов опубликованы геологические свод
ки. Многие материалы по геологии Калифорнии рассмотрены нами ранее (Пуща

ровский, Меланхолина, 1963). В последние годы особенно интересные данные получе
ны относительно отложений францисканского комплекса (вер хне юрско-мелового) Бе
реговых хребтов. А.Бейли и другие геологи (Бейли, Блейк, 1969; Bailey а.о.)964) 
показали, что эти эвгеосинклинальные отложения одновозрастны миогеосинклйналь- 
ному комплексу прогиба Грейт-Вэлли. В результате были выявлены существенные 
различия структурных зон Береговых хребтов и Большой -долины. Последняя сводка 
по геологии Береговых хребтов была составлена Б.Пэйджем (P a g e ,1966), по геоло
гии Большой долины -  О.Хэкелом ( H ackel, 1966).

В пределах штатов Орегон и Вашингтон кайнозойские структуры изучены слабее. 
Детальные исследования проводились преимущественно в угленосных районах бассей
на Пюджет-Саунд ( Snavely а.о., 1958; Roberts, 1958, и др.), по остальной террито
рии опубликованы весьма отрывочные данные (см.Меланхолина, 1964). Основное внима
ние уделено изучению стратиграфических разрезов, причем отдельные горизонты тре
тичных отложений обычно сопоставлены по фауне с лучше изученными отложениями 
Калифорнии. Важным обобщением геологических материалов являются карты запад
ного Орегона и Вашингтона масштаба 1:500 000 ("  Geologic map of Oregon...", 1961;
* Geologic тар of Washington*, 1961). Геологическая история этой зоны описана 
П.Снэйвли и Х.Вагнером, которые показали развитие здесь крупного*третичного про
гиба и его взаимоотношения с вулканической областью Каскадных гор (Snavely, Wag* 
пег, 1963, 1964).

Еще меньше сведений имеется по геологии юго-восточной Аляски (Миллер и др., 
1961; Dutro, Payne, 1957, и* др.). Однако на основании геологических съемок Д.Мил
лера и некоторых стратиграфических исследований (Mac Neil а.о., 1961, и др .)здесь 
выявляются элементы крупного третичного прогиба Якатага. По обнажениям и сква
жинам описан его разрез, в ряде мест отмечены небольшие структурные формы -  
надвиги, складки и пр. Установлено, что образование этих форм связано с концом



третичного -  началом четвертичного времени, а местами продолжается и сейчас 
(Гейтс, Грик, 1967; Stone]у, 1967). Данные по юго-восточной Аляске сведены на 
геологической карте Г.Плафкера масштаба 1:500 000 ( Plafker, 1967). Специальное 
изучение структурных форм и составление профилей проводилось Р. Стоун ли (Stone] у, 
1967). Мезо-кайнозойские структуры более западных районов изучены и закартиро
ваны К.Барком.

Кайнозойский прогиб на западе Калифорнийского полуострова изучен значительно 
хуже, чем смежные районы США. Однако по ряду работ можно судить о характере 
его разреза, о некоторых структурных особенностях, о взаимоотношениях со склад
чатым комплексом мезозоид на востоке ('A llison, 1964; Веа], 1948; Durham/Allison, 
1960; Silver а.о., 1963; Пущаровский, Меланхолина, 1963). Северная часть прогиба, 
лежащая в пределах Калифорнии, покрыта достаточно детальной геологической съем
кой. Для мексиканской территории имеются только карты мелкого масштабе ( ' ’Geolo
gic map of North America 1965, и др.).

В Андийской области крупные кайнозойские прогибы располагаются в прибрежной 
части Колумбии и Эквадора, возможно, и на крайнем западе Чили. В целом для 
этой площади составлены лишь мелкомасштабные геологические карты ( '  'Carte g^olo- 
gique 1964, масштаб 1:5 000 000). Геологические описания Колумбии и Эхвадора 
имеют довольно общий характер. Работы Г.Герта, А.Олссона, Х.Чоипа с соавторами, 
вышедшие в русском переводе в 1959 г ., сохраняют и сейчас свое значение. Неко
торые новые данные изложены в докладах на симпозиуме американских геологов- 
нефтяников (Джакобс и др., 1967).

Приведенный обзор показывает, что многие приматериковые районы изучены с 
большой детальностью. Расхождение во взглядах на тектонику этих районов связано 
не с недостатком геологических данных. Как видно на примере Сахалина, различные 
точки зрения скорее всего можно объяснить фрагментарностью сохранившихся на ост
рове структур и отсутствием геологических материалов об их подводном продолжении. 
Анализ геофизических данных оказывается недостаточным для расшифровки частей 
структур, расположенных под водой, он может использоваться только в сочетании с 
геологическими исследованиями.

Для дополнения и проверки имеющихся данных был начат с р а в н и т е л ь н о - т е к 
т о н и ч е с к и й  а н а л и з  приматериковых структур, в разной степени сохранивших
ся в различных районах (Меланхолина, 1968). Наметилось удивительное сходство 
ряда структур, расположенных в Тихоокеанском кольце на больших расстояниях од
на от другой. Такое сходство создает основу для типизации приматериковых струк
тур. Оно позволяет 'установить тектонические гомологи, иногда и сильно отличаю
щиеся в деталях, но сходные по происхождению, ... глубже и подробнее выяснить 
процесс развития структур' (Шатский, 1945, стр. 24). Вместе с тем это сходство 
помогает и при решении некоторых вопросов региональной тектоники, особенно важ
ных в связи с нефтегазоносностью многих участков приматериковой полосы. В ряде 
случаев сходство сохранившихся частей структур позволяет судить также и об их 
элементах, лежащих под водой. Особенное значение приобретают данные по районам, 
где все структуры расположены в пределах суши и полностью доступны для изучения 
(Корякское нагорье, Калифорния).

Сходные и тождественные черты, выявленные при сравнении структурных элемен
тов Сахалина, Хоккайдо, Тайваня, Калифорнии и других районов с одинаковым тек
тоническим положением, по-видимому, не случайны. Они показывают перспективность 
дальнейшего изучения этих территорий с помощью сравнительно-тектонического метода.



Г л а в а  II

МЕЗО-КАЙНОЗОЙСКИЕ СТРУКТУРЫ ОСТРОВА САХАЛИН 
И ИХ МЕСТО НА КАРТЕ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Структуры Сахалина располагаются в северо-западной части Тихоокеанского кай
нозойского кольца. Здесь кайнозойские тектонические структуры обрамляют мезо
зойские или более древние (? )  складчатые области материковой части Восточной 
Азии. Они образуют широкую переходную зону между величайшим континентом и ве
личайшим океаном Земли. В последнее десятилетие в пределах переходной зоны выях 
лено неоднородное строение земной коры и весьма сложное сочетание тектоничес
ких элементов ( ' С т р о е н и е 1964; Пущаровский, 1964а, и др.). По границе с ложе! 
Тихого океана протягиваются современные геосинклинальные системы глубоководных 
желобов и островных дуг, с глубокими котловинами с тыловой стороны. В примате- 
риковой полосе видны только фрагменты крупных структур, выступающие на остро
вах. Таковы структурные формы Сахалина и Центрального Хоккайдо, располагающие
ся на фланге Японской тектонической зоны.

Как уже указывалось, о-в Сахалин не является цельным тектоническим элемен
том. Структурные формы Восточного Сахалина, по данным геофизики и геоморфоло
гии, прослеживаются в прилегающей части Охотского моря (Марков и др., 1967).
В Татарском проливе выявляются элементы Западно-Сахалинского прогиба. Этот 
прогиб располагается вдоль границы со складчатой областью мезозоид, как и дру
гие прогибы, выделенные в приматериковой полосе (Меланхолина, 1968; рис. 2). К 
северу от 48-й параллели Западно-Сахалинский прогиб непосредственно примыкает к 
мезозойским складчатым структурам Сихотэ-Алиня. Вулканический пояс, протянув
шийся вдоль сихотэалиньского побережья, представляет пограничное образование 
между этими тектоническими областями.

С к л а д ч а т а я  о б л а с т ь  С и х о т э - А л и н я  -  самая молодая из областей мезо
зоид Восточной Азии. В ее восточной части, в пределах Главного Сихотэ-Алиньско- 
го синклийория, распространены преимущественно дислоцированные толщи мезозоя, 
возраст завершающей складчатости определяется серединой сенона. На западе, в 
центральной части Главного Сихотэ-Алиньского антиклинория, развиты преимуществе! 
но палеозойские отложения; дислокации начались здесь раньше, чем в синклинории, 
и продолжались до конца мезозоя. В целом геосинклинальный комплекс охватывает 
отложения от среднего палеозоя до середины верхнего мела. Внутри его на разных 
уровнях отмечались перерывы и угловые несогласия, не̂  прослеживающиеся, однако, 
в пределах всей складчатой области. На ряде участков наблюдаются согласные взаи
моотношения различных горизонтов палеозоя и мезозоя ('Геология С С С Р', т. XIX,  
1966). В южной части антиклинория, на детально изученной территории междуречья 
Нотто и Аввакумовки, были закартированы согласно залегающие толщи от каменно
угольных до среднеюрских ('Геологическая к а р та ...', 1964).

Разрез геосинклинального комплекса Сихотэ-Алиня имеет характер, промежуточ
ный между типичным эвгеосинклинальны м и миогеосинклинальным. Вулканогенные 
и кремнистые пачки распространены почти исключительно в палеозойских отложени
ях ('Геологическое строение ...',1966; 'Геология С ССР', т. XIX, 1966). Но даже и 
среди палеозойских толщ только нижнекаменноугольная и нижнепермская имеют па-



Р и с .  2. Схема основных структурных элементов Дальнего Востока и о. Хоккайдо 
С о в р е м е н н ы е  г е о с и н к л и н а л ь н ы е  с т р у к т у р ы :  1 -  глубоководный желоб;
2 -  вулканическая островная дуга; 3 -  глубоководные котловины. М е э о - к а й н о з о й -  
с к и е  г е о с и н к л и н а л ь н ы е  с т р у к т у р ы :  4 -  наложенные впадины и прогибы, 
выполненные позднекайнозойскими отложениями; 5 -  поднятия с выходами верхнепа- 
леозойско-мезозойского эвгеосинклинального комплекса; 6 -  мезо-кайнозойские мио- 
геосинклинальные прогибы; 7 -  мезо-кайнозойский вулканический пояс. 8 -  с к л а д 
ч а т а я  о б л а с т ь  м е з о з о й д .  9 -  границы структурных элементов. В -  Восточ
ная область Сахалина, С -  Северо-Сахалинский прогиб

рагенез пород, типичный для зеленокаменной формации. Вверх по разрезу и отчасти 
по простиранию они сменяются терригенными и глинистыми отложениями с отдель
ными прослоями известняков, порфиритов, спилитов, туфогенных и кремнистых пород*. 
Общая мощность палеозойских отложений Главного антиклинория более 15 км; крем
нисто-вулканогенные толщи составляют менее половины разреза. На юге складчатой 
области из-под мезозойских отложений юго-восточного борта Главного синклннории

Палеозойский разрез Сихотэ-Алиня напоминает разрез палеозойского переходного 
комплекса в южной части североамериканских мезозоид (Меланхолина, 1967).



выступают палеозойские толщи того же характера, что и отмеченные в Главном ан- 
тиклинории. Мезозойские образования в пределах антиклинория распространены ло
кально и представлены терригенными породами невыдержанного состава и мощности. 
В юрских отложениях отмечается присутствие щелочных базальтоидов и их туфов, а 
в нижнемеловых -  прослои кислых и средних эффузивов (Берсенев, 1968). Мезозой
ские отложения Главного синклинория представлены терригенными и глинистыми по
родами общей мощностью до 15 км или больше. По формационному составу и степе
ни измененности они близки к одновозрастным отложениям верхоянского комплекса 
мезозоид Северо-Востока СССР. Диабазы, спилиты и кремнистые породы встречают
ся редко, и только триасово-юрская толща северных районов составляет исключение*

Верхи геосинклинального комплекса Сихотэ-Алиня одновозрастны нижним гори
зонтам разреза Западного Сахалина (верхний мел) и близки к ним территориально. 
Поэтому для целей настоящей работы они представляют наибольший интерес. В ре
зультате специального изучения меловых отложений автором (Меланхолина, 1965) 
было показано, что в Главном* синклинории они образуют единую серию (до 6 км и 
более), которая может рассматриваться как морская сероцветная терригенная форма
ция, близкая к флишоидам. Все отложения -  от валанжинских до нижнееенонских -  
представлены пачками алевролитов и аргиллитов с прослоями, песчаников, пачками 
песчаников (полимиктовых и туфогенных) с прослоями алевролитов9 пачками пере
слаивания этих пород, иногда с присутствием гравелитов и конгломератов. Эти пач
ки сменяют одна другую как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. 
Пачки переслаивания более часты, чем однородные пачки. Отмеченные породы при
сутствуют в них в разных сочетаниях. Переслаивание то грубое (слои в 1 м и боль
ше), то довольно частое (слои от нескольких сантиметров до нескольких десятков 
сантиметров), обычно незакономерное. Встречаются пачки ритмичного характера, но 
строение ритмов в них никогда не бывает таким правильным, как во флишевых тол
щах.

При общем однообразии меловой серии можно все же отметить, что в низах раз
реза (валанжин, а на севере также апт-альб) сравнительно велика роль алевролитов 
и аргиллитов, которые нередко образуют крупные монотонные пачки. В апт-альбеких 
отложениях южных районов резко возрастает роль песчаников, появляются пласты 
гравелитов и конгломератов; нередки пачки груборитмичного переслаивания гравели
тов, песчаников и алевролитов; иногда отмечаются линзы известняков. В верхних 
слоях серии * (сеноман-^гурон, местами нижний сенон) чередуются пачки различного 
строения, часто с общим преобладанием песчаников. Местами отмечается присутствие 
гравелитов и конгломератов и пачек ритмичного строения, так же как в апт-альб- 
ских отложениях. В верхней части меловой серии на разных стратиграфических уров
нях (от альба до турона) появляются прослои и бомбы диабазовых пород, иногда 
туфы того же состава. Они известны как в южных, так и в северных районах син
клинория. К югу от Тетюхе, на участке юго-восточного борта синклинория, L роль 
вулканогенных пород в составе серии сильно увеличивается. Кроме порфиритов (спи- 
литов) в верхнемеловой толще присутствуют также кварцевые порфириты, кварцевые 
порфиры и туфы разного состава, которые переслаиваются с типично морскими оса
дочными породами. Бверх по разрезу они сменяются вер хнесе ноне кой континенталь
ной толщей лав и туфов кварцевых порфиров; принадлежащей уже вулканическому 
поясу.

Все меловые отложения Главного синклинория интенсивно дислоцированы, измене
ны и прорваны интрузиями гранитоидов -  позднемеловых или палеогеновых. Они об
разуют узкие и крутые линейные складки северо-восточного простирания, ориенти
рованные под острым углом к Центральному Сихотэ-Алиньскому шву -  западной 
границе синклинория. Складки протягиваются на многие десятки километров при ши
рине от нескольких до 20 км. Они имеют наклон крыльев 60-70°или больше и неред
ко сочетаются с продольными разломами. При плохой обнаженности трудно судить

Ларгасинская и удоминская свиты северных районов Сихотэ-Алиня. Ларгасинская 
свита соответствует по возрасту победине кой и тымовской свитам смежных райо
нов Сахалина, удоминская -  вер блюже горе кой свите и, возможно, низам жонкьерской 
(Шуваев, 1969б).



о морфологии структур. Обычно можно наблюдать лишь мелкие осложняющие нару
шения или моноклинали -  крылья крупных складок. На моноклиналях иногда улавли
ваются замки изоклинальных складок, но при отсутствии маркирующих горизонтов 
величину и распространенность этих складок установить не удается. Несмотря на 
интенсивную складчатость нескольких порядков, в целом зеркало складок в синклино- 
рии довольно пологое. На протяжении нескольких десятков километров вкрест про
стирания выходят одни и те же толщи (мощностью несколько километров), смятые 
в складки и разбитые разломами.

Верхам геосинклинального комплекса синклинория соответствуют по возрасту от
ложения орогенного комплекса, известные на южной периклинали Сихотэ-Алиня* Это 
континентальные молассовые толщи (мощностью около 2 км, апт-турон) с незако
номерным чередованием обломочных пород, в низах -  сероцветных угленосных, в вер
хах -  пестроцветных туфогенно-терригенных. В верхних слоях породы становятся 
особенно грубыми, появляются туфы и туфобрекчии. Дислокации отложений орогенно
го комплекса обычно пологие с преобладанием брахискладок.

Вдоль восточной границы складчатой области Сихотэ-Алиня на протяжении более 
1500 км виден отрезок Восточно-Азиатского вулканического пояса, где распростра
нены сенон-датские и третичные континентальные эффузивы, экструзивные и интру
зивные образования, составляющие сложные вулкано-плутонические комплексы. При 
переходе от геосинклинального комплекса вверх к вулканогенному местами наблю
даются постепенные изменения мелового разреза и структурных форм. Однако в це
лом вулканический пояс является наложенным образованием по отношению к склад
чатым структурам мезозоид. К западу от него толщи молодых эффузивов слагают 
небольшие обособленные покровы. На востоке образования пояса прослеживаются по 
данным магнитной съемки в прибрежной зоне Татарского пролива (Сычев, 1966). 
Далее на восток они сменяются отложениями Западно-Сахалинского прогиба, протя
нувшегося параллельно северному участку пояса.

Верхнемеловые эффузивные образования распространены на всем протяжении вул
канического пояса и всегда отличаются преимущественным развитием пород кислого 
состава, с преобладанием пирокластов ( * Геологическое строение . . . * ,  1966; Салун, 
1969, и др.). Эффузивы среднего состава развиты меньше. Интрузивные образования 
представлены породами от диоритов или габбро до лейкократовых гранитов, наибо
лее распространены нормальные биотитовые граниты (сенон-даний).

Эффузивные и интрузивные породы палеогена на южном участке вулканического 
пояса по составу мало отличаются от верхнемеловых пород. В ряде районов Приморья 
была установлена тесная связь всех этих пород с крупными вулкано-тектоническими 
структурами, развивавшимися независимо друг от друга в течение длительного щэе- 
мени -  нередко с позднего се нона до палеогена (Бураго и др., 1968). Такие струк
туры представляют кальдеры проседания до 50 км в поперечнике, с руинами вулка
нических построек в центральной части. Интересно, что вулканы, расположенные 
внутри одной структуры и действовавшие примерно одновременно, нередко различа
ются по составу вулканических продуктов. Вулкано-тектонические структуры верх
него мела-палеогена и образуют весь южный участок вулканического пояса. На тер
ритории к югу от бассейна р. Кхуцин разрез вулканогенных образований заканчива
ется породами палеогена.

Северный участок пояса, включающий эффузивные образования неогена, имеет 
более сложное строение. К северу от бассейна, р. Самарги палеогеновые эффузивные 
породы исчезают из разреза (Ахметьев, 1965) . Породы верхнего сенона встречают
ся только в изолированных покровах^ и представлены в низах лавами и пирокласта- 
ми андезитовых порфиритов (мощностью до 300 м )3, а в верхах -  лавами и туфами

Палеогеновыми могут оказаться только маломощные эффузивные пачки (кузнецов
ская и кхуцинская свиты), распространенные на очень ограниченных площадях.

Еще севернее, в районах Нижнего Приамурья, сенонские образования развиты бо
лее широко.

Возрастной аналог жонкьерской свиты Сахалина ( Шуваев, 19696).



фельзитов и кварцевых порфиров с прослоями туфогенно-осадочных пород (до 500 м) 
На большей части площади разрез вулканогенного комплекса начинается маастрихт- 
датскими отложениями . Их нижняя толща (самаргинская свита, маастрихт-даний) 
образована андезитами, андези то-дацитами и дацитами с увеличением роли послед
них вверх по разрезу. В восточном направлении наблюдается увеличение содержания 
туфогенно-осадочных пород в составе толщи и ее общей мощности (до 1 км). Верх
няя толща (тахобинская свита, даний и отчасти палеоцен) сложена фельзитами9 
фельзит-порфирами, кварцевыми порфирами, их туфами и туфолавами, реже дацитами 
и андезитами. К югу от Советской Гавани отложения толщи особенно широко рас
пространены и достигают мощности более 1 км. Существенные дислокации вулкано
генных толщ наблюдаются только в прибрежной полосе. Это брахискладки северо- 
восточного простирания с плоскими днищами и сводами, с крыльями, наклоненными 
до 15-20° и осложненными разломами. В ядрах некоторых крупных брахиантиклина- 
лей располагаются интрузивные массивы. Интрузивы относятся по возрасту к концу 
мела -  началу палеогена. Они тесно связаны с эффузивными образованиями и сло
жены породами от габбро до гранитов. Часть интрузивных массивов, относящихся, 
по-видимому, к позднему палеогену, включает помимо гранитов разности с повышен
ной щелочностью.

Эффузивные толщи неогена, в отличие от более древних, имеют преимущественно 
базальтовый состав. Они залегают выше датских с перерывом и несогласием, за 
метно обособляются территориально. На северном, меридиональном участке пояса 
неогеновые эффузивы образуют сплошную полосу вдоль побережья (шириной 50-100 к* 
а южнее прослеживаются в виде отдельных полей до бассейна р. Кхуцин. Преимуще
ственно распространены эффузивные образования верхнего олигоцена -  нижнего мио
цена, кизинская свита (Ахметьев, 1965). В ряде районов они слагают хорошо сохра
нившиеся вулканические постройки с широкой кальдерой, стратовулканы конусовид
ной формы, увенчанные экструзивными куполами, щитовые вулканы и шлаковые ко
нусы. Нижние слои вулканических построек образованы в основном пирокластически
ми породами, верхние -  лавами базальтов, андезито-базальтов, андезитов, долери- 
тов, трахиандезитов и трахидолеритовЗ. В восточном направлении лавовые образова
ния замещаются пирокластическими (до 50% толщи), мощность отложений увеличи
вается до 1 км. Экструзивные породы по составу соответствуют эффузивным. Наи
более поздние из них, слагающие дайки, некки и купола, близки по составу дацитам 
и липаритам, но отличаются большей щелочностью. На р. Ботчи с базальтовой тол
щей верхнего олигоцена -  нижнего миоцена ассоциируются туфогенные и кремнистые 
породы среднего-верхнего миоцена (толща озерного происхождения мощностью до 
200 м ). Все миоценовые отложения нарушены очень незначительно. Местами отмеча
ются сбросы, флексуры и небольшие брахискладки с наклоном крыльев в несколько 
градусов.

Вблизи Советской Гавани, к северу от р. Самарги и в верховьях р. Викина, отло
жения кизинской свиты перекрыты плиоцен-плейстоценовыми базальтами (совгаван- 
ская свита), образовавшими обширные базальтовые плато, полого наклоненные к по
бережью. Базальты и андезито-базальты слагают ряд очень однородных лавовых 
покровов, с отдельными прослоями рыхлых песчано-глинистых пород (до 400 м). В 
подошве свиты залегает горизонт (до 100 м) грубообломочных пород, глин и диато
митов плиоцена. Залегание близко к горизонтальному.

Таким образом, породы верхнемеловой и неогеновой серий существенно различны. 
Образования верхнего мела, вероятно, могут рассматриваться как орогенный комп#» 
леке мезозоид (в  понимании А.А.Моссаковского, 1965). По характеру и положению 
в разрезе верхнемеловые породы могут быть отнесены к порфировой формации, со
ответствующей этапу горообразования в складчатой области. Их накопление началось 
одновременно в разных зонах после формирования молассовых толщ (нижней молассы

Возрастной аналог низов красноярковской свиты Сахалина (Шуваев, 19696).
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Возрастной аналог верхов красноярковской свиты Сахалина (Шуваев, 19696).
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Основные эффузивы распространены повсеместно. Породы среднего состава и раз
ности с несколько повышенной щелочностью известны только в северных районах 
между мысами Невельского и Хой, а также на междуречье рек Коппи и Ботчи.



на южной периклинали Сихотэ-Алиня и после замыкания остаточного геосинклиналь- 
ного прогиба в пределах Главного синклинория. Базальтовые толщи неогена напоми
нают, вероятно, наземную базальтовую формацию постгеосинклинального этапа.

При всех различиях верхнемеловые и неогеновые эффузивы связаны с развитием 
одной крупной структуры -  В о с т о ч н о - А з и а т с к о г о  в у л к а н и ч е с к о г о  п о я с а ,  
протянувшегося между мезозойской складчатой областью и кайнозойской 
геосинклиналью Сахалина. Заложение пояса было вызвано контрастными движениями 
в этих областях: складчатостью и горообразованием в Сихотэ-Алине и оттеснением 
геосинклинального прогиба в пределы Сахалина. Формирование пояса происходило од
новременно и в тесной связи с развитием Западно-Сахалинского прогиба. Как будет 
показано ниже, отрезки вулканического пояса сочетаются с подобными миогеосин- 
клинальными прогибами еще в ряде случаев, образуя как бы парные структуры, напо
минающие отчасти сочетание современных островных дуг и глубоководных желобов.

При изучении геологии Сахалина определенно выявляется, что остров не пред
ставляет единой структуры и не может рассматриваться как мегантиклинорий. На 
большей части его территории (примерно до широты Александровского и Луньского 
заливов на севере) прежде всего видно различие Восточной и Западной областей.

В о с т о ч н а я  о б л а с т ь  С а х а л и н а  сильно расчленена и приподнята. В круп
ных горстовых массивах Восточно-Сахалинских гор (протяженностью около 200 км), 
Сусунайского хребта и Тонино-Анивского полуострова выступают палеозойские и 
нижнемезозойские образования, не обнажающиеся нигде на западе (Марков и др., 
1967; "Метаморфические ..." , 1969; "Геология СССР", т. XXXIII, 1970). Нижние гори
зонты разреза (вальэинская серия, верхний палеозой - триас, мощностью до 2,5- 
3 км) в Сусунайском хребте представлены метаморфическими породами зеленослан
цевой фации^, образованными при изменении глинисто-кремнистых и спилито-диаба- 
зовых толщ, основных и ультраосновных интрузивов. Метаморфические образования 
Восточно-Сахалинских гор имеют тот же характер, но отличаются подчиненной ролью 
измененных вулканогенных пород в разрезе. Отложения метаморфического комплек
са интенсивно дислоцированы с образованием разрывов и складок различной морфо
логии и размера (вплоть до микроплойчатости). В целом Сусунайский хребет и Вос- 
точно^Сахалинские горы представляют, по мнению А.Е.Егорова ("Метаморфические..." 
1969), антиклинории с оборванными западными крыльями. Однако общая структура 
метаморфических толщ изучена еще недостаточно. Лучше известны складки средней 
величины (протяженностью до 10-15 км), обычно узкие и линейные, в Сусунайском 
хребте часто сжатые и опрокинутые. Простирание складок преимущественно северо- 
западное, на юге также меридиональное или северо-восточное. Среди разломов от
мечаются как продольные, так поперечные и диагональные.

В пределах Восточно-Сахалинских гор восточнее зоны зеленых сланцев А.Е.Его
ровым и другими геологами был прослежен постепенный переход от пород метамор
фического комплекса к более молодым неметаморфизованным породам (набильская 
серия, юра -  нижний мел). Переходная толща, распространенная в бассейнах рек Баль
зы, Лангери и Житницы, отличается от нижележащих слоев более слабой степенью 
метаморфизма (в  пренит-пумпеллиитовой фации), но очень близка к ним по составу 
исходных образований. Те же состав и характер дислокаций сохраняют и отложения 
юры -  нижнего мела, известные в Восточно-Сахалинских горах (набильская серия, 
до 6 км), в Таулан-Армуданской гряде (часть далдаганской серии, около 2 км) и на 
Тонино-Анивском полуострове (Новикове кая свита, до 3 км). Количество спилитов и 
диабазов уменьшается в них вверх по разрезу, заметно возрастает роль песчаников. 
На Тонино-Анивском полуострове помимо основных эффузивов отмечены кератофиры. 
Все образования -  от верхнепалеозойских до нижнемеловых -  в разных районах Вос
точного Сахалина залегают без существенных несогласий и отвечают длительному 
эвгеосинклинальному осадконакоплению в этой зоне^ (Богданов, 1965; "Метаморфи
ческие...", 1969? Рождественский, 1966).

В крайней западной части Сусунайского хребта и в ряде мест вблизи зон наруше
ний и массивов серпентинитов установлено распространение глаукофановых, лавсо- 
читовых и эпидот-амфиболитовых сланцев, а также эклогитов.

По своим особенностям они напоминают одновозрастные образования эвгеосинклиналь- 
ного комплекса Кордильер (Меланхолина, 1967, и ар.).



Вдоль крупного субмеридионального разлома отмеченные толщи соприкасаются с 
толщами верхнего мела, распространенными в восточных отрогах Восточно-Сахалин
ских и на п-ове Терпения (Зытнер и др., 1964; Марков и др., 1967; Шуваев, 
19696 )• Верхнемеловые отложения (сантон -  даний) одновозрастны известным на 
западе Сахалина, но отличаются от них составом, большими мощностями (до 8-10 км) 
существенным уплотнением пород. Помимо терригенных и глинистых пород среди них 
присутствуют эффузивы, кремнистые образования и известняки, особенно развитые в 
слоях верхнего кампана -  Маастрихта (в богатинской и ракитинской свитах, по 
А.С.Шуваеву). Значительную часть разреза слагают алевролиты и аргиллиты; неред
ко они переслаиваются с песчаниками. Иногда отмечаются пачки ритмичного пере
слаивания. Во многих местах в пачках переслаивания наблюдаются такие характер
ные образования, как гиероглифы в подошве слоев песчаников, волнистая слоистость, 
мелкиё подводно-оползневые нарушения. В средней и верхней частях разреза (в  ра
китинской, учирской и туровской свитах, по А.С.Шуваеву) существенная роль при
надлежит песчаникам -  полимиктовым и туфогенным. В южных районах известны 
также угли и углистые аргиллиты (в туровской свите). На разных стратиграфичес
ких уровнях встречаются линзы конгломератов. Для многих свит верхнего мела про
слеживается увеличение роли грубообломочного материала в западном направлении. 
Радиоляриты, красные яшмы и пелитоморфные известняки описаны преимущественно 
в северных районах, где они образуют прослои, линзы и реже мощные пласты. Ок- 
ремненные алевролиты и аргиллиты распространены очень широко. Основные, сред
ние и изредка кислые эффузивы, их туфы, туфобрекчии и туффиты или встречаются 
в отдельных пластах и прослоях в осадочной толще, или чередуются с осадочными 
образованиями. На междуречье рек Богатой и Лесковской эти породы особенно рас-' 
пространены и часто образуют толщи существенно вулканогенного состава. Породы 
верхнего мела весьма напоминают более древние образования. В ряде разрезов, на
пример по рекам Богатой, Мелкой, Лангери, Венгери, верхнемеловые отложения на
столько сходны с более древними, что при картировании прежде принимались за  на- 
бильскую серию. Химические анализы диабазов и спилитов из вер хне меловых, юрско- 
нижнемеловых и метаморфических образований показали их большую близость и род
ство с толеитовыми базальтами ("Метаморфические ..." , 1969). Сходный характер 
имеют верхнемеловые отложения п-ова Шмидта на севере Сахалина, где помимо верх- 
несенонских обнажены и более древние слои (сеноман-коньяк), также включающие 
пласты вулканогенных и кремнистых пород.

По мнению ряда геологов, верхнемеловые толщи дислоцированы слабее, чем более 
древние, но и для них обычны крутые линейные складки северо-северо-западного 
простирания, нарушенные многочисленными разломами и местами запрокинутые к 
востоку. Особенно значительны нарушения в пределах Восточно-Сахалинских, гор.

Все отмеченные толйш, включая и верхнемеловые, рассечены телами гипербазитов, 
которые известны только на востоке Сахалина (Гальцев-Безюк, 19636; "Метаморфи
ческие...", 1969; Рождественский, 1971). Одни тела образованы только гипербазита- 
ми, обычно превращенными в серпентиниты, другие состоят из пород от дунитов до 
габбро и плагиоклазитов. При контактовые изменения вмещающих пород незначительны 
(рассланцевание, эпидотизация, хлортизация). Все тела имеют небольшие размеры и 
распространены в общем ограниченно, часто в связи с разломами. Судя по данным 
магнитной съемки, на глубине 1-2 км массивы основных и ультраосновных пород 
имеют большие размеры и распространение (Сычев, 1966, и др.).

Особенно крупные магнитовозмущающие тела установлены на востоке, в при
брежной полосе Охотского моря. Они протягиваются в северо-северо-западном на
правлении на 200 км и более, кулисообразно подставляя друг друга и выходя на се
вере на п-ов Шмидта. По мнению ряда исследователей, среди гипербазитовых тел 
присутствуют образования разного возраста. Самые молодые из них должны быть 
отнесены к верхам верхнего мела или скорее к палеогену. Иногда гипербазиты дисло
цированы вместе с вмещающими породами, а местами образуют крупные глыбы в

Наиболее полные описания и обоснование возраста свит приведены в работе 
А.С.Шуваева.



тектонической брекчии. Изредка тела гипербазитов прорываются интрузиями грани
тоидов.

Гранитоиды распространены в общем незначительно. На Тонино-Анивском полу
острове, в Восточно-Сахалинских горах и на п-ове Шмидта известны отдельные не
большие штоки и дайки, вытянутые вдоль простирания складчатых структур* Они 
сложены породами от кварцевых диоритов и диоритов до биотитовых гранитов и об
ладают рядом особенностей, характерных для гипабиссальных тел (Гальцев-Безюк, 
1963а). Во всех районах отмечается сходство интрузивных тел по форме залегания, 
составу и характеру приконтактовых изменений, что свидетельствует, по-видимому, 
об общности и одновременности их происхождения. Время внедрения гранитоидов оп
ределяется скорее всего как палеоген. Есть упоминание об их интрузивных контак
тах с породами холмской свиты; породы верхнедуйской свиты перекрывают гранит
ные тела (Гальцев-Безюк, 1963а). Для гранитоидов Тонино-Анивс кого полуострова 
известны определения абсолютного возраста в 28,5, 30 и 32 млн. лет, Отвечающие 
олигоцену (К-аргоновый метод; Фирсов, 1964).

Границы горстовых массивов проходят под углом к структурным формам палеозоя 
и мезозоя. В современной структуре горстовые массивы сочетаются с грабен-син- 
клнналями и небольшими наложенными впадинами субмеридионального простирания: 
Тунайчинской к востоку от Сусунайского хребта, Луньской и Пограничной у восточ
ных отрогов Восточно-Сахалинских гор. На острове видны сейчас лишь части этих 
впадин протяженностью до 70 км при ширине не более 30 км, обрезанные береговой 
линией Охотского моря. На западные участки горстовых массивов Сусунайского 
хребта и Восточно-Сахалинских гор наложен узкий грабенообразный прогиб, протя
гивающийся меридионально на расстояние более 500 км по Сусунайской низменности, 
вдоль западного побережья залива Терпения и далее по Тымь-Поронайской низмен
ности. Все структурные элементы Восточного Сахалина погружаются в северном на
правлении.

Грабенообразный прогиб и впадины Восточного Сахалина выполнены неоген-чет
вертичными отложениями, разные горизонты которых с несогласием перекрывают 
складчатые формы и интрузивные тела, сформировавшиеся в конце мела и палеогене. 
Особенно широко распространены самые верхние горизонты разреза. Внутри впадин 
отмечаются быстрые фациальные изменения отложений, выклинивание отдельных толщ 
и появление местных несогласий. В целом, однако, разрезы разных впадин Восточ
ного Сахалина близки между собой и во многом напоминают неогеновый разрез за 
падной части острова. Как известно, отложения Тунайчинской впадины, Сусунайско
го и Тымь-Поронайского прогибов настолько сходны с одновозрастными отложения
ми Западного Сахалина, что они рассматриваются обычно в составе одних и тех же 
свит: аракайской, или гастелловской, и холмской (нижний миоцен); Невельской, че
ховской и верхнедуйской (средний миоцен); сертунайской и курасийской, или окобы- 
кайской на севере (верхний миоцен); маруямской, или нутовской на севере (верх
ний миоцен -  плиоцен)*.

В разрезе преобладают песчано-глинистые породы морского происхождения, иног
да и континентального, с углями (Новиков, 1969; Ратновский, 1969; "Геология СССР" 
т. XXXIII, 1970). Как и на западе, известны пачки вулканогенных пород, но их рас
пределение по разрезу несколько иное. В нижнемиоценовых толщах здесь сохраняют
ся только отдельные пласты туфогенных пород, выклинивающиеся в восточном на
правлении. Вулканогенные образования среднего миоцена -  туффиты, туфы, туфобрек- 
чии, отдельные покровы базальтов (чеховская свита) -  установлены тоже только в 
западных районах. Значительно чаще встречаются вулканогенные образования верх
него миоцена -  нижнего плиоцена, представленные туфами, туффитами, туфоконгло- 
мератами и туфобрекчиями из обломков андезитов и базальтов, а также лавами сред
него, реже основного состава с подчиненными осадочными прослоями, с дайками по
род среднего и субщелочного состава (лиманская свита; Ковтунович, 1969; "Геология 
СССР", т. XXXIII, 1970). Характерны миоценовые толщи кремнистых аргиллитов и 
алевролитов, очень однообразных на больших площадях (холмская и курасийская

Возрастные датировки всех свит в настоящее время пересматриваются; возраст ниж
них слоев определяется как олигоценовый (Гладенков, 1971, и др., см. ниже).



свиты западных районов, мутновская и пиленгская свиты на востоке и их аналоги 
на севере Сахалина). Местами в пиленгской свите наблюдается частое переслаива
ние кремнистых аргиллитов с глинами, обогащенными тонким вулканогенным мате
риалом (слои по 1-3 см через каждые 10-20 см; Ратнозский, 1969). Все неогеновые 
толщи залегают без существенных несогласий, мощность их 3 км и более.

Четвертичные толщи трансгрессивно перекрывают разные горизонты неогена и 
подстилающих образований, но с отложениями верхов неогенового разреза не обра
зуют больших несогласий. Четвертичные отложения представлены преимущественно кон
тинентальными терригенными породами. На большей части территории их мощность 
не превышает нескольких десятков метров, но в ряде мест Тымь-Поронайского про
гиба увеличивается до 300-400 м.

Дислокации неогеновых отложений пологие, усложняющиеся только около разло
мов. Широко распространены брахискладки, известны и линейные формы (20-30 км х 
х несколько километров) субмеридионального и северо-северо-западного простира
ния. Синклинали обычно более широкие и пологие, чем антиклинали, с почти гори
зонтальным залеганием слоев в центральной части и наклоном крыльев не больше 
20-30^. Антиклинали куполовидные, сундучные или гребневидные, нередко сочетающие
ся с разломами. Наиболее детально изучены структурные формы Тымь-Поронайского 
прогиба: продольные зоны горст-антиклинальных поднятий и грабен-синклинальных 
прогибов, развивавшиеся конседиментационно (Новиков, 1969; Русаков, 1963). Кон- 
седиментационное развитие установлено и для ряда более мелких структур. Возраст 
основных дислокаций в грабенообразном прогибе и во впадинах Восточного Сахали-* 
на плиоцен-четвертичный. Возможно, рост складок продолжается и сейчас: нередко 
наблюдается их прямое соответствие формам современного рельефа и аномалиям 
гравитационного поля ^Сычев, 1966). Подобное соответствие устанавливается и для 
крупных элементов структуры: горстовых массивов и грабенообразных впадин;

В Восточно-Сахалинских горах границы неоген-четвертичных впадин и отдельных 
грабеА-синклиналей часто проходят вдоль крупных субмеридиональных разломов. В 
ряде мест для этих разломов имеются доказательства смещений по типу правого 
сдвига; неоднократно повторяется их сочетание со сбросами северо-восточного про
стирания и надвигами или взбросами северо-западного простирания (Рождественский, 
1971). Предполагается, что все разломы образуют единую систему, существовавшую 
с миоцена. Для некоторых разломов устанавливаются значительные перемещения в 
плиоцен-плейстоценовое время. Так, при бурении в подошве Первомайского надвига 
ниже мезозойской толщи были обнаружены породы верхнего миоцена -  плиоцена. 
Вдоль надвига В. С.Рождестве неким наблюдались линзовидные тела гипербазитов, пре
вращенных в серпентиниты, крупные бескорневые глыбы габброидов, мезозойских 
спилитов и яшм, образующие тектоническую брекчию. Существование подобной сис
темы разломов, активных в позднекайнозойское время, намечается и для п-ова Шмид'

В отличие от сложно построенной и сильно расчлененной Восточной области, З а
п а д н а я  о б л а с т ь  С а х а л и н а  представляет единую структуру. Здесь расположе
на протяженная (около 600x50  км) моноклиналь субмеридионального простирания, 
отвечающая восточному борту Западно-Сахалинского прогиба. Значительная часть 
прогиба лежит под водами Татарского пролива, и только эта моноклиналь может 
быть детально изучена геологическими методами. В ее строении участвуют отложе
ния верхнего мела, палеогена и неогена, обнаженные в Западно-Сахалинских горах. 
Морские терригенные и глинистые толщи, замещающие их континентальные угленос
ные отложения, туфогенно-терригенные и кремнисто-глинистые пачки чередуются в 
разрезе и на площади. Свиты разного возраста сходны по составу и залегают без 
существенных перерывов и региональных несогласий, образуя единую серию пород 
мощностью до 10-15 км.

Особенности строения западного борта прогиба выявляются при анализе сейсми
ческих данных по осадочной толще Татарского пролива (Милашин и др., 1970) и при 
сопоставлении разрезов его восточного и западного побережий. Устанавливаются зна
чительные изменения вкрест простирания Западно-Сахалинского прогиба, показываю
щие его резкую асимметрию. На западном борту (в западной части пролива) общая 
мощность отложений сокращается примерно вдвое. При этом палегеновые слои, ве
роятно, выклиниваются почти полностью. В слоях верхов верхнего мела и неогена



сильно возрастает роль континентальных образований; терригенные породы сменяют
ся вулканическими, выходящими на поверхность вдоль сихотэалиньского побережья. 
Эти отложения на западном борту прогиба образуют моноклиналь, почти не ослож
ненную мелкими нарушениями и значительно более пологую, чем на восточном бор
ту. В пределах сихотэалиньского шельфа моноклиналь западного борта смыкается 
со структурами вулканического пояса. Восточный борт прогиба оборван Центрально- 
Сахалинским разломом, вдоль которого протягивается наложенный грабенообразный 
прогиб, упоминавшийся выше. В современной структуре Центрально-Сахалинский раз
лом служит границей Восточной и Западной областей острова.

На север от Луньского залива Восточная, а затем и Западная области Сахалина 
резко погружаются, и далее больше чем на 300 км протягивается С е в е р о - С а х а 
л и н с к а я  о б л а с т ь  с широким распространением мощных неогеновых толщ (до 
8 км). По характеру отложения сходны с отмеченными для Восточного Сахалина и 
дислоцированы также в плиоцен-четвертичное время. В структурном плане здесь вы
деляется ряд крупных антиклинальных и синклинальных форм, нередко осложненных 
разломами. Их простирания субмеридиональные или северо-западные. Как видно на 
картах, структурные элементы Северного Сахалина не являются непосредственным 
продолжением структур Восточной и Западной областей.
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СТРАТИГРАФИЯ, ФАЦИИ И ТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ 
МЕЗО-КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО САХАЛИНА

Стратиграфические разрезы верхнемеловых и третичных отложений Западно-Саха
линского прогиба и обоснование возраста толщ уже не раз приводились в литерату
ре ( Matsumoto,1942, 1943, 1959; Верещагин, 1963, 1971; Шуваев, 1969а, б; Перга
мент, 1966, 1971; Криштофович, 1964; Ратновский, 1969; 'Геология С С С Р', т. XXXIII, 
1970; Гладенков, 1971, и др.). Это позволяет нам ограничиться кратким изложением 
стратиграфических данных как .своих, так и ряда других исследователей. Возрастные 
датировки верхнемеловых толщ даются в соответствии с выводами М.А.Пергамента, 
А.С.Шуваева и др. (табл. 1). Расчленение третичного разреза в общем соответству
ет схеме, разработанной Л.В.Криштофович. Однако определение возраста толщ, их 
привязка к западноевропейскому стандарту даны с учетом новых биостратиграфичес- 
ких исследований (Гладенков, 1971; табл. 2). Строение отдельных разрезов меловых 
и третичных отложений показано на колонках. В тексте основное внимание обраще
но на литологические особенности толщ, их фациальные изменения и тектонические 
условия осадконакопления.

В разрезе Западно-Сахалинского прогиба преобладают морские терригенные и 
глинистые отложения суммарной мощностью более 15 км. Как будет показано ниже, 
максимальные мощности разных толщ наблюдаются в различных участках прогиба. 
Поэтому общая мощность отложений в каждом отдельном месте всегда бывает зна
чительно меньше суммарной. Для всех горизонтов верхнего мела наблюдается уве
личение мощности в северном направлении. Для третичных отложений, наоборот, 
прослеживается сокращение мощности в северных районах. В широтном направлении -  
вкрест простирания Западно-Сахалинского прогиба -  происходят быстрые изменения 
мощностей толщ и местами выявляется их линзовидный характер. Литологический 
состав отложений довольно хорошо выдерживается на больших площадях.

Вер хне меловые отложения

На восточном борту прогиба нижние горизонты разреза оборваны Центрально-Са
халинским разломом и нигде не выходят на поверхность*. Представление об их ха
рактере дает изучение одновозрастных отложений Центрального Хоккайдо, принад
лежащих той же структурной зоне и обнажающихся в 100-200 км дальше по прости
ранию. В Западно-Сахалинских горах разрез начинается сеноманскими слоями (от
части, возможно, альбскими). Они образованы нормально морскими отложениями, 
существенно не отличающимися от одновозрастных отложений Сихотэ-Алиня (рис. 3).

В южной части прогиба нижние слои сеноманских отложений -  а й с к а я  с в и 
та  -  обнажены по рекам Аю, Фирсовке и Найбе, а дальше по простиранию срезаются

Единственное исключение составляет, возможно, участок в верховьях рек Арково 
и Рождественки (см. ниже).



Та блица  1
Стратиграфическая схема верхнемеловых отложений Западно-Сахалинского прогиба и 
смежных зон, по Шуваеву (19696)

Западный Сахалин

Южная часть Северная часть

g
8
№
SО

Верхняя подсвита(или 
синегорские слои) с 
A c ia  sp . ,  M od io lu s 
sp . ,  R h y n ch o n ellid ae  
и др.

Верхняя подсвита(или 
бошн яковс кая с вита) с ' E q u ise t ite s  sp .,  
N ils so n ia  y u k o - 
n e n s i s ,  O sm un- 
d a  s a c h a lin e n -  
s i s  и др.

0
| Нижняя подсвита с ' Нижняя подсвита с8* In o ceram u s schm idti, In o c eram u s
sо P a te lla  (H e lc io n ) g i- sch m id ti,P a te lla
f g a n te a  v a r .d e p r e s s a , ( H elc io n ) g ig a n -£ C a n a d o c e r a s  k o s sm a - te a  v a r . d e p r e s -

ti, C .s a c h a l in e n s is , s a ,C a n a d o c e 
P a c h y d is c u s  c f.n eu - r a s  sa c h a lin e n -
b e r g ic u s ,  P .su b c o m - s i s ,  P a c h y d is 
p r e s s u s c u s  cf. go llev il-

te n s  i s  „
Верхняя подсвита с Верхняя подсвита с

In o ceram u s n au  In o c e ram u s ori
manni, A n a p a c h y d is - «о en ta lis , I. n aum a
c u s  naum anni, A . bs nni и др. у N ils
su tn e r i, A . f a s c i - aо so n ia  y u k on en -
c o s ta tu s  и др. M s i s ,  P la ta n u s

• IA|з n ew b erry an a ,
& M ag n o lia  sp .
s идр.

eri в Средняя подсвита сhS * In o ceram u s n a-
0О g a o i u t ilis ,A n a -
« p a c h y d is c u s
з n au m a n n i,A .fa s-
§ c ic o s t a tu s  и др.
9

Средняя подсвита с Нижняя подсвита с
In o ceram u s m icho-т In o c eram u s cf.
e n s is ,  L u w ajim en sis , m ic h o e n siS jC a l-
I .te sh io e n s is  и др. l i s ta  p se u d o p la -

n a и др. A s p -
lenium d ic k so n ia -
num, N ils so n ia
se ro tin a , S a s s a 
f r a s  p o lev o li и др.

Север
Хоккайдо

Северный
Сихотэ-
Ллинь

Тахобинская
свита

Труппа Хакобучи* 
C a n a d o c e r a s
k o ssm a ti

Самаргин- 
ская свита

и др.

Свита Ше с 
In o ceram u s 
sch m id ti,С а -  
n a d o c e r a s  
k o ssm a ti, P o -  
ly p ty c h o c e -  
r a s  h a ra d a -  
num и др.

Ольгине кая 
свита

Свита IHd с 
In o ceram u s 
o r ie n ta lis , 
D am e site s  
d am e si и др.

Синанчин- 
ская свита

Свита III с с 
In o ceram u s 
naum anni, 
I .ja p o n ic u s , 
A n a p a c  hydis- 
c u s  naum an
ni, A .su tn e r i 
и др.

Удомин- 
ская свита с
In oceram u s
cf.uw ajim en-
s i s ,K o s s m a -
t ic e r a s  cf.
Dhavani,
N ils so n ia
sero tin a
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СВИТд с
In o ceram u s илл/aj- 
im en sis , I .te sh io -  
e n s is  и др. ,

Свита IIIb с 
In o ceram u s 
ja p o n ic u s , 
N e o p u z o s ia

У домин- 
ская свите
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d ick son ian u m  

и до.
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Нижняя подсвита с
In o ceram u s i b u rien - 
s i s ,  I .n ipp on icu s, 
I .h o b e tse n s is ,  A n a -  
g a u d  rye e r a s  s a c y a ,  
J im b o ic e ra s  p lan u la -  
tiform e, N ippon ites 
m irab ilis и др#

Тымовская свита с
In o ceram u s ibu- 
r ie n s is ,  I.n ipponi
c u s , A n a g a u d ry -  
c e r a s  cf. s a c y a ,  
J im b o ic e ra s  p la -  
nulatiform e и др.

я
Xа
ф

CQ
са
я
&Рч

Свита Ша с
In o ceram u s 
u w ajim en sis 
и др.

Ситогин- 
ская свиг 
In o cer  
m u s  ai 
h o b ets
s is ,I .n i
ponicu

Верхняя подсвита с

In o ceram u s n ipponi- 
c u s , I .r e p r e s s iu s ,  
A n a g a u d  rye e r a s  
s a c y a  и др.

Побединская свита с 
In o ceram u s n ip-

Свита Саку с 
In o ceram u s 
te sh io e n s is ,

I. а т а к
s e n s i s  
и др.

С'• VO
ё<0

8
§О

p o n ic u s, I .re p re s-  
s iu s ,  I .p r e s s u lu s  
и др.

%осо
ф
S
ф
ф

I .h o b e tse n s is ,
I .ib u r ie n sis ,
J im b o ic e ra s
planulatiform e се

ри
я

5
2

Я
3 Нижняя под свита с

япфо.
и др.

я Г орнопр
О
Я0
О

Я
S
3
I

In o ceram u s a ff.c r ip 
p si , I .d u n v e g a n e n sis  
a ie n s i s  и др.

О

а(_ Свита Ца, I Ib  t

3
8я0
1  Рч

токекая 
свита с

In ocer
' Айская свита с
In o ceram u s a ff .c r ip p s i 
и др.

% Ис с
In o ceram u s 
n ip p o n icu s, 
I.yabei,I.aff. 
c r ip p si, A n a -  
g a u d ry e  e r a s  
s a c y a ,  T u rr i-  
lite s  cf. c o s 
ta tu s  и др.

со m us n 
poniCL 
A n a g a  
d ry ce i 

c f.& ac} 
и др.
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Р и с . З .  Схема сопоставления разрезов верхнемеловых отложений 
Западно-Сахалинского прогиба (по материалам В.Н.Верещагина, 
Т.Мацумото, ВЛ.Мытарева, А.С.Шуваева и автора)

1- аргиллиты; 2 -  алевролиты; 3 -  песчанистые алевроли
ты; 4 -  углистые порош; 5 -  конгломераты; 6 ,7  -  полимикто- 
вые песчаники; 8  -  туфогенные песчаники; 9 -  туфы; 10 -  ба
зальтовые лавы; 11 -  андезитовые лавы; 12 -  кремнистые по
роды р. Макарову
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В алевролитах и аргиллитах обычны карбонатные конкреции, шарообразные и 
крупные кяраваеобразные (иногда с текстурой * конус в конус* ) .  Встречаются мел
кие стяжоачч пирита, обугленный растительный детрит. В отдельных случаях видны 
тонкие туфогенные прослои. Мощность отложений по р. Аю ;юс гигает 1200 м, подош
ва свиты не обнажена.

Выше в согласном разрезе наблюдаются отложения н а й б и н с к о й  с в и т ы ,  об
разующие Долинский хребет. В бассейнах рек Ая и Лебяжьей их нижняя толща не от
личается по'составу от айской свиты. Южнее, по р. Найбе, и севернее, в бассейне 
р. Фирсовки, в основании этой толщи появляется горизонт полимиктовых песчаников 
мощностью до 140-150 м. Песчаники светло-серые, от мелкозернистых до грубозер
нистых, с рассеянной мелкой галькой кремнистых пород и эффузивов, угловатыми об
ломками алевролитов и обугленным растительным детритом. Иногда они содержат 
шарообразные стяжения с карбонатным цементом, линзы (до 1 м) мелкогалечных 
конгломератов и отдельные прослои алевролитов. На поверхности слоев песчаников 
часто видны следы волновой ряби, скопления глинистого материала и растительного 
детрита. Вверх по разрезу песчаники сменяются ритмичным переслаиванием песча
ников и алевролитов (100 м по р. Найбе), которые затем переходят в толщу алев
ролитов (около 450 м по р. Найбе). В целом мощность отложений нижней части най
бинской свиты изменяется от 700 м в разрезах по рекам Найбе и Лебяжьей до 
1000 м в разрезе р. Фирсовки.

В составе верхней толщи найбинской свиты преобладают песчаники, полимиктовые 
и иногда туфогенные, мелко-и среднезернистые, сходные с залегающими в низах 
свиты.

По рекам Аю и Фирсовке песчаники слагают всю толщу мощностью до 500 м, 
с 20-метровой пачкой алевролитов в верхней части. При прослеживании толщи по 
простиранию на север и на юг наблюдается увеличение роли алевролитов. Так, на 
р. Найбе в средней части толщи появляется 200-метровая пачка алевролитов с кар
бонатными конкрециями и отдельными прослоями мелкозернистых песчаников. В ни
зах  толщи среди песчаников увеличивается количество прослоев алевролитов. В об
нажениях обычно видно переслаивание песчаников с алевролитами или глинистыми 
алевролитами (слои от 1-2 до 30 см, иногда до 1 м и больше). Переслаивание обыч
но незакономерное, но в отдельных частях разреза оно приобретает ритмичный ха
рактер.В подошве слоев песчаников иногда видны гиероглифы. В основании некоторых 
ритмов появляются пласты (1-3 м) конгломератов, разногалечных, плохо сортиро
ванных, из гальки яшм, кварца, песчаников, алевролитов, основных и средних эффу
зивных пород и карбонатных конкреций с песчаным цементом. Мощность верхней тол
щи составляет на р. Найбе 500-550 м, несколько уменьшается на реках Лебяжьей и 
Аю (около 300 м) и снова возрастает в разрезах по рекам Фирсовке и Дудинке (до 
500 м). Южнее р. Найбы и« севернее р. Дудинки отложения срезаются Центрально- 
Сахалинским разломом, как и все нижележащие слои.

Дальше по простиранию сеноманские слои известны только через 170 км, север
нее п ос. Гастелло. Это отложения п о б е д и н с к о й  с в и т ы .  Они выходят в прерывис
той полосе к западу от Центрально-Сахалинского разлома, образуя хребты Славян
ский, Поронайская цепь и Онорский. В бассейне р. Ельной отложения побединской 
свиты достигают наибольшей мощности (4000 м) и включают в низах толщу алевро
литов с прослоями и пачками песчаников (700 м). Более высокие слои во всех раз
резах представлены туфогенными песчаниками и туфами с линзами конгломератов и 
гравелитов, с подчиненными пачками алевролитов (иногда аргиллитов) или переслаи
вания их с песчаниками. Отдельные пачки разреза не прослеживаются далеко по 
простиранию. По рекам Млтросовке Нижней, Боюклинке, Ельной алевролиты и пачки 
переслаивания их с песчаниками (до 500 м и больше) составляют существенную 
часть свиты. Севернее в разрезах свиты часто наблюдается увеличение количества 
песчаников и туфогенных пород. Песчаники, туффиты и туфы образуют здесь 
крупные пачки (мощностью много сотен метров), разделенные пачками переслаива
ния песчаников и алевролитов (от нескольких до 200-300 м), изредка пачками алев
ролитов. Переслаивание песчаников и алевролитов обычно частое (слои от несколь
ких до 10-20 см), реже довольно грубое, всегда незакономерное. Песчаники туфо
генные и полимиктовые, серые и зеленовато-серые, мелкозернистые, реже средне-и 
крупнозернистые, обычно плотные, массивные или грубослоистые, с тонкими прослоя



ми алевролитов. В кровле слоев песчаников часто видны знаки волновой ряби, гли
нистые примазки, растительный детрит, мелкая галька, следы ползания донных орга
низмов. В верхах свиты среди песчаников появляются пласты гравелитов и конгло
мератов, состоящих в основном из гальки эффузивов и перемытых карбонатных коц*- 
кредий. Туфы по внешнему, виду близки к песчаникам. Они имеют обычно средний 
или основной состав и представлены разностями с различной грубостью пирокласти
ческого материала. Местами, например по р. Матросовке Нижней, туфы отсутствуют. 
В других разрезаХ | особенно по рекам Побединке и Онорке, туфы широко распростра
нены, отмечены также пластовые тела диабазов (до 3-5 м).

На р. Северной Хондсе в низах побединской свиты среди аргиллитов появляют
ся прослои кремнистых пород. Далее к северу роль кремнистых пород, по-видимому, 
увеличивается. В бассейнах рек Арково и Рождественки в очень плохих обнажениях 
известны кремнистые и кремнисто-глинистые породы, чередующиеся с филлитовид
ными аргиллитами (толща около 1200-1400 м). Кремнисто-глинистые породы -  плот
ные, темно-серые, кремнистые породы -  кремово-серые или различных зеленых то
нов, иногда полосчатые, нередко содержат остатки радиолярий. Туфогенные песча
ники, конгломераты и туфы образуют прослои и пачки среди кремнистых пород и 
согласно сменяют их вверх по разрезу (толща до 450 м, с сеноманскими ископае
мыми). Тесная связь кремнистых пород с туфогенными и терригенными отложения
ми побединской свиты дает основание считать туфогенно-кремнистую толщу сено
манской или альбской (Капица, 1961; Шуваев, 1969б). Вместе с тем породы этой 
толщи существенно отличаются от других меловых пород Западного Сахалина. Они 
напоминают скорее образования далдаганской или набильской серий Восточного Са
халина и поэтому рассматриваются рядом исследователей как их возрастной аналог 
(см., например, геологическую карту в т. XXXIII "Геологии СССР", 1970). Вопрос 
о возрасте толщи пока еще не может быть окончательно решен. Однако ясно, что 
отмеченные туфогенные и кремнистые образования залегают в основании разреза 
Западно-Сахалинского прогиба, а выше сменяются преимущественно терригенными 
породами. По положению в разрезе и характеру туфогенно-кремнистая толща должна 
сравниваться, вероятно, с образованиями "формации Сююбари" Центрального Хоккай
до (см. главу V).

Видимая мощность отложений побединской свиты всегда значительна. По рекам 
Матросовке Нижней, Ельной, Малой Орловке, Онорке мощность превышает 3000 м, в 
то время как в южных разрезах видимая мощность од но возрастных слоев не более 
2000-2500 м.

Более высокие горизонты мелового разреза Западно-Сахалинского прогиба пред
ставлены однообразными алевролитами и аргиллитами морского происхождения. На 
южном отрезке восточного борта прогиба глинисто-алевролитовая толща включает 
слои от самых верхов сеномана до сантона или нижнего кампана - б ы к о в с к у ю  
с в и т у .  В обнажениях по рекам Найбе, Лебяжьей, Фирсовке и Атамановке наблюдает
ся постепенный переход от найбинской свиты к быковской. Переходная пачка "мусор
ных алевролитов", выделяемая в основании быковской свиты, содержит те же виды 
верхнесеноманских аммонитов и иноцерамов, что и верхние слои найбинской свиты. 
Она представлена песчанистыми алевролитами. (с глауконитом), зеленовато-серыми, 
а в выветренном состоянии -  голубоватыми, неяснослоистыми, с обильным расти
тельным детритом и карбонатными конкрециями. Вверх песчанистые алевролиты сме
няются алевролитами с отдельными прослоями мелкозернистых песчаников и крупны
ми карбонатными конкрециями. Переходная пачка достигает мощности 250-300 м и 
перекрывается пластом "песчаников IV участка", полимиктовых, мелко- и среднезер
нистых, с плохой сортировкой зерен, светло-серых и зеленоватых, массивных или с 
отдельными тонкими прослоями алевролитов, обычно с шаровыми стяжениями плотно
го известковистого песчаника. Песчаники прослеживаются на значительном расстоя

нии между реками Найбой и Дудинкой (пласт от нескольких до 20, иногда 40 м) и яв- . 
ляются надежным маркирующим горизонтом.

Выше всегда следуют отложения с туронскими ископаемыми. Это монотонная тол
ща алевролитов и аргиллитов темно-серых, на выветренной поверхности -  светлых, 
неяснослоистых, содержащих карбонатные конкреции как мелкие (по нескольку сан
тиметров), так и крупные (до 1-2 м ), караваеобразные. Крупные конкреции или од
нородны, или имеют оторочку из карбоната с текстурой "конус в конус". Характер-



хорошо сохранившиеся остатки иноцерамов и аммонитов, обломки древесины, обуг
ленный растительный детрит. В некоторых пачках видны тонкие прослои мергелистых 
аргиллитов. Изредка в тонких (по нескольку сантиметров) прослоях встречается 
разрушенная туфогенная порода. В разных частях свиты распространены отдельные 
прослои (часто по нескольку сантиметров) полимиктовых песчаников, мелко- и сред
незернистых. Изредка встречаются нарушения песчаных прослоев -  следы подводно
го оползания. Для некоторых районов характерны кластические дайки, образующие 
их песчаники совершенно аналогичны песчаникам в прослоях. Местами среди алевро
литов и аргиллитов видны пачки ритмичного переслаивания их с песчаниками (до 
нескольких десятков метров), помогающие более дробному расчленению свиты. В 
разрезе по р. Найбе выделяются три такие пачки. Нижняя пачка (до 70 м) залегает 
в 580 м от подошвы свиты и содержит ископаемые верхнего турона. Средняя, пре
имущественно песчаная,пачка (около 20 м) следует через 500 м от кровли нижней 
и отвечает по возрасту низам сантона. Верхняя пачка (15-20 м) располагается в 
360 м ниже кровли свиты среди отложений верхнего сантона -  нижнего кампана. Се
вернее, по рекам Фирсовке, Дудинке, /Газовой, пачки ритмичного переслаивания и 
мощные (до 30 м) песчаные пласты появляются и на др»угих стратиграфических уров
нях; общее содержание песчаников несколько увеличивается. Наиболее песчанистый 
разрез отмечен в бассейне р. /Газовой. В нем пачки переслаивания присутствуют как 
ниже нижней пачки песчаников, прослеженной с р. Найбы, так и выше средней пач
ки. Поэтому нижняя и верхняя части разреза представляют по существу чередование 
пачек аргиллитов (от 20-30 до 640 м) с пачками переслаивания песчаников, алевро
литов и аргиллитов (по нескольку десятков, иногда до 100-140 м).

Одновременно с увеличением песчанистости общая мощность быковской свиты 
возрастает от 1800 м на р. Найбе до 4000 м на р. Фирсовке,. а севернее снижается 
до 3000-3500 м. На р. Мануй и далее к северу нижние пачки быковской свиты места
ми перекрываются неогеновыми слоями или срезаются разломом. Севернее рек /Тесно 
и Макарова под неогеновыми отложениями скрыты и верхние части быковской свиты. 
Таким образом, глинисто-алевролитовые отложения верхов сеномана -  низов кампа
на распространяются вдоль восточного борта прогиба почти на 300 км.

Их возрастные аналоги выходят на поверхность в 50 км дальше по простиранию, 
в районе пос. Гастелло. Здесь наблюдается быстрое изменение характера отложений. 
Глинисто-алевролитовый состав сохраняется только в слоях верхов сеномана и туро
на (в  тымовской свите). В более высоких горизонтах (вер блюже горе кой и жонкьер- 
ской свитах, от коньяка до нижнего кампана) появляются много песчаников и кон
гломератов, а также угленосные пачки континентального происхождения. Отложения 
разного состава залегают согласно, переслаиваются и взаимовклини веются. Смена 
типично морских глинистых отложений прибрежными и континентальными прослежи
вается как вверх по разрезу, так и по простиранию.

Таким образом* границы литологических комплексов в различных районах 
проходят на разных стратиграфических уровнях. Поэтому составители геоло
гических карт отказались от картирования литологических комплексов. Гра
ницы тымовской, верблюжегорской и жонкьерской свит проводились ими на 
основе палеонтологических данных и прослеживание ь на отдельных участках 
по маркирующим пластам (см. Шуваев, 19696, и др.). В результате каж
дая из свит была выделена на площади от пос. Гастелло до р. Виахту 
как близко одновоз расти ый, но фациально изменчивый горизонт.

Отложения т ы м о в с к о й  с в и т ы  (верхи сеномана -  турон) представляют са
мый выдержанный горизонт, прослеженный с небольшими перерывами на расстояние 
более 250 км. По рекам Орловке, Онорке и другим виден постепенный переход меж
ду отложениями побединской и тымовской свит. Порош напоминают, порош, извест
ные в быковской свите. Алевролиты и аргиллиты темно-серые, при выветривании ос
ветляющиеся, слоистые и неяснослоистые, с отдельными мергелистыми прослоями и 
многочисленными карбонатными конкрециями (часто крупными караваеобразными ти
па септарий или с текстурой ' конус в конус'). Полимиктовые песчаники образуют 
прослои и отдельные мощные пласты (по нескольку десятков метров) в алевролитах. 
Обычно они мелкозернистые, реже более грубые, серые или зеленовато-серые, до
вольно плотные, часто грубослоистые, иногда с косой слоистостью, со знаками вол-



ковинамя устриц. Алевролитам подчинены также пачки их переслаивания с песчани
ками (от 20 до 150 м и больше). Иногда эти пачки имеют ритмичное строение. Мес
тами в них появляются линзы гравелитов и мелкогалечных конгломератов из облом
ков эффузивов, кварца, кремнистых пород, алевролитов. Пачка переслаивания, выде
ляемая- в основании свиты, прослеживается во многих разрезах; некоторые другие 
пачки распространяются также достаточно далеко и могут служить маркирующими 
горизонтами. Наибольшую роль в разрезе такие пачки играют по рекам Онорке и 
Северной Хондасе. Мощность отложений тымовской свиты составляет обычно 2000- 
2100 м и несколько уменьшается в разрезах по рекам Южной Хондасе (до 1800 м),
Побединке (до 1700 м ), Орловке (до 1550 м ).

Отложения в е р б л ю ж е г о р с к о й  с в и т ы  ( коньяк) характеризуются преиму
щественно песчаным составом. В самых южных выходах, по р. Гас тепл овке , они от
личаются от отложений тымовской свиты только несколько большим содержанием 
песчаников. В северном направлении и снизу вверх по разрезу количество песчани
ков быстро увеличивается, кроме типично морских появляются порош прибрежного 
происхождения. По рекам Матросовке Нижней, Боюклинке, Малой Орловке свита об
разована чередующимися пачками песчаников (100-200 м и больше) и пачками пере
слаивания их с алевролитами (50-100 м ), иногда пачками алевролитов. На р. Орлов
ке песчаники слагают уже всю свиту и содержат лишь редкие пачки переслаивания 
и один горизонт (80 м) алевролитов в верхах свиты. Песчаники полимиктовые и из
редка туфогенные, серые, зеленовато-серые и желтоватые, различной зернистости, 
массивные и грубослоистые (нередко с косой слоистостью), в отдельных пачках -  
плитчатые, с рассеяной мелкой галькой. растительным детритом, следами полза
ния донных организмов и знаками волновой ряби на поверхности слоев, с отдельны
ми прослоями алевролитов. Местами в верхах свиты встречаются прослои (1-2 м) 
гравелитов и мелкогалечных конгломератов из гальки кварца, кремнистых пород, ре
же эффузивов, песчаников или алевролитов. В верхах разреза по р. Орловке появ
ляются также прослои углистых аргиллитов. Севернее грубообломочные породы, уг
листые аргиллиты и угли распространяются по всему разрезу.

По рекам Агнево, Дрково и далее к северу, вплоть до р. Виахту, существенную 
часть верблюжегорской свиты составляют грубозернистые песчаники; в чередовании 
с песчаниками и в отдельных мощных пластах в верхах свиты встречаются конгло
мераты; в прослоях среди алевролитов и в пачках переслаивания известны углистые 
аргиллиты и каменные угли (иногда рабочей мощности). Свита представлена при
брежно-морскими (в  низах) и континентальными* отложениями и по характеру близ
ка к вышележащей жонкьерской свите. Недаром все угленосные отложения северных 
районов часто рассматривались в составе единой свиты (арковской, по А.А.Капице, 
В.П.Мытареву и другим, местами -  дучунской, по А.А.Капице).

Мощность отложений верблюжегорской свиты на участке между реками Гастел- 
ловкой и Орловкой составляет 800-1000 м. Севернее мощность увеличивается до1650 м 
по р. Агнево и до 1400 м по р. Ар ко во, далее несколько уменьшается.

Ж о н к ь е р с к а я  с в и т а  (верхний коньяк-нижний кампан) по характеру разреза 
во многом напоминает верблюжегорскую, но отличается повсеместным распростране
нием угленосных пачек. Она образована фациально изменчивыми отложениями континен
тального, прибрежного и отчасти морского происхождения. На р. Гастелловке значи
тельная часть описываемой свиты близка по составу к быковской свите южных райо
нов и только в верхней подсвите появляются угленосные пачки. Севернее угленос
ные отложения известны также и в нижней подсвите жонкьерской свиты, а к северу 
от р. Агнево они появляются уже в слоях, относимых к вер блюже горе кой свите.

В разрезе ни ж не жонкьерской подсвиты по р. Гастелловке преобладают алевроли
ты, по р. Леонид овке -  переслаивающиеся алевролиты и песчаники, а далее к севе
ру -  песчаники с линзами конгломератов, с пластами и пачками (до 200m ) i алев-

Именно из этих слоев, имеющих коньяке кий возраст, была собрана большая часть 
ископаемых растений, описанных А.Н.Крйштофовичем как гиляцкая флора и считав
шихся прежде сеноманскими (Вахрамеев, 1966).



ны также конкреции типа септарий и стяжения пирита. В конкрециях встречаются 
хорошо сохранившиеся остатки иноцерамов и аммонитов, обломки древесины, обуг
ленный растительный детрит. В некоторых пачках видны тонкие прослои мергелистых 
аргиллитов. Изредка в тонких (по нескольку сантиметров) прослоях встречается 
разрушенная туфогенная порода. В разных частях свиты распространены отдельные 
прослои (часто по нескольку сантиметров) полимиктовых песчаников, мелко-* и сред
незернистых. Изредка встречаются нарушения песчаных прослоев -  следы подводно
го оползания. Для некоторых районов характерны пластические дайки, образующие 
их песчаники совершенно аналогичны песчаникам в прослоях. Местами среди алевро
литов и аргиллитов видны пачки ритмичного переслаивания их с песчаниками (до 
нескольких десятков метров), помогающие более дробному расчленению свиты. В 
разрезе по р. Найбе выделяются три такие пачки. Нижняя пачка (до 70 м) залегает 
в 580 м от подошвы свиты и содержит ископаемые верхнего турона. Средняя, пре
имущественно песчаная9 пачка (около 20 м) следует через 500 м от кровли нижней 
и отвечает по возрасту низам сантона. Верхняя пачка (15-20 м) располагается в 
360 м ниже кровли свиты среди отложений верхнего сантона -  нижнего кампана. Се
вернее, по рекам Фирсовке, Дудинке, Лазовой, пачки ритмичного переслаивания и 
мощные (до 30 м) песчаные пласты появляются и на др1угих стратиграфических уров
нях; общее содержание песчаников несколько увеличивается. Наиболее песчанистый 
разрез отмечен в бассейне р. Лазовой. В нем пачки переслаивания присутствуют как 
ниже нижней пачки песчаников, прослеженной с р. Найбы, так и выше средней пач
ки. Поэтому нижняя и верхняя части разреза представляют по существу чередование 
пачек аргиллитов (от 20-30 до 640 м) с пачками переслаивания песчаников, алевро
литов и аргиллитов (по нескольку десятков, иногда до 100-140 м).

Одновременно с увеличением песчанистости общая мощность быковской свиты 
возрастает от 1800 м на р. Найбе до 4000 м на р. Фирсовке,. а севернее снижается 
до 3000-3500 м. На р. Мануй и далее к северу нижние пачки быковской свиты места
ми перекрываются неогеновыми слоями или срезаются разломом. Севернее рек Лесно! 
и Макарова под неогеновыми отложениями скрыты и верхние части быковской свиты. 
Таким образом, глинисто-алевролитовые отложения верхов сеномана -  низов кампа
на распространяются вдоль восточного борта прогиба почти на 300 км.

Их возрастные аналоги выходят на поверхность в 50 км дальше по простиранию, 
в районе пос. Гастелло. Здесь наблюдается быстрое изменение характера отложений. 
Глинисто-алевролитовый состав сохраняется только в слоях верхов сеномана и туро
на (в  тымовской свите). В более высоких горизонтах (вер блюже горе кой и жонкьер- 
ской свитах, от коньяка до нижнего кампана) появляются много песчаников и кон
гломератов, а также угленосные пачки континентального происхождения. Отложения 
разного состава залегают согласно, переслаиваются и взаимовклиниваются. Смена 
типично морских глинистых отложений прибрежными и континентальными прослежи
вается как вверх по разрезу, так и по простиранию.

Таким образом* границы литологических комплексов в различных районах 
лроходят на разных стратиграфи ческих уровнях. Поэтому составители геоло
гических карт отказались от картирования литологических комплексов. Гра- • 
ницы тымовской, верблюжегорской и жонхьерской свит проводились ими на 
основе палеонтологических данных и прослеживались на отдельных участках 
по маркирующим пластам (см. Шуваев, 19686, и др.). В результате каж
дая из свит была выделена на площади от пос. Гастелло до р. Виахту 
как близко одновоз расти ый, но фациально изменчивый горизонт.

Отложения т ы м о в с к о й  с в и т ы  (верхи сеномана -  турон) представляют са
мый выдержанный горизонт, прослеженный с небольшими перерывами на расстояние 
более 250 км. По рекам Орловке, Онорке и другим виден постепенный переход меж
ду отложениями побединской и тымовской свит. Породы напоминают, порош, извест
ные в быковской свите. Алевролиты и аргиллиты темно-серые, при выветривании ос
ветляющиеся, слоистые и неяснослоистые, с отдельными мергелистыми прослоями и 
многочисленными карбонатными конкрециями (часто крупными караваеобразными ти
па септарий или с текстурой * конус в конус*). Полимиктовые песчаники образуют 
прослои и отдельные мощные пласты (по нескольку десятков метров) в алевролитах. 
Обычно они мелкозернистые, реже более грубые, серые или зеленовато-серые, до
вольно плотные, часто грубослоистые, иногда с косой слоистостью, со знаками вол



новой ряби, местами с рассеяной мелкой галькой, растительным детритом или ра
ковинами устриц. Алевролитам подчинены также пачки их переслаивания с песчани
ками (от 20 до 150 м и больше). Иногда эти пачки имеют ритмичное строение. Мес
тами в них появляются линзы гравелитов и мелкогалечных конгломератов из облом
ков эффуэивов, кварца, кремнистых пород, алевролитов. Пачка переслаивания, выде
ляемая- в основании свиты, прослеживается во многих разрезах; некоторые другие 
пачки распространяются также достаточно далеко и могут служить маркирующими 
горизонтами. Наибольшую роль в разрезе такие пачки играют по рекам Онорке и 
Северной Хондасе. Мощность отложений тымовской свиты составляет обычно 2000- 
2100 м и несколько уменьшается в разрезах по рекам Южной Хондасе (до 1800 м),
Побединке (до 1700 м ), Орловке (до 1550 м ).

Отложения в е р б л ю ж е г о р с к о й  с в и т ы  (коньяк) характеризуются преиму
щественно песчаным составом. В самых южных выходах, по р. Гастелловке, они от
личаются от отложений тымовской свиты только несколько большим содержанием 
песчаников. В северном- направлении и снизу вверх по разрезу количество песчани
ков быстро увеличивается, кроме типично морских появляются порош прибрежного 
происхождения. По рекам Матросовке Нижней, Боюклинке, Малой Орловке свита об
разована чередующимися пачками песчаников (100-200 м и больше) и пачками пере
слаивания их с алевролитами (50-100 м ), иногда пачками алевролитов. На р. Орлов
ке песчаники слагают уже всю свиту и содержат лишь редкие пачки переслаивания 
и один горизонт (80 м) алевролитов в верхах свиты. Песчаники полимиктовые и из
редка туфогенные, серые, зеленовато-серые и желтоватые, различной зернистости, 
массивные и грубослоистые (нередко с косой слоистостью), в отдельных пачках -  
плитчатые, с рассеяной мелкой галькой. растительным детритом, следами полза
ния донных организмов и знаками волновой ряби на поверхности слоев, с отдельны
ми прослоями алевролитов. Местами в верхах свиты встречаются прослои (1-2 м) 
гравелитов и мелкогалечных конгломератов из Гальки кварца, кремнистых пород, ре
же эффуэивов, песчаников или алевролитов. В верхах разреза по р. Орловке появ
ляются также прослои углистых аргиллитов. Севернее грубообломочные породы, уг
листые аргиллиты и угли распространяются по всему разрезу.

По рекам Агнево, Дрково и далее к северу, вплоть до р. Виахту, существенную 
часть верблюжегорской свиты составляют грубозернистые песчаники; в чередовании 
с песчаниками и в отдельных мощных пластах в верхах свиты встречаются конгло
мераты; в прослоях среди алевролитов и в пачках переслаивания известны углистые 
аргиллиты и каменные угли (иногда рабочей мощности). Свита представлена при
брежно-морскими (в низах) и континентальными1 отложениями и по характеру близ
ка к вышележащей жонкьерской свите. Недаром все угленосные отложения северных 
районов часто рассматривались в составе единой свиты (арковской, по А.А.Капице, 
В.П.Мытареву и другим, местами -  ду чу нс кой, по А.А.Капице).

Мощность отложений верблюжегорской свиты на участке между реками Гастел- 
ловкой и Орловкой составляет 800-1000 м. Севернее мощность увеличивается до1650 м 
по р. Агнево и до 1400 м по р. Арково, далее несколько уменьшается.

Ж о н к ь е р с к а я  с в и т а  (верхний коньяк-нижний кампан) по характеру разреза 
во многом напоминает верблюжегорскую, но отличается повсеместным распростране
нием угленосных пачек. Она образована фациально изменчивыми отложениями континен
тального, прибрежного и отчасти морского происхождения. На р. Гастелловке значи
тельная часть описываемой свиты близка по составу к быковской свите южных райо
нов и только в верхней подсвите появляются угленосные пачки. Севернее угленос
ные отложения известны также и в нижней подсвите жонкьерской свиты, а к северу 
от р. Агнево они появляются уже в слоях, относимых к вер блюже горе кой свите.

В разрезе нижнежонкьерской подсвиты по р. Гастелловке преобладают алевроли
ты, по р. Леонидовке -  переслаивающиеся алевролиты и песчаники, а далее к севе
ру -  песчаники с линзами конгломератов, с пластами и пачками (до 200м )i алев-

Именно из этих слоев, имеющих коньякский возраст, была собрана большая часть 
ископаемых растений, описанных А.Н.Криштофовичем как гиляцкая флора и считав
шихся прежде сеноманскими (Вахрамеев, 1966).



ролитов, содержащих прослои углистых аргиллитов и каменных углей. Песчаники 
полимиктовые и кварц-поле вошпатовые, серые, желтовато- и зеленовато-серые, раз
личной зернистости, от массивных до тонкослоистых, с признаками прибрежно-мор
ского накопления: косой слоистостью, знаками волновой ряби и ходами илоедов на 
поверхности слоев, с растительным детритом, мелкой галькой, иногда с остатками 
раковин устриц и других пелеципод. Во многих разрезах в основании свиты наблю
дается переслаивание песчаников с мелкогалечными конгломератами из галькр крем
нистых пород, кварца и эффузивов. Прослои конгломератов встречаются и выше по 
разрезу. На территории к северу от р. Арково грубозернистые песчаники и конгло
мераты слагают значительную часть подсвиты. Количество алевролитов и аргиллитов 
в составе подсвиты возрастает в западных районах, особенно у бухты Казакевича.
Оно изменяется и по простиранию. Местами с возрастанием роли алевролитов увели
чивается и угленасыщенность отложений. Наибольшее количество угленосных пород 
отмечается в верховьях р. Амбы, в бассейнах рек Китоуси и Чернолесенки; некото
рые пласты имеют рабочую мощность. Мощность отложений увеличивается в север
ном направлении от 300-400 до 800-900 м, а на р. Хоэ, возможно, и больше. Неко
торое увеличение мощности наблюдается также в западных разрезах, ближе к осе
вой части прогиба.

Среднежонкьерская подсвита представляет выдержанный горизонт типично морских 
пород, залегающих среди угленосной толщи и очень сходных с породами тымовской 
и быковской свит. Среди них преобладают однообразные алевролиты и аргиллиты, 
которым подчинены прослои и пачки песчаников и ритмичного переслаивания песчани
ков и алевролитов; в редких прослоях встречаются гравелиты, мелкогалечные кон
гломераты, угли и углистые аргиллиты. Переслаивающиеся песчаники и алевролиты 
большей частью образуют одну мощную (до 200 м) пачку в верхах разреза. В восточ
ных выходах мощность отложений достигает 500-600 м, в западных -  800 м; боль
шая мощность отмечена только в верховьях Первой Речки (до 1200 м). В самых се
верных разрезах - у м. Жонкьер и по р. Агнево .- мощность подсвиты сокращается 
до 400 м.

Верхнежонкьерская подсвита подобно нижнежонкьерской образована полимиктовыми 
песчаниками с признаками прибрежно-морского отложения. Наиболее грубозернистые 
разности песчаников и пласты конгломератов (иногда до 40-50 м) связаны с нижней 
частью подсвиты. Континентальные угленосные слои обычно встречаются в верхней 
части подсвиты. Количество грубообломочных пород сокращается в верхах разреза, 
а также в самых западных и южных выходах. В верховьях рек Гастелловки, Нитуй 
и Лесогорки большая часть песчаных пород замещается алевролитами, а углистые 
образования исчезают из разреза. Мощность отложений в западных выходах дости
гает 600-700 м. На востоке, в прибортовой части прогиба, мощность составляет 
300-400 м в южных районах и около 500 м к северу от р. Августовки. В самых се
верных выходах мощность сокращается до 300 м в бассейне р. Агнево и до 100 м 
на м. Жонкьер.

Верхние горизонты мелового разреза -  к р а с н о я р к о в с к а я  с в и т а  (верхи 
кампана -  даний) залегают согласно на подстилающих, но заметно отличаются от 
них по составу, особенно в южной части прогиба. Для свиты характерны песчаники 
и алевролиты, слагающие хребты Шренка, Южно-Камышовый и др. Алевролиты тем
но-серые и зеленоватые, нередко песчанистые, иногда туфогенные, со скорлуповатой 
отдельностью, с крупными карбонатными конкрециями и отдельными песчаными про
слоями. Песчаники полимиктовые, часто туфогенные (с глауконитом), темные зеле
новато-серые, различной зернистости, нередко с плохой сортировкой материала, мес
тами с гравием и галькой, с растительным детритом, обычно плотные, массивные 
или грубослоистые, с отдельными пластами тонкослоистых песчаников, алевролитов, 
туффитов и туфов. В подошве свиты почти на всей площади прослежен горизонт (2- 
10 м) глауконитовых песчаников, грубозернистых, с рассеянной мелкой галькой и 
многочисленными обломками радиально-ребристых иноцерамов, гигантских пателл, 
аммонитов и наутилоидей.

В южных районах, по рекам Найбе, Сусуе и Владимировке, алевролиты и песча
ники образуют мощные (по 100-250 м) пачки, чередующирся в разрезе. Севернее, 
вплоть до р. Лазовой, преобладают песчаники, иногда появляются линзы конгломера
тов из обломков эффузивов, яшмовидных и кварцитовидных пород. Далее к северу в



низах свиты снова возрастает роль алевролитов и аргиллитов. Почти на всей площа
ди междуречья рек Лазовой и Августовки в составе нижней подсвиты выделяются 
толши: преимущественно алевролитовая (от 300 до 800 м) и преимущественно пес
чаниковая (от 200 до 900 м). В составе верхней подсвиты здесь преобладают туфо
генные песчаники с прослоями туфоалевролитов, туфоконгломератов, туффитов и туфов 
среднего и кислого состава. В отдельных глинистых пачках или в пачках переслаи
вания их с алевролитами, песчаниками и гравелитами встречаются прослои углистых 
аргиллитов и углей - преимущественно в средней части или в верхах подсвиты. К 
северу от р. Августовки роль алевролитов в нижнекрасноярковской подсвите еще бо
лее возрастает, а верхнекрасноярковская подсвита сложена туфогенными песчаника
ми с отдельными прослоями и пачками алевролитов.

Характер отложений свиты и фаунистические остатки' свидетельствует о морском 
и прибрежно-морском осадконакоплении. Однако отложения верхней подсвиты север
ных районов (или бошняковской свиты), включающие пласты углистых пород и со
держащие только остатки флоры, имеют частично континентальное происхождение. По 
предварительному определению, здесь были установлены верхнемаастрихтский и дат
ский флористические комплексы (Вахрамеев, 1966; Жидкова и др., 1969; Шуваев,
1969а). В южных районах отложения верхней подсвиты, или синегорских слоев, со
держат чешую и зубы рыб, остатки морской фауны кораллов, брахиопод и мелких мол
люсков, переходных по морфологии раковин от мела к палеогену (Калишевич, 1970). 
Кроме того, в них был установлен датско-палеоценовый комплекс фораминифер (В а
силенко, 1965).

Мощность отложений краснояр ковс кой свиты в бассейне р. Найбы составляет око
ло 1100 м и увеличивается в северном направлении, до 2000 м по р. Мануй. Наиболь
шие мощности обеих подсвит отмечаются в ядрах синклиналей. На междуречье рек Ма
нуй и Лесной отложения верхней подсвиты местами размыты, однако севернее на
блюдается полный разрез обеих подсвит. Их общая мощность в бассейне р.Макарова 
составляет уже более 2500 м, а в бассейне р. Углегорки -  более 2800 м. Севернее 
мощность сокращается до 1200-1400 м на междуречье рек Лесогорки и Первой Реч
ки, и до 550 м в бассейне р. Агнево. При этом уменьшается мощность обеих подсвит. 
Далее к северу мощность сокращается еще и за счет предпалеогенового размыва: 
на р. Васькина размыта часть, а на р. Бродяжке и вся верхняя подсвита; в разрезе 
у м. Жонкьер отсутствуют и верхние слои нижней подсвиты, так что вся ее мощ
ность составляет только 110 м.

Таким образом, верхнемеловые отложения Западно-Сахалинского прогиба образу
ют непрерывный и мощный разрез, типичный для миогеосинклинальных зон, особен
но на юге.* В основании разреза залегают, вероятно, туфогенные и кремнистые по
роды нижнего мела, обнаженные на северном участке восточного борта прогиба -  в 
верховьях рек Арково и Рождественки. Они близки по характеру к одновозрастным (?) 
породам Восточного Сахалина и, возможно, отвечают части палеозойско-мезо
зойского эвгеосинклинального комплекса^. Если это предположение окажется правиль
ным, то можно будет говорить о заложении прогиба (или его восточной части) на 
месте раннемезозойской эвгеосинклинали, располагавшейся к востоку от Сихотэ-Алинь- 
ской области, где формировались преимущественно миогеосинклинальные толщи (рис. 4).

Обособление Западно-Сахалинского прогиба от эвгеосинклинальной области прои
зошло в сеномане или несколько раньше (в южных районах). В это время в прогибе 
началось накопление глинистых и терригенных отложений с приносом обломочного 
материала из района Восточно-Сахалинских гор и Сусунайского хребта (Шуваев,
1969б). Для позднесеноманского времени устанавливается также размыв краевой 
части восточного борта прогиба с переотложением карбонатных конкреций, обломков 
песчаников и алевролитов. В сеноманских слоях южных районов (в айской и найбин- 
ской свитах) преобладают алевролиты и аргиллиты, в которых вверх по разрезу и 
по простиранию появляются прослои и пачки песчаников, в самом верху происходит 
переход к преимущественно песчаниковой толще. На севере сеноманские отложения 
^побединская свита) имеют существенно песчаниковый состав, содержат туфогенный

Именно такие взаимоотношения наблюдаются на Центральном Хоккайдо (см. гла- 
ву V ).



Туронская толша (низы быковской свиты на юге, тымовская свита на севере) сло
жена очень однообразными алевролитами и аргиллитами, прослеживающимися на всем 
простирании прогиба.

Морской бассейн Западного Сахалина протягивался на юг в пределы Хоккайдо, 
а на западе соединялся с бассейном Восточного Сихотэ-Алиня. Сравнение сеномаН-

Р и с . 4 .  Схема геологического развития Западно-Сахалинского прогиба и смежных зон 
1 -  морские песчано-глинистые отложения, иногда грубообломочные; 2 -  параличес- 
кие угленосные отложения, нередко грубообломочные; 3 -  морские кремнистые и вул
каногенные (основного состава) отложения; 4 -  континентальные образования кисло
го и среднего состава; 5 -  пирокластические породы; 6 -  вулканы; 7 -  гранитоидные 
интрузии; 8 -  тела гипербазитов; 9 -  дислоцированные толщи; 10 -  разломы; 11 -  
направление сноса обломочного материала; 12 -  направление сжатия и растяжения 

(изменение ширины структурных зон на разрезах не показано)



2-3 раза большую, чем на Сихотэ-Алине, и содержат значительно больше глинистых 
пород (особенно в туронских слоях). Однако территориальная близость, сходство от
ложений по фауне, характеру разреза и составу терригенных пород, а также по нали
чию туфогенных образований основного и среднего состава свидетельствуют об общ
ности условий осадконакопления во всей миогеосинклинальной области, существо
вавшей в сеноман-туронское время. Таким образом, в это время Западно-Сахалин
ский прогиб и структуры Главного Сихотэ-Алиньского синклинория входили в состав 
одной обширной зоны.

В сенонское время в Сихотэ-Алине произошла крупная структурная перестройка, 
связанная с формированием складчатого сооружения мезозоид. Меловые толщи (до 
туронских и нижнесенонских включительно) были дислоцированы, изменены, прорва
ны гранитными интрузиями и образовали тот комплекс, который выходит на поверх
ность в пределах Главного Сихоте-Алиньского синклинория, а возможно, распростра
няется и восточнее, представляя складчатое основание смежной части Западно-Саха
линского прогиба.

Одновременно со складчатостью и поднятием в области мезозоид в Западно-Саха
линском геосинклинальном прогибе погружение проходило без перерывов. В южных 
районах в коньяке кий, сантонский века и в начале кампанского века без изменения 
продолжалось накопление морских : глинисто-алевритовых осадков, отвечающих вер
хам быковской свиты. В северной части прогиба, приближенной к Сихотэ-Алиню, ха
рактер осадконакопления изменился. Здесь глинисто-алевролитовые образования бы
ковской свиты фациально замешаются песчаными породами, нередко грубообломочными 
и угленосными, накопившимися в прибрежно-морских и континентальных условиях 
(рис. 5). Изучение этих пород (верблюжегорской и жонкьерской свит) показывает 
постепенное сокращение морского бассейна и увеличение площади континентального 
осадконакопления в северной части прогиба. В коньякских слоях появление континен
тальных образований с углями устанавливается севернее р. Агнево,. в сантонских 
слоях -  севернее р. Леонидовки, в кампанских -  уже в бассейне р. Гастелловки 
(см. рис. 3). Только верхнему сантону -  низам кампана отвечает выдержанный гори
зонт глинисто-алевролитовых пород морского происхождения. Другие горизонты об
разованы фациально изменчивыми отложениями с общим увеличением грубости мате
риала в северном направление вдоль простирания прогиба. Подобные изменения на
блюдаются также и вкрест простирания, с запада на восток. Эти изменения и со
став обломочного материала свидетельствуют о существовании восточных источников 
сноса!. Определенно устанавливаются и западные источники сноса, располагавшиеся 
в пределах Сихотэ-Алиня. В целом отложения верблюжегорской и жонкьерской свит 
напоминают по своему характеру образования орогенного комплекса. Однако они не 
могут рассматриваться как орогенные образования Западно-Сахалинского прогиба, 
так как имеют аллохтонное происхождение, связанное с тектоническими движениями 
в соседней области сихотэалиньских мезозоид. Накопление этих грубообломочных 
континентальных образований проходило только в районах, близких к Сихотэ-Алиню, 
одновременно с завершающей складчатостью и поднятием в области мезозоид. Вдоль 
простирания прогиба и вверх по разрезу они сменяются нормально-морскими отло
жениями миогеосинклинального типа.

Верхние слои мелового разреза (красноярковская свита) повсеместно представ
лены песчаниками и алевролитами с большим количеством туфогенного материала 
среднего и кислого состава. Они отлагались в конце кампанского века и в маастрих
тском веке в морском бассейне, занимавшем всю территорию прогиба. В конце 
Маастрихта и в Дании морское осад кона копление продолжалось только в южной части 
прогиба, где были образованы синегорские слои. На севере морские условия часто 
сменялись континентальными, как это устанавливается при изучении бошнякоэской 
свиты (Шуваев, 1969а; Жидкова и др., 1969). Восточная граница прогиба к этому 
времени была несколько смещена на запад по сравнению с прежним ее положением.

Снос материала из района Тымь-Поронайской низменности и Восточно-Сахалинских 
гор устанавливается как для Западного, так и для Восточного прогибов Сахалина 
(Шуваев, 1969б).



Р и с .  5. Фациальная схема верхнемеловых отложений Западно-Сахалинского прогиба'
^Шуваев, 1969б)

М о р с к и е  о т л о ж е н и я :  1 -  алеврито-глинистые породы; 2 -  кремнистые породы;
3 — песчаники; 4 — переслаивание глинистых и терригенных пород с присутствием 
конгломератов; 5 — базальтовые лавы и туфы. К о н т и н е н т а л ь н ы е  о т л о ж е н и я ;
6 -  переслаивание песчаников, конгломератов и алеврито-глинистых пород; 7 — угле
носные пачки

Обломочный материал поступал как с запада, так и с востока, частично за  счет раз
мыва отложений в краевой части восточного борта прогиба.

Туфогенный материал маастрихтских и датских отложений по составу отвечает 
одновозрастным вулканогенным породам восточного Сихотэ-Алиня. Цо-видимому, он 
поступал в прогиб в результате наземных извержений в зоне Восточно-Азиате кого 
вулканического пояса, т.е. образование туфогенных пород в пределах Западно-Саха
линского прогиба в конце мелового периода было связано не с местным вулканиз
мом, а с латеральным влиянием соседней вулканической зоны, как это правильно 
отметила З.П.Потапова (1962)*. В северной части прогиба количество туфогенных 
пород особенно значительно.

Таким образом, многие особенности позднемелового осадконакопления в Западно- 
Сахалинском прогибе объясняются влиянием процессов, происходивших в смежной 
области сихотэалиньских мезозоид^. В южной части прогиба отложения имеют мио- 
геосинклинальный характер и образуют простой, довольно однообразный разрез. В 
северных районах, с приближением к Сихотэ-Алиню, происходят существенные изме
нения характера отложений. Во всех горизонтах разреза в северном направлении 
прослеживается постепенное увеличение грубости обломочного материала пород. В 
отложениях верблюжегорской, жонкьерской и верхов красноярковской свит наблюдает
ся появление континентальных образований. В побединской и красноярковской свитах 
возрастает роль туфогенных пород. Одновременно в северном направлении прослежи
вается увеличение мощности всех слоев. Правда, их максимальные мощности уста
новлены в разных разрезах (см. рис. 3). Общая мощность меловых отложений в

См. также статью Е.М.Смехова и Б.Ф.Дьякова (1940). 

Отчасти также в восточной области Сахалина.



южных . разрезах составляет 5 км, как это видно на р. Найбе. В северных 
разрезах, например в пересечении по рекам Онорке и Первой Речке, мощность уве
личивается до 10 км.

Палеогеновые отложения

Палеогеновые отложения обнажаются западнее выходов меловых толщ, протяги
ваясь непрерывной полосой вдоль простирания прогиба. На севере они распростра
няются до Александровска. На юге палеогеновые отложения прослеживаются в пол
ном объеме до рек Лопатинки и Шебунинки, а далее к югу и юго-востоку постепен
но выклиниваются, залегая все более высокими своими горизонтами на верхнемело
вых породах. У южного окончания прогиба, по рекам Горбуше и Могучи, на верхне
меловых слоях залегает непосредственно верхнеолигоценовая, а еще южнее -  и мио
ценовая толща.

В основании палеогеновых отложений на восточном борту прогиба повсеместно 
наблюдаются следы размыва. От Александровска до района Углегорска, более чем 
на 200 км по простиранию, прослеживается горизонт базальных конгломератов -  
каменская, или к о н г л о м е р а т н а я ,  с в и т а .  Конгломераты залегают по неровнойу 
с карманами, границе, срезая иногда отдельные слои вер хне меловых отложений, как 
это видно, например, в обрывах у мысов Аспит и Жонкьер. По направлению к севе
ру от р. Августовки конгломераты перекрывают все более низкие горизонты крас- 
ноярковской свиты верхнего мела (см. выше). Размыв особенно значителен в са
мых северных районах, где из разреза выпадает большая часть красноярковской 
свиты. Однако даже и здесь мы нигде не обнаружили признаков углового или ази
мутального несогласия, которое отмечалось прежде А.А.Капицей, Ю.М.Ковтунови- 
чем, И.И.Ратновским и некоторыми другими исследователями. И в отдельных обна
жениях, и при картировании на западе Сахалина всегда устанавливается согласное- 
залегание палеогеновых и верхнемеловых толщ (Криштофович, 1924; Маврине кий,
1963; Бахтеева и Шуваев, 1969, и др.). К югу от р. Августовки Л.С.Жидковой,
Л.С.Маргулисом и В.О.Савицким был изучен почти непрерывный разрез этих толщ, 
с присутствием слоев Дания и палеоцена (Жидкова и др., 1969; Савицкий и др.,
1969). Согласно данным этих исследователей и материалам Б.М.Штемпеля по более 
северным районам Сахалина, возраст конгломератной свиты устанавливается по фло
ре как палеоценовый.

Облик свиты определяется конгломератами, массивными и грубослоистыми, зе 
леновато-серыми или пестрыми, от валунных до мелкогалечных, в низах всегда бо
лее грубыми, чем в верхах. Они образованы галькой различной окатанности и сор
тировки, представленной довольно свежими породами. В составе гальки конгломера
тов, в обломочном материале их цемента и в материале песчаников преобладают 
эффузивы среднего и основного состава, яшмы, кварциты и зеленые сланцы, соот
ветствующие мезо-палеозойским породам Восточного Сахалина. В значительном ко
личестве присутствует галька осадочных пород, особенно в верхней части свиты.
Они сходны с вер хне меловыми породами Западно-Сахалинского прогиба, а иногда 
содержат и остатки верхнемеловых иноцерамов. Кроме того, для северных разрезов 
характерны обломки фельзитов, кварцевых порфиров, андезитов и андезитовых пор- 
фиритов, а также гранитоидов, сходных с породами северо-восточного Сихотэ-Али- 
ня. Особенно много гальки и валунов этих пород встречается в самых западных вы
ходах свиты, например у мысов Аспит и Карниз. Б разрезе по р. Августовке конгло
мераты достигают максимальной мощности и представлены наиболее грубыми разнос
тями, вплоть до валунных (рис. 6). Гравелиты, полимиктовые песчаники, алевроли
ты и углистые породы образуют только маломощные прослои в конгломератах. В 
средней части свиты выделяется пачка переслаивания этих пород (около 80 м ), ко
торая хорошо прослеживается по простиранию.

Мощность конгломератной свиты в разрезе по р. Августовке составляет около 
300 м и сокращается к северу и югу. Одновременно уменьшаются размер гальки 
и насыщенность ею конгломератов, улучшаются ее окатанность и отсортированность. 
На широте Углегорска грубообломочные породы конгломератной свиты фациально за 
мещаются более тонкими разностями, обычно относимыми к нижнедуйской свите



(Жидкова и др., 1969; Савицкий и др., 1969). Уже на реках Каме и Снежинке в раз
резе преобладают гравелиты и грубозернистые песчаники (с прослоями мелкогалеч
ных конгломератов), содержащие флору палеоцена. В бассейне р. Аральской они за 
мещаются грубозернистыми песчаниками с подчиненным количеством гравелитов и 
конгломератов. Далее к югу, в верховьях рек Ильинки и Найбы, количество, конгло
мератов в разрезе снова увеличивается, а еще южнее -  быстро сокращается.

Ниже конгломератов, гравелитов и песчаников в районе Углегорска согласно за 
легает глинисто-алевролитовая толща (около 500 м ). В этой толще, прежде всегда 
относившейся к нижнедуйской свите, был установлен комплекс флоры, переходный 
от Дания к палеоцену (Савицкий и др., 1969). Флора этого возраста была встречена 
Б.А.Сальниковым и южнее, в угленосных отложениях бассейна р. Найбы, также от
носившихся к низам нижнедуйской свиты. Так было установлено, что переход от Да
ния1 к палеоцену происходит внутри континентальной толщи, трансгрессивно залегаю
щей на подстилающих слоях, маастрихтских или датских. Эта толща распространена, 
по-видимому, между реками Найбой и Августовкой, на северном и южном окончани
ях прогиба она выпадает из разреза.

В южных районах н к ж н е д у й с к а я  с в и т а  может включать не только эоцено- 
вые, но также палеоценовые и датские слои, фациально замещая отложения конгло
мератной свиты и более древние. В северной части прогиба породы свиты залегают 
выше конгломератов и содержат только эоценовый комплекс флоры.

Как и в конгломератной свите, это отложения континентальные и угленосные, 
однако менее грубые, с чередованием слоев и пачек различных терригенных и гли
нистых пород. Алевролиты и аргиллиты серые с коричневатым или зеленоватым от
тенком, местами очень темные, с обилием углистого детрита, тонкослоистые или 
скорлуповатые, часто с конкрециями сидерита, с пластами и линзами углистых ар
гиллитов и угля. Песчаники полимиктовые, различной зернистости, зеленовато-се
рые, то плотные, то довольно рыхлые с плотными известковистыми стяжениями, 
массивные или слоистые, нередко с косой слоистостью, со следами волновой ряби и 
трещинами усыхания, местами со скоплением мелкой гальки, нередко с обильным 
растительным детритом. Конгломераты обычно мелкогалечные, того же состава, что 
и в конгломератной свите, на юге с преобладанием кварцевой и кремнистой гальки. 
Отдельные пачки разреза не выдерживаются по простиранию, относительное количе
ство песчаных и алевролитовых пород изменяется от района к району (Ратновский, 
1969; Бахтеева, Шуваев, 1969; 'Геология СССР', т. XXXIII, 1970, и др.).

В северных районах песчаники и глинисто-алевролитовые породы часто присутству
ют примерно в равных количествах, как это видно, например, в разрезе по р. Авгус- 
товке. Южнее количество песчаников возрастает, а в верховьях р. Красногорки вся



Рис .  6. Схема сопоставления разрезов палеогеновых 
отложений Западно-Сахалинского прогиба (по материа
лам М.З.Бахтеевой, Л.С. Жидковой, Л.С. Маргулиса , 
И.И.Ратновского, В.О.Савицкого, А.С.Шуваева, автора

и др.)
Условные обозначения см. на рис. З ч 

а -  красноярковская свита (верхи кампана-даний); 
б -  конгломератная свита (палеоцен); в -  нижнедуй- 
ская свита (эоцен); г -  краснопольевская свита (эоцен- 
олигоцен); д -  такарадайская свита (или геннойшинская, 

олигоцен); е -  аракайская свита (верхний олигоцен)

свита образована песчаниками с отдельными пластами мелкогалечных конгломера
тов, гравелитов и алевролитов, с прослоями углистых пород. Далее на юг в разре
зе снова появляются более мощные пачки глинисто-алевролитовых пород или пере
слаивания их с песчаниками. Количество таких пачек увеличивается в южных райо
нах.

В бассейне р.Найбы г  лини стонал евролитов ые породы уже преобладают в р а з 
резе, чередуясь с пачками песчаников, с пластами и линзами углистых аргиллитов 
и каменного угля (в районе Загорска -  до 70 пластов, из них более 30 пластов ра
бочей мощности). В самых южных районах свита также имеет преимущественно гли- 
нисто-алевролитовый состав, однако местами она обогащена полимиктовыми и арко- 
зовыми песчаниками.

Таким образом, для нижнедуйской свиты, как и для конгломератной, в 
южных районах наблюдается увеличение роли тонкозернистых и глинистых пород.
Одн овре мен но улучшаются сортировка и окатаны ость обломочных зерен в поро
дах, появляются прослои с морской фауной. Подобные изменения хорошо прослежи
ваются также с востока на запад, вкрест простирания прогиба, и снизу вверх по 
разрезу ^Ратновский, 1969, и др.).

Мощность отложений нижнедуйской свиты в бассейне р. Августовки составляет 
300 м и несколько увеличивается к северу и югу. Нередко мощность нижнедуйской 
свиты увеличена именно там, где мощность конгломератной свиты сокращена. В 
южных районах, где свита включает не только эоценовые, но и более древние слои, 
мощность достигает 1000 м. На самом севере' и на юге территории отложения по
степенно выклиниваются.

Вверх по разрезу континентальные отложения нижнедуйской свиты постепенно 
сменяются морскими, которые сходны по облику, но отличаются лучшей сортиров
кой и окатанностьк) обломочного материала, меньшей фациальной изменчивостью.
Это отложения к р а с н о п о л ь е в с к о й  с в и т ы  (эоцен-олигоцен), представленные 
переслаивающимися песчаниками, алевролитами и аргиллитами, с отдельными плас
тами (0,1-5 м) устричников и конгломератов, на севере иногда встречаются углис
тые прослои. Характерны пачки довольно частого переслаивания песчаных и глинистых 
пород (слои по 5-20 см). Повсеместно наблюдаются признаки прибрежного образо
вания отложений. В целом обычно преобладают полимиктовые песчаники, особенно 
в самых северных и южных .разрезах. В западном направлении увеличивается роль 
тонкозернистых пород. Мощность отложений по р. Августовке составляет около 
250 м, севернее она несколько уменьшается, а южнее увеличивается до 700-800 м, 
иногда и больше. У северного и южного окончаний прогиба свита отчетливо не вы
деляется.



Переход от краснопольевской к вышележащей т а к а р а д а й с к о й  с в и т е  (оли
гоцен) происходит постепенно, с дальнейшим улучшением сортировки и окатанноети 
обломочного материала*, увеличением роли тонкозернистых пород в разрезе и выде
лением более однородных пачек, лучше выдерживающихся на площади. Б северных 
разрезах свиты, например по р. Агнево, преобладают однообразные алевролиты, не
редко глинистые или песчанистые,* темно-серые с голубоватым или коричневатым 
оттенком, неяснослоистые, с оскольчатой или скорлуповатой отдельностью, с рас
сеянной мелкой галькой (преимущественно кварца, кремнистых и метаморфических 
пород), с карбонатными или пиритовыми конкрециями и крупными сростками кальци
та -  'геннойши', с отдельными пластами полимиктовых песчаников, в верхах также 
с тонкими туфогенными прослоями. В южном направлении породы становятся более 
песчанистыми, особенно в средней части свиты. В обнажениях по рекам Августов
не, Черноморке и другим мелкозернистые песчаники, песчанистые алевролиты и 
алевролиты нередко образуют крупные однородные пачки. Местами, преимуществен
но в верхах свиты, появляются также пачки переслаивания, сходные с отмеченными 
для краснопольевской свиты. В верхних слоях иногда встречаются туффиты и туфы. 
Далее на юг, вплоть до перешейка Поясок, состав свиты остается тем же, только 
в восточных разрезах -  в прибортовой части прогиба -  несколько увеличивается 
количество песчаников. На участке от перешейка Поясок до Крильонского полуост
рова роль песчаников в составе свйты постепенно возрастает, в верхах ее появля
ется больше туфогенных песчаников и туфов основного и среднего состава. Песча
нистые алевролиты и мелкозернистые полимиктовые песчаники слагают весьма мо
нотонную толщу, довольно рыхлую, с неясно видимой слоистостью, с рассеянной 
мелкой галькой, карбонатными конкрециями и характерными сростками "геннойши*, 
с отдельными слоями алевролитов, аргиллитов, плотных известковистых и глаукони
товых песчаников, изредка конгломератов. На Крильонском полуострове эта толща 
очень напоминает по облику красноярковскую свиту верхнего мела и нередко отли
чается от нее только по фауне. Мощность отложений колеблется от 1000 до 400 м 
(преимущественно на севере), а в самых северных и южных выходах постепенно 
уменьшается до полного выклинивания.

Все отмеченные палеогеновые свиты образованы породами близкого состава и 
связаны постепенными переходами в разрезе и на площади. Их границы, вероятно, 
не занимают одного строго определенного стратиграфического положения во всех 
районах, поэтому при заметной изменчивости мощности отдельных свит общая мощ
ность отложений более постоянна. В районе Красногорска она достигает 2,5 км и 
уменьшается к северу до 1,5 км на р. Августовке и 1 км на р. Агнево.

Накопление отложений проходило при продолжавшемся опускании в Западно-Саха
линском прогибе^, одновременно с интенсивными дислокациями и поднятием на вос
токе Сахалина (см. рис. 4). Близость области поднятия и размыва определила осо
бенности палеогенового осадконакопления. Основная масса материала палеогеновых 
пород была принесена из восточной области Сахалина (Жидкова, Тодоровская, 1963) 
и с поднятой краевой части восточного борта прогиба. Особенно грубый материал 
поступал в северную часть прогиба из района Восточно-Сахалинских гор. Свежесть 
обломков, нередко плохая окатанность и отсортированность свидетельствуют о быс
троте поднятия и размыва в восточных районах. Одновременно продолжалось по
ступление обломошюго материала с запада, из поднятой области северо-восточного 
Сихотэ-Алиня (Потапова, I960). Однако такой материал характерен в основном для 
самых западных разрезов в северной части прогиба. На остальной территории ха
рактер отложений определялся восточными источниками сноса. В краевой части вос
точного борта прогиба отложения всех свит представлены обычно более грубыми, 
хуже отсортированными отложениями, чем на западе. Несомненно, что континенталь
ный характер, фациальная изменчивость и грубость материала в конгломератной и 
нижнедуйской свитах были связаны именно с влиянием восточной области Сахалина,

* Или геннойшинской -* для северных районов.

^ Восточная граница прогиба располагалась, по-видимому, несколько западнее, чем 
в меловое время; протяженность прогиба была несколько меньшей.



а не с изменением тектонического режима в Западно-Сахалинском прогибе. Поэтому, 
несмотря на молассовый облик отложений, они не могут быть отнесены к орогенно- 
му комплексу, образующемуся на завершающем этапе геосинклинального развития.

Вверх по разрезу и отчасти по простиранию (в южном направлении) континенталь
ная угленосная толща низов палеогена постепенно сменяется морскими отложениями, 
грубообломочные породы исчезают из разреза, пачки переслаивания приобретают бо
лее правильное строение, выше появляются довольно однородные пачки, лучше вы
держивающиеся на площади. В целом палеогеновые отложения составляют трансгрес
сивный комплекс, накопившийся при постепенном затухании поднятий в восточной 
области Сахалина.

Отложения верхнего олигоцена -  неогена

Отложения верхов олигоцена отвечают максимальному развитию трансгрессии и 
распространены как на западе, так и на востоке Сахалина. Это отложения аракай- 
ской и холме кой свит на юге территории и их аналоги в северных районах. Прежде 
они всегда считались нижнемиоценовыми, так как по спискам моллюсков сопостав
лялись с соответствующими слоями североамериканской стратиграфической шкалы 
(Криштофович, 19616, 1964; 'Теология СССР", т. XXXIII, 1970, и др.). Вместе с тем 
сходные толщи Хоккайдо, содержащие близкие фаунистические комплексы, относились 
японскими палеонтологами к верхнему олигоцену. Надежная основа для межрегио
нальных сопоставлений третичных слоев появилась только в самые последние годы, 
когда было выяснено стратиграфическое значение планктонной микрофауны. Некоторые 
из планетарных зон, выделенных по комплексам планктонных фораминифер, были про
тянуты в Японию и на Сахалин. Проводились также сопоставления по другим дан
ным. В результате японские и сахалинские разрезы были привязаны к общей зональ
ной шкале, и возрастные датировки некоторых толщ получили новое толкование (Гла- 
денков, 1971). Отложения аракайской и холмской свит были сопоставлены с верхне- 
олигоценовыми слоями общей шкалы, а вышележащие толщи рассматривались как мио
ценовые (см . табл .2 ).

Отложения а р а к а й с к о й  с в и т ы  (и частично одновозрастной ей ахснайской 
на севере) без несогласия надстраивают палеогеновый разрез. При значительной 
фациальной изменчивости они обычно отличаются преобладанием песчаных пород и 
обилием туфогенного материала. Туфогенные породы появляются уже в отдельных 
прослоях в верхах такарадайской свиты, а в аракайской свите они слагают нередко 
большую часть разреза (рис. 7). В составе этих пород переотложенный вулканичес
кий материал обычно преобладает над пирокластическим (Шилов, 1962 и др.).

Туфогенные песчаники образуют мощные (по нескольку десятков метров) пачки 
или встречаются в переслаивании с полимиктовыми песчаниками и алевролитами. 
Обычно они зеленовато-серые с присутствием пестрых зерен, иногда зеленые (обо
гащенные глауконитом), различной зернистости, массивные и грубослоистые, с плот
ными известковистыми стяжениями, местами с рассеянной галькой эффузивных и 
кремнистых пород, кварцитов, песчаников и алевролитов, с обломками древесины и 
остатками морской фауны. Туфогенные алевролиты по составу близки к песчаникам, 
но обычно более выветрены, отличаются бурым оттенком и наличием крупной скор- 
луповатой отдельности. Туфогравелиты, туфоконгломераты и туфобрекчии встречают
ся в прослоях и пачках (до 20-30 м) среди песчаников. Это массивные породы из 
плохо отсортированных обломков и глыб (до 1 м и  больше) андезитов и дацитов, на 
севере -  чаще базальтов9 а также осадочных пород с цементом из туфогенного песча
ника. Некоторые обломки представляют вулканические бомбы неправильной формы, с 
плохо раскристаллиэованной периферической частью и окалиной на поверхности.

Собственно пирокластические породы распространены значительно меньше, чем 
переотложенные, большей частью в восточных разрезах. Они представлены пепло
выми, литокласти чес кими и кр истаяло пластическими туфами и туффитами преимущест
венно андезитового состава, различной размерности, зеленовато-серыми или лилова- 
тыми, напоминающими отмеченные песчаники. Лавовые потоки характерны только для 
северных разрезов. На юге они встречаются лишь изредка, например близ пос. Не
воде кое, на реках Запорожской, Водораздельной на Крильонском полуострове (пласты 
от 1 до 5 м ); более часты дайки и силлы. В южных районах породы представлены



Рис .  7. Схема сопоставления разрезов неогеновых отложений Западно-Сахалинского 
прогиба (по материалам Л.С. Жидковой, И.Н. Кузиной, В.П. Мытарева, И.И. Ратнов- 
ского, А.С. Шуваева, автора и др.)

Условные обозначения см. на рис. 3
а — верхнемеловые отложения;, б -  палеогеновые отложения; в -  аракайская свита 

(верхний олигоцен); г  -  холме кая свита (верхний олигоцен); д -  ахенайская свита 
(верхний олигоцен); е -  свита хойнджо (верхний олигоцен); ж -  Невельская свита 
(нижний миоцен); з  -  чеховская свита (нижний миоцен); и -  агневская свита (ниж
ний миоцен);| к -  верхнедуйская свита (нижний миоцен); л -  сертунайская и аусин- 
ская свиты (средний миоцен); м -  курасийская свита (верхний миоцен); н -  око- 
быкайская свита (верхний миоцен); о -  маруямская свита (верхний миоцен -  плиоцен); 
п -  уандинская свита (плиоцен); р -  орловская свита (плиоцен -  плейстоцен?)

андезитами и дацитами, голубовато-серыми, довольно плохо раскристаллизоваиными, 
нередко с порфировой структурой; базальты и базальтовые порфириты (иногда спи- 
литовые порфириты) развиты значительно меньше. К северу от р. Августовки все 
вулканогенные образования представлены андезитами и базальтами. В самых север
ных районах, например по р. Агнево, в лавах, лавобрекчиях и туфобрекчиях, относи
мых к низам свиты хойнджо и ахснайской свите, преобладают базальты и базальто
вые порфириты.

Присутствие грубообломочных образований типа агломератов и иногда лав, боль
шая мощность вулканогенных пород характерны для ряда разрезов у западного по
бережья Сахалина. Такие разрезы были описаны В.Н.Шиловым (1962 и более ранние 
работы) у м. Хойнджо, вблизи Агнева, Белкина и Лесогорска, севернее Красногорс
ка, в районе Томари, Холмска и Шебунина. Во все стороны от этих участков, осо
бенно в восточном направлении, наблюдается постепенное уменьшение количества



грубообломочных пород и их исчезновение из разреза, смена туфогенных пород тер- 
ригенными1 и появление непереотложенных пепловых туфов.

В пределах Крильонского полуострова, где выходы пород аракайской свиты мно
гократно повторяются вкрест простирания прогиба, устанавливается более сложная 
картина фациальных изменений. Здесь грубообломочные породы встречаются не толь
ко в самых западных выходах -  на Рифовых островах, но и значительно восточнее , 
например по рекам Оненуси и Водораздельной. Они представлены туфоконгломерата
ми и конгломерато-брекчиями (несколько пластов от 5 до 20 м) из обломков и от
дельных крупных глыб андезитов и дацитов; присутствуют также андезитовые лавы 
и лавобрекчии (два пласта мощностью 5 и 10 м). Как к востоку, так и к западу от 
этих выходов сокращается мощность и количество пластов туфоконгломератов, умень
шается размер обломков, улучшаются их окатанность и отсортированность, грубооб
ломочные образования постепенно сменяются туфогенными песчаниками и алевроли
тами, обнаженными, например, по рекам Тамбовке и Урюму. По своему характеру 
туфогенные породы аракайской свиты Крильонского полуострова очень напоминают 
развитые здесь же породы красноярковской свиты верхнего мела, местами они раз
личаются только по фауне.

Таким образом, для облика аракайской свиты наиболее характерны туфогенные 
породы. Нормально-осадочные породы переслаиваются с туфогенными и замещают их 
по простиранию. Полимиктовые песчаники и песчанистые алевролиты обычно похожи 
на породы такарадайской свиты. Алевролиты нередко представлены кремнистыми раз
ностями, очень напоминающими породы вышележащей холмской свиты. Иногда в от
ложениях видны пласты ракушника (до 1 м ). Местами, например в районе Холмска, 
в низах аракайской свиты встречаются тонкие (по нескольку сантиметров) прослои 
и линзы углистых пород. На небольшой площади в бассейне р. Агнево в низах ах- 
снайской свиты известна мощная (до 400-450 м) угленосная толща с несколькими 
рабочими пластами угля (от 3 до 24 м). Эта толща имеет континентальный харак
тер. В остальной части рассмотренный горизонт представлен морскими и прибрежно
морскими отложениями.

Общая мощность отложений аракайской свиты и ее аналогов составляет от 400 
до 800 м, в районе Углегорска -  до 1000 м. Мощности изменяются довольно быстро 
как по простиранию, так и вкрест простирания прогиба. В краевой части восточного 
борта и на центриклиналях прогиба наблюдается уменьшение мощности отложений, 
иногда до полного выклинивания.

Породы х о л м с к о й  с в и т ы  залегают на образованиях аракайской свиты с по
степенным переходом, местами фациально замещая ее верхние слои. Это однообраз
ные кремнистые алевролиты, реже аргиллиты со значительным количеством тонкого 
пеплового материала, серые с голубоватым или кремовым оттенком, при выветрива
нии сильно осветляющиеся, по трещинам ожелезненные, оскольчато-плитчатые, мас
сивные или слоистые, нередко с тонкими глинистыми прослоями или примазками 
между слоями. В алевролитах обычны карбонатные конкреции с остатками морской 
фауны и линзы (мощностью до 1 м и диаметром до 2-3 м) глинистых известняков, 
местами видна галька. Повсеместно встречаются отдельные пласты (от 0,2 до 2 м) 
туфов и туфогенных песчаников -  таких же, как в аракайской свите. Во всех выхо
дах -  как на западе южной части Сахалина, так и на востоке (за  пределами про
гиба) -  отложения холмской свиты имеют очень характерный облик и хорошо выде
ляются в разрезе. Однако на территории к северу от р. Августовки кремнистые 
алевролиты замещаются преимущественно грубообломочными туфогенными породами, 
которые большинством исследователей рассматриваются в составе свиты хойнджо 
(ее верхней части). Холмс кая свита здесь не может быть выделена.

Мощность отложений холмской свиты к югу от р. Августовки не превышает 
350 м. Южнее перешейка Поясок она увеличивается более чем вдвое. На южной 
центриклинали прогиба мощность быстро уменьшается и в верховьях рек Урюма, 
Тамбовки и Куры составляет только 20-50 м.

Выше по разрезу в южных районах выделяются отложения Н е в е л ь с к о й  с в и 
ты,  залегающие с постепенным переходом на холмской и содержащие очень близ-

Ддя одновозрастных отложений Восточного Сахалина туфогенные породы нехарак - 
терны.



кий комплекс морских моллюсков. В районе Невельска, Горнозаводека и Анивы 
И. Г. Гринберг и В. Н, Кир кине кая отложения свиты расчледали на две подсвиты. Ниж
няя подсвита образована туфогенными песчаниками и отчасти туфами, темными, зе 
леновато-серыми, разнозернистыми, с галькой, плотными известковистыми стяже
ниями, массивными или грубослоистыми, с отдельными пластами (по нескольку мет
ров) туфоконгломератов, с прослоями (до 0,5 м) туфогенных алевролитов, иногда с 
пачками (до 2 м) частого переслаивания аргиллитов, алевролитов и песчаников. В 
верхней подсвите преобладают аргиллиты, алевролиты и туфогенные песчаники того 
же облика, что и в холмской свите, но видные в частом переслаивании (слои от 
2-5 до 50 см). Мощные (иногда до 10 и 25 м) песчаные пласты в низах подсвиты 
единичны, в верхах они становятся более частыми (в западных разрезах даже преоб
ладающими). Общая мощность отложений составляет более 1000 м, причем для ниж

ней подсвиты отмечается изменение мощности от 800 м на юге до 210 м на севере, 
а для верхней -  от 250м на юге до 750 м на севере (Ратновский, 1969). Возможно, 
такие изменения мощностей связаны с фациальными переходами на границе нижней 
и верхней подсвит.

Севернее Невельска и Анивы Б. П. Лучниковым и В. И. Бог идее вой прослежено фа
циальное замещение нижних слоев невельской свиты отложениями холмской свиты.
В районе Холмска и Чехова невельской свите отвечает только толща переслаивания 
(500-800м ), аналогичная верхней подсвите стратотипического разреза. Далее к се
веру, например в районе Томари, и эта толща частично замещается однообразными 
алевролитами верхов холмской свиты, содержащими лишь отдельные пачки (до 30 м) 
частого переслаивания, пласты туфогенных песчаников и туфов. Подобное замещение 
наблюдается и к югу от Кириллова, в низовьях р. Тамбовки. Эта картина фациаль
ных замещений дополняется при изучении отложений чеховской свиты.

Туфогенные образования ч е х о в с к о й  с в и т ы  ( нижний миоцен) распростране
ны неповсеместно. В южных разрезах, где отложения невельской свиты наиболее 
мощные, чеховская свита не выделяется. Только на западе в самых верхах невель
ской свиты появляются туфогенные песчаники (толща мощностью в несколько сотен 
метров), возможно, соответствующие чеховской свите. В месте стратотипа образо
вания чеховской свиты залегают согласно выше» маломощной толщи невельской сви
ты. На участке между Томари и Ильинском они отсутствуют, а далее к северу за 
легают непосредственно на породах холмской свиты, фациально замещая верхние 
слои невельской свиты, что отмечалось Е.М.Смеховым, И.Г.Гринбергом и другими 
исследователями.

В разрезах свиты преобладают грубообломочные туфогенные породы базальтового 
состава, темно-зеленые, почти черные, массивные, с плохой сортировкой обломков 
и глыб. В небольшом количестве в породах встречаются обломки андезитов и даци- 
тов. Туфобрекчии, туфо конгломераты, туфы, туфогенные песчаники и алевролиты, из
редка лавовые пласты, а также нормально-осадочные породы образуют фациально 
изменчивую толщу, очень сходную по строению с аракайской свитой. Большая мощ
ность отложений, обилие грубообломочных пород типа агломератов и отдельные ла
вовые пласты были отмечены В.Н.Шиловым (1962 и др.) у побережья Татарского 
пролива на участках севернее Чехова, вблизи Новоселова, к югу от Красногорска, 
а также в районе Агнева (в агневской свите). При прослеживании туфогенной толщи 
по простиранию наблюдается сокращение ее мощности и содержания грубообломоч
ных пород, которые замещаются туфогенными песчаниками и алевролитами с прослоя
ми туфов. Вкрест простирания в восточной части прогиба обнажены только слои 
древнее чеховской свиты; восточные выходы свиты располагаются вблизи Централь
но-Сахалинского разлома, уже за  пределами прогиба. В западном направлении в 
составе свиты, по-видимому, сильно возрастает роль лавовых образований, как это 
видно на о-ве Монерон -  в 50 км к западу от побережья Сахалина ('Геология С С С Р ', 
т. XXXIII, 1970). В ряде пунктов отложения чеховской свиты охарактеризованы мор

ской фауной,- местами встречаются также флора и мелкие линзочки углистых пород.
Мощность отложений в разрезах к северу от Чехова (р. Арканзас) и вблизи Но

воселова достигает 1000 м, с удалением от этих участков быстро сокращается до 
500 м и затем до полного выклинивания. На севере, вблизи Агнева, мощность сви
ты порядка 200 м, на о-ве Монерон видимая мощность ее 350 м.

Угленосные отложения в е р х н е д у й с к о й  с в и т ы  (нижний миоцен) распро



странены непоьсеместно. Они отсутствуют, например, в разрезах по рекам Урюму, 
Лютоге, Ильинке. В северной части прогиба отложения распространяются дальше к 
востоку и северу, чем нижележащие слои, перекрывая местами образования верхне
го мела. Обычно же породы верхнедуйской свиты залегают согласно на породах 
холмской свиты (на севере) и Невельской свиты (в южных разрезах). В районе Че
хова, Новоселова и Углегорска они залегают выше чеховской свиты. Однако В.Н.Кир- 
кинской было замечено, что увеличение мощности туфогенных образований здесь 
всегда сопровождается уменьшением мощности угленосной толщи. Предполагалось, 
что отложения Невельской, чеховской и верхнедуйской (или углегорской, по В.Н.Кир- 
кинской) свит фациально замещают друг друга. Такое предположение может оказать
ся справедливым.

В нижней части свиты в небольшом количестве известны туфогенные породы. Но 
обычно она представлена песчаниками, полимиктовыми, голубовато- и зеленовато
серыми, различной зернистости, часто с плохой сортировкой материала, местами с 
рассеянной галькой или прослоями мелкогалечных конгломератов, со скоплениями 
растительного детрита на плоскостях напластования, по которым хорошо заметна 
тонкая волнистая или косая слоистость внутри мощных пластов. Нередко песчаники 
довольно рыхлые, с плотными стяжениями или прослоями, с известковистым цементом. 
Аргиллиты, алевролиты и песчанистые алевролиты довольно светлые -  серые с го
лубоватым, оливковым или бежевым оттенком, с хорошо выраженной или неясной 
слоистостью, нередко мягкие и пластичные, с отдельными карбонатными конкреция
ми, местами с растительным детритом. В отдельных пластах они сменяются углис
тыми аргиллитами.

Для разрезов свиты обычно чередование слоев и пачек песчаных и глинистых по
род, с присутствием пластов углистых аргиллитов, каменных и бурых углей (в райо
не Дуэ -  до 17 пластов рабочей мощности). Внутри угленосной толши Б.А.Сальни
ковым (Сальников, Сальникова, Штемпель и др., 1963) выделялись ритмы нескольких 
порядков, крупные ритмы протягивались почти через всю территорию Западного Са
халина. Однако большей частью чередование имеет незакономерный характер, а от
дельные пачки разреза не прослеживаются на большой площади. В северной части 
прогиба, например в районе Дуэ или на р. Августовке, в составе свиты преобладают 
глинистые породы, особенно в верхних слоях. Южнее р. Августовки в разрезе возрас
тает роль песчаников, в низах появляется мощная (150-190 м) пачка песчаников с 
прослоями алевролитов и иногда конгломератов. В районе Красногорска количество 
глинистых пород в свите значительно увеличивается, а вблизи Чехова снова сокра
щается. В самых южных разрезах, в районе Горнозаводски, в ее составе преоблада
ют аргиллиты. Отложения свиты преимущественно континентальные, в раде мест 
охарактеризованные флорой, в верхах известны также слои с морской фауной. Мощ
ность отложений от 400 до 700 м, а на южном окончании прогиба она составляет 
всего несколько десятков метров.

Выше угленосной толщи согласно залегают безугольные отложения с е р т у н а й -  
с кой с в и т ы  (средний миоцен), развитые преимущественно в северной части про
гиба. В них также чередуются слои и пачки (до 40 м) полимиктовых песчаников, 
средне- и мелкозернистых, и алевролитов, с карбонатными конкрециями и сростками 
'геннойщи*, с отдельными прослоями гравелитов и конгломератов. Очень часто по
роды рыхлые, слабо сцементированные, с отдельными более плотными стяжениями. 
Встречаются раковины морских моллюсков и кости позвоночных ('Геология СССР*,
(т. XXXIII, 1970). В южной части прогиба одновозрастные песчано-глинистые отложения 
(аусинская свита) выделяются большей частью условно. Самые южные выходы по
следних известны вблизи Чехова. Мощность их составляет от нескольких десятков 
метров до 400 м. В северных районах мощность отложений изменяется от 500-700 м 
в месте стратотипа до 1000 м вблизи пос. Половинка.

Отложения верхов миоцена сохранились только в ядрах синклинальных складок, 
преимущественно в осевой части прогиба. В северных районах, например вблизи Ар- 
кова, они представлены глинисто-алевролитовыми породами, сходными с породами 
сертунайской свиты и залегающими на них согласно (250-280 м, окобыкайская сви
та). Южнее, в основной части прогиба, распространены преимущественно кремнисто
глинистые породы, относимые к к у р а с и й с к о й  с в и т е .  В районе Бошнякова, Ле- 
согорска и Углегорска это однообразные аргиллиты, обычно кремнистые и местами



битуминозные, темно-серые с коричневым ожелезнением по трещинам, при выветри
вании иногда осветляющиеся. Породы неслоистые, с мелкой скорлуповатой или уд
линенно-оскольчатой отдельностью, с небольшими карбонатными конкрециями и срост
ками "геннойши", с кристаллами пирита, иногда гипса, нередко с налетом ярозита, 
с очень редкой галькой, с отдельными прослоями алевролитов и мелкозернистых пес
чаников.

Южнее Углегорска часто встречаются более светлые кремнистые разности аргил
литов и алевролитов. Особенно распространены такие породы к югу от перешейка 
Поясок. Они очень напоминают породы холме кой свиты, но отличаются значительно 
меньшим содержанием пирокластического материала. В обнажении породы обычно 
становятся несколько более рыхлыми и пылеватыми, чем холмские, сильнее выбелен
ными, со светлым ярозитовым налетом или желтым ожелезнением (нередко в виде 
разнообразных пятен и колец Лизеганга). Преобладают тонкослоистые породы, с 
плитчатой или костыльчатой отдельностью, с конкрециями и крупными кремнисто- 
карбонатными линзами. В обнажениях у Пензенского и Новоселова встречаются лин
зы, прослои и изредка более мощные пласты (до 8-10 м) кремнистой породы, серо
вато-коричневой и тонкополосчатой за  счет переслаивания (слойки от долей милли
метра до 2-3 мм) более светлых и темных разностей.

На Крильонском полуострове отложения курасийской свиты имеют тот же облик, 
что и у Пензенского или Новоселова. Они видны в низовьях р. Лопатинки, в хоро
ших обнажениях по рекам Урюму, Тамбовке, Куре, Оненуси и др. В низах свиты 
обычно выделяется пачка (10-20 м) массивных или грубослоистых кремнистых алев
ролитов. Выше следует характерная пачка (до 350 м) переслаивания более светлых 
кремнистых алевролитов и темных аргиллитов, с отдельными кремнисто-карбонат
ными линзами. Кремнистые алевролиты (или аргиллиты) -  фарфоровидные, буровато
серые и иногда шоколадные, при выветривании сильно осветляющиеся, с ярко-желтым 
ожелезнением, образующим пятна и кольца Лизеганга, с мелкой костыльчатой ще
бенкой. Аргиллиты темно-серые, с красновато-бурым ожелезнением, всегда менее 
плотные, чем кремнистые разности, и рассыпающиеся в мелкооскольчатую щебенку. 
Кремнистые алевролиты образуют слои (от нескольких сантиметров до 10 см и боль
ше) с раздувами и пережимами. Слои разделены тонкими (по нескольку сантимет
ров) прослоями аргиллитов. В верхней пачке (до 300 м) кремнистые алевролиты 
становятся несколько более песчанистыми, грубослоистыми или массивными, с от
дельными тонкими прослоями аргиллитов и крупными кремнисто-карбонатными лин
зами (до 3-4 м в диаметре). Такие характерные пачки частого переслаивания крем
нистых и глинистых разностей, как в крильонском разрезе, встречаются также в 
районе Пензенского, у м. Маркевича (пачка около 20 м) и на востоке Сахалина (в 
пиленгской свите). В ряде мест известны сборы морской фауны.

Мощность курасийской свиты на Крильонском полуострове составляет 650-700 м, 
севернее она увеличивается до 1000 м и больше. Мощность окобыкайской свиты се
верных районов только около 250 м. Отложения находятся в согласных взаимоотно
шениях с образованиями сертунайской (когда она выделяется) или верхнедуйской 
свиты. В верховьях р. Урюма они залегают согласно выше Невельской свиты, а еще 
южнее -  непосредственно выше холмской.

В отложениях, относимых к м а р у я м с к о й  с в и т е ,  четко выделяются нижние 
слои -  с морской фауной верхов миоцена ( I и II горизонты, по Л.С.Жидковой, 1962) 

и верхние слои -  с морской фауной плиоцена (III и IV горизонты, по Л.С.Жидковой). 
В составе нижних слоев преобладают алевролиты, часто кремнистые или известко- 
вистые, обычно очень светлые, серые или желтоватые, иногда с кольцами Лизеган
га, то плотные, то довольно рыхлые, с неясно выраженной слоистостью, с отдель
ными карбонатными конкрециями. Вверх по разрезу и, возможно, по простиранию в 
отложениях увеличивается роль песчанистых алевролитов и песчаников. Как видно 
на ряде участков, породы нижних слоев маруямской свиты сходны по литологичес
ким особенностям и фауне с породами курасийской свиты и, вероятно, соответству
ют им по возрасту (Криштофович, 1964, и др.). На п-ове Ламанон, между Углегор
ском и Красногорском, и на участке к северу от пос. Пензенское граница между 
отложениями этих свит проводится условно. По р. Тамбовке, в южной части проги
ба, прослеживается постепенный переход от отложений курасийской свиты вверх к *»'i 
ложениям м а р у я м с к о й .  В  бассейне р. Лютоги курасийская свита не выделена, и в с я



мошная толща, залегающая выше Невельской свиты, отнесена к 1 горизонту маруям- 
ской свиты (Жидкова, 1962, и др.). Мощность отложений по р. Лютоге составляет 
1000 м, а на п-ове Ламанон, вероятно, значительно больше.

В ряде разрезов, например по р. Тамбовке, прослеживается постепенный переход 
от нижних слоев к верхним. В составе III горизонта (низы плиоцена) преобладают 
полимиктовые песчаники и пески, в различной степени глинистые, голубовато-серые, 
при выветривании сильно осветляющиеся и покрывающиеся ярозитовым налетом.
Породы обычно массивные, с намечающейся тонкой слоистостью (местами косой или 
волнистой), с крупными карбонатными конкрециями, отдельными прослоями и лин
зами плотных известковистых песчаников, мелкогалечных конгломератов и ракушни
ков, в некоторых пачках -  с глыбами {до 1-1,5 м) песчаников, гранитов, андези
тов, базальтовых порфиритов и других пород, местами с рассеянной мелкой галь
кой, крупными обломками древесины и остатками раковин прибрежно-морских мол
люсков. В отложениях IV горизонта (верхи плиоцена) рыхлые конгломераты и га
лечники присутствуют в еще больших количествах, отмечаются также прослои бурых 
углей и лигнитов, вероятно, континентального происхождения.

Общая мощность плиоценовых слоев в южных разрезах достигает 1000-1200 м.
В средней части прогиба видимая мощность составляет несколько сотен метров.
Далее по простиранию плиоценовые породы не видны. Но у северной оконечности 
прогиба, на небольшом участке близ м.Уанди, известны морские песчано-глинистые 
породы плиоцена, залегающие непосредственно выше верхнемеловых пород (500 м; 
'Геология С С С Р', т. XXXIII,'1970).

На п-ове Ламанон с отложениями маруямской свиты сочетаются эффузивные об
разования, выделяемые как о р л о в с к а я  с в и т а .  Их нижние пласты залегают 
среди нормально-осадочных пород маруямской свиты, относимых к верхнему миоце
ну. Верхние пласты орловской свиты образуют довольно мощный комплекс лав, ла- 
вобрекчий, реже туфов и туфогенных песчаников, которые фациально замещают плио
ценовые отложения верхов маруямской свиты ('Геология С С СР', т. XXXIII, 1970, 
и др.). Породы самых верхов разреза некоторыми, исследователями относятся к 
четвертичным. Как было отмечено В.Н.Шиловым, лавы орловской свиты представля
ют главным образом продукты подводных излияний. Среди них часты разности с по
душечной отдельностью, присутствуют также лавы с пластовой и столбчатой отдель
ностью. В лавовых потоках и интрузивных залежах преобладают базальты» темно
серые и черные, большей частью афанитовые и нередко миндале каменные, местами 
пористые, шлакоподобные. Наряду с хорошо раскристаллизованными разностями при
сутствуют гиалокластиты, состоящие из обломков нераскристаллизованного стекла.
В верхах свиТы, например по р. Покосной, появляются также андезиты, серые, не
редко с красноватым оттенком, довольно хорошо раскристаллизованные. Экструзив
ные купола, рвущие все эти образования, сложены светло-серыми андезитами и 
дацитами. Мощность эффузивных пород орловской свиты достигает, по-видимому,
300 м. Они распространяются на большей части п-ова Ламанон, образуя лавовое 
плато. Экструзивные купола возвышаются над поверхностью плато в виде округлых 
гор. Они нигде не перекрываются другими породами и представляют самые молодые 
образования этого района. К северу и югу от п-ова Ламанон образования орловской 
свиты неизвестны. Вдоль западного побережья Сахалина встречаются небольшие 
гипабиссальные интрузии базальтоидов с повышенной щелочностью, иногда с пере
ходом к сиенитам. Они секут отложения курасийской свиты и более древние и нигде 
не перекрываются молодыми толщами; возраст интрузивных тел позднемиоценовый 
или плиоценовый.

Аналоги орловской свиты были выделены на самом юге прогиба, у м. Крильон 
(анивская свита, по В.И.Головинскому, 1963). Они представлены лавами и пироклас
тическими образованиями андезито-базальтового, иногда дацитового состава, мощ
ностью порядка 300 м. Находки фауны ниже эффузивной толщи подтвердили ее моло
дой возраст (верхи миоцена и, вероятно, плиоцен). Выше эффузивных образований 
следует кремнисто-глинистая толща (60-80 м ), обнаженная, например, у устья р. Пет
ровки.

Отмеченные толщи верхнего олигоцена -  неогена без перерыва надстраивают раз
рез Западно-Сахалинского прогиба. Отложения аракайской и холмской свит и их ана
логи (верхи олигоцена) отвечают максимальному развитию трансгрессии, начавшей
ся в эоцене. Они широко распространены на Сахалине. В западных районах отложе



ния накапливались при продолжавшемся погружении Западно-Сахалинского прогиба*
(см. рис. 4). На востоке их формирование было связано с развитием впадин и грабе
нов, за  ложившихся в конце олигоценового времени. По сходству фаунистических 
комплексов и характера отложений устанавливается связь морских бассейнов, суще
ствовавших на западе и востоке южной части Сахалина в конце олигоцена -  неогене 
(Ратновский, 1969). Особенно выдержанный характер имеют кремнисто-глинистые 
толщи (холмская и курасийская свиты).

Терригенные и глинистые породы верхов олигоцена -  неогена нередко напомина
ют по облику породы палеогеновых и верхнемеловых толщ. Помимо морских отложе
ний в разрезе известны континентальные угленосные образования, особенно харак
терные для ниж не миоценовых слоев (верхнедуйская свита). Однако они распростра
нены неповсеместно и сравнительно маломощны.

Очень интересно, что в верхнем олигоцене -  неогене в миогеосинклинальном раз
резе Западно-Сахалинского прогиба появляются вулканогенные и кремнистые образо
вания. В северной части прогиба известна мощная толща лав, лавобрекчий, туфо- 
брекчий и туфов (свиты ахснайская, хойнджо и агневская, верхний олигоцен -  нижний 
миоцен). Южнее в породах аракайской (верхи олигоцена) и чеховской (нижний мио
цен) свит преобладает переотложенный вулканогенный материал. Грубообломочные 
образования типа агломератов и отдельные лавовые пласты встречаются в разрезах 
у западного побережья острова. Восточнее они замещаются более тонкообломочными 
породами. Непереотложенные туфогенные порош сохранились только в самой восточ
ной части прогиба. Проследив изменения фаций и мощностей в отложениях аракай
ской и чеховской свит, В.Н.Шилов (1962 и более ранние работы) установил располо
жение ряда вулканических центров на территории Татарского пролива, в 5-15 км от 
современного побережья Сахалина. Извержения происходили в морских условиях; от
дельные вулканические постройки нередко поднимались выше уровня моря, но быстро 
подвергались абразии и исчезали. Для некоторых участков установлено более дли
тельное континентальное осадконакопление, с образованием угленосных толщ (см. вы
ше). Континентальные угленосные отложения, терригенные и глинистые морские 
осадки накапливались одновременно с вулканическими извержениями.

Расположение отмеченных вулканических центров В.Н.Шилов связывал с ослаблен
ной тектонической зоной у западного побережья Сахалина. Само появление вулкано
генных образований в Западно-Сахалинском прогибе, по-видимому, связано с гораздо 
более широкой зоной, лежащей западнее (Меланхолина, 1968). Часть этой зоны вид
на сейчас в пределах вулканического пояса на северо-востоке Сихотэ-Алиня, где 
широко распространены наземные эффузивы близкого состава и возраста (кизинская 
свита; см. главу II). Сравнение верхнеолигоценовых-миоценовых отложений Западно- 
Сахалинского прогиба и смежного отрезка вулканического пояса выявляет тесные 
связи в развитии этих структур. Поэтому вулканические проявления конца олигоцена- 
начала миоцена не должны рассматриваться как местные, связанные именно с раз
витием Западно-Сахалинского прогиба, хотя ряд вулканических центров и распола
гался в пределах прогиба.

В северной части прогиба, приближенной к Сихотэ-Алиню, образовалось особенно 
много лавовых потоков, а извержения продолжались особенно длительно. В южной 
части прогиба после вулканических извержений накапливались кремнисто-глинистые 
отложения, нередко с обилием тонкого пеплового материала (холмская свита в са
мом конце олигоцена и курасийская свита в конце миоцена).

Обогащение морской воды кремне кислотой и однообразная обстановка осадкона- 
копления были характерны для очень широкой площади. Поэтому отмеченные крем
нисто-глинистые породы в южной части Сахалина распространены как на западе, 
так и на востокеЯ В пределах Западно-Сахалинского прогиба туфогенные и крем
нисто-глинистые образования сменяются в разрезе и отчасти по простиранию.

Самые молодые вулканогенные образования (орловская свита) связаны с отло
жениями верхнего миоцена -  плиоцена, возможно, также и плейстоцена. Это лавы

I На северной и южной центриклиналях прогибание захватило несколько большую 
площадь, чем в палеогеновое время.

^ Подобные породы образовывались также при обогащении кремне кислотой озерных 
водоемов, как это отмечено на востоке Сихотэ-Алиня (см. выше).



и реже пирокластические породы, формировавшиеся в морских и отчасти континен
тальных условиях. В отличие от более ранних фаз вулканической деятельности, для 
конца миоцена -  п диоде на В.Н.Шиловым отмечается трещинный характер излияний* 
Эти излияния, как и более ранние, нельзя, по-видимому, связывать именно с осо
бенностями развития прогиба. На востоке Сихотэ-Алиня известны сходные породы 
плиоцен-плейстоценового возраста (совгаванская свита; см. главу II). Они распро
странены также локально— в пределах Совгаванского плато на широте п-ова Лама- 
нон и Би кине кого плато на широте м. Крильон.

В составе вулканогенных пород верхнего олигоцена в южных районах преоблада
ют андезиты и дациты, в северных -  базальты. Среди нижнемиоценовых пород ба
зальты и андезито-базальты становятся преобладающими и на юге. В толще верхов 
миоцена и плиоцена распространены почти исключительно базальты, в верхах ее 
появляются андезиты, самые молодые экструзивные тела образованы андезитами и 
дацитами. По химическому составу породы всех трех фаз вулканической деятельнос
ти являются типичными представителями тихоокеанских известково-щелочных пород, 
породы отмечавшихся выше гипабиссальных интрузий относятся к щелочной серии 
(Шилов, 1962, и др.).

Общая мощность отложений верхнего олигоцена -  неогена в южной и средней 
частях прогиба достигает более 5 км, а севернее уменьшается до 2-3 км. Значитель
ное сокращение мощностей и выклинивание некоторых горизонтов наблюдаются на 
центриклиналях прогиба. Следует отметить, что мощности подсчитывались вкрест 
простирания прогиба и, таким образом, могут не отвечать мощности в каждом от
дельном участке. Некоторые наблюдения показывают, что в верхних горизонтах раз
реза зоны максимальных мощностей смещены к западу по сравнению с нижними, в 
результате приведенная мощность может быть несколько завышенной. Вместе с тем 
максимальные мощности плиоценовых слоев и основное распространение четвертич
ных образований можно предполагать западнее их выходов на суше -  в пределах 
Татарского пролива. А.П.Милашин и другие (1970) предполагают плиоцен-четвертич
ный возраст пород верхней пачки сейсмического разреза в Татарском проливе. Если 
это предположение правильно, мощность плиоцен-четвертичных отложений в преде
лах Татарского пролива достигает 1 км -  больше, чем в смежных районах Сахали
на, т.е. осевая часть Западно-Сахалинского прогиба в плиоцен-плейстоценовое вре
мя располагалась, вероятно, в пределах Татарского пролива.

Четвертичные отложения

Четвертичные породы на западе Сахалина распространены незначительно. К плей
стоцену относятся маломощные отложения морских и речных террас, иногда также 
морен горно-долинного оледенения. Большей частью морены разрушены, от них со
хранились только отдельные валуны, встречающиеся в долинах рек. Интересно про
исхождение многочисленных валунов гранитов и кристаллических сланцев на Крильон- 
ском полуострове. Они или сохранились после размыва слоев с глыбами в маруям- 
ской свите, или были принесены ледником покровного оледенения.

Почти все известные плейстоценовые образования формировались на небольших 
участках в пределах восточного борта прогиба, поднятого над уровнем моря. В те
чение плиоцена и плейстоцена в поднятие вовлекались все б<4лыпие площади Запад
ного Сахалина. В плейстоцене западное побережье острова уже было близко к со
временному положению. Морские террасы этого времени прослеживаются только в 
узкой прибрежной полосе. Расширение террасовых уровней, соответствующее зали
вам плейстоценового моря, видно всего на нескольких участках. Это участки у 
м.Слепиковского, близ устья р. Старицкой, в депрессии оз. Айнского, у устья р. По
косной, в низовьях р. Углегорки и в районе Шахтерска. Всего было образовано не
сколько уровней террас, из которых на каждом отдельном участке побережья выде
ляется не более трех. Нижний террасовый уровень располагается на шельфе Татар
ского пролива, на глубине около 30 м (Медведев, 1961). Тектоническое поднятие 
восточной части прогиба сочеталось с эвстатическими колебаниями уровня моря, и



результаты их часто трудно разделить. Однако ясно, что в плейстоцене произошли 
поднятие и осушение большей части Западно-Сахалинского прогиба.

В осевой части прогиба, расположенной под современным Татарским проливом, 
осадконакопление, по-видимому, продолжалось . Недаром многие авторы (Алексей
чик и др., 1963; Рудич, 1962; Салун, 1965, и др.) подчеркивают общность тектони
ческого развития Сахалина в плиоценовое и плейстоценовое время. Донные осадки 
Татарского пролива представлены в прибрежной зоне песками, иногда с галькой и 
гравием, на юге местами со скоплением ракуши. В осевой части пролива распрос*ра«. 
йены преимущественно илы. Масштабы погружения и осадконакопления в пределах 
Татарского пролива были все же небольшими, и можно, по-видимому, говорить о 
замыкании Западно-Сахалинского прогиба в четвертичное время.

Таким образом, для Западно-Сахалинского прогиба устанавливается устойчивое 
погружение в течение позднего мела и кайнозоя, с постепенным смещением осевой 
части к западу и отдельными дислокациями на поднятом восточном борту. С сено
манского или альбского века до конца мела, т.е. в течение около 30 млн. лет, в 
прогибе были накоплены толщи мощностью 5 км в южной и д-10 км в северной час- * 
ти. В палеогеновое время темп погружения замедлился, так что за  40 млн. лет да
же в самой погруженной части, на юге, накопилось не более 2,5 км отложений. В 
позднем олигоцене опять началось интенсивное погружение, и за  30 млн. лет, про
шедших до конца неогена, здесь образовались толщи 5-километровой мощности; 
участок наибольшего погружения располагался дальше к западу и югу, чем в мело
вое время. Темп погружения и характер отложений в прогибе во многом зависели 
от движений в смежных областях Сихотэ-Алиня и Восточного Сахалина.

Очертания Западно-Сахалинского прогиба окончательно определились в конце ме
лового периода в результате складчатости в Сихотэ-Алине и расширения континен
тальной площади на востоке Азии. Вдоль края азиатского континента протянулась 
полоса вулканов с длительным развитием наземных извержений. Они > образовали 
вулканическое поднятие, сопрягавшееся с миогеосинклинальным Западно-Сахалинским 
прогибом. Далее в сторону океана располагалась эвгеосинклинальная область Восточ
ного Сахалина, отделённая поднятием от миогеосинклинали. Представляется, что та
кая тектоническая зональность во многом напоминает современную, наблюдающуюся 
в ряде мест по периферии Тихого океана.

В палеогеновое время произошла перестройка структурного плана большого регио
на, с общим поднятием и дислокациями на значительных площадях. В пределах эв- 
геосинклинальной области Восточного Сахалина имела место складчатость. В север
ной части СиХотэ-Алиня прекратилась вулканическая деятельность. Западно-Сахалин
ский прогиб значительно сузился, погружение его замедлилось, однако продолжалось 
без существенных перерывов.

В конце олигоцена и в неогене началось формирование современного структурного 
плана зоны перехода от азиатского континента к Тихому океану. В это время шло 
интенсивное развитие островных дуг. На продолжении внутреннего пояса Японской 
островной дуги располагался неогеновый вулканический пояс северо-восточного Си
хотэ-Алиня, частично наследовавший вулканический пояс позднего мела. В Восточ
ной области Сахалина образовалась система поднятий и впадин, ограниченных раз
ломами, по которым местами доказываются горизонтальные перемещения. В Запад
но-Сахалинском прогибе в это время продолжалось устойчивое погружение, ставшее 
более интенсивным. Постепенно зона прогиба несколько смещалась к западу и ста
новилась все более узкой.

Постепенное сужение прогиба привело к его замыканию. В четвертичное время 
погружение, вероятно, продолжалось в узкой зоне в пределах Татарского пролива, 
но масштаб его был ничтожным. В основной части Западно-Сахалинского прогиба 
началось поднятие. В плиоцен-плейстоценовое время были образованы дислокации, 
гораздо более значительные, чем за всю предшествующую историю прогиба (см. ни
же).

На простирании этой зоны, в пределах о-ва Хоккайдо, известны достаточно мощ
ные морские и континентальные толщи плейстоцена ( см. главу V ).



Г л а в а  IV

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗАПАДНО-САХАЛИНСКОГО ПРОГИБА

Структуры восточного ^орта прогиба

Все отмеченные толщи Западно-Сахалинских гор -  от верхнемеловых до неоге
новых -  залегают без угловых и азимутальных несогласий и дислоцированы совмест
но. Поэтому они не могут рассматриваться в составе разных структурных этажей 
или подэтажей, как предлагалось рядом исследователей (см ., например, т. XXXIII 
'Геологии СССР*, 1970). Все толщи представляют один структурный комплекс (об
щей мощностью более 10 км) и образуют единую крупную структуру, отвечающую 
восточному борту прогиба. Это сложно построенная моноклиналь с общим наклоном 
слоев на запад. Простирание ее меридиональное, но вдоль простирания видно не
сколько плавных перегибов с отклонением то к северо-востоку, то к северо-западу. 
На востоке моноклиналь оборвана продольным Центрально-Сахалинским разломом.

Мощные пачки песчаников, алевролитов, конгломератов, горизонты грубообломоч
ных туфогенных образований и кремнисто-глинистых пород, слагающие моноклиналь, 
отчетливо выделяются в рельефе и прослеживаются на десятки километров. Это по
зволяет закартировать ряд небольших складок и разломов на западе Сахалина и 
выявить их положение в общей структуре.

Вдоль простирания моноклинали выделяется несколько участков, образующих по
логие дугообразные изгибы к востоку (рис. 8). Южный участок (протяженностью 
около 200 км) расположен между Крильонским полуостровом и перешейком Поясок. 
Средний участок протягивается от перешейка Поясок до Широкой. Пади (на расстоя
ние около 250 км), а северный участок -  от Александровска до района Виахту (на 
80 км или больше). На каждом участке с юга на север происходит постепенное из
менение простирания слоев от северо-северо-восточного до субмеридионального и 
затем северо-северо-западного. Складки, осложняющие моноклиналь, нередко ориен
тированы параллельно ее общему простиранию, особеннр на меридиональных отрез
ках. В других случаях они заметно отклоняются к северо- или юго-западу.

В южной части моноклинали, на меридиональном ее отрезке, слои верхнего ме
ла наклонены на запад под углом 30-50^ и только местами нарушены небольшими 
складками и диагональными разломами (рис. 9,10). На востоке, вблизи Центрально- 
Сахалинского разлома, залегание слоев нередко становится более крутым (60-70^), 
а на западе вьлолаживается (до 20-30° в палеогеновых слоях). Далее к западу в 
третичных слоях выделяются две крупные складки: Лютогская синклиналь и Большая 
Холмс кая антиклиналь, протянувшиеся на север от рек Таранай и Ясноморки более 
чем на 60 км при ширине 10-15 км. Синклиналь выполнена в осевой части отложе
ниями маруямской свиты. В своде антиклинали обнажены отложения аракайской и 
такарадайской свит. Обе складки широкие, с горизонтальным залеганием слоев в 
осевой части и полого (10-30°) наклоненными крыльями, иногда с осложняющими 
пологими складками. Большая Холмс кая антиклиналь нарушена несколькими диаго
нальными разломами северо-западного простирания. На крыльях ее к югу от Холм- 
ска Д.Ф.Семеновым были закартированы два продольных взброса, по которым крылья 
приподняты на 500-600 м. В современном рельефе Большой Холмской антиклинали
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Р и с .  8. Схема строения Западно-Са
халинского прогиба 

В о с т о ч н ы й  б о р т  п р о г и б а :  1 -  
неогеновые и четвертичные отложения;
2 -  палеогеновые отложения; 3 -  верх
немеловые отложения; 4 -  выходы ниж
немеловых слоев; 5 -  антиклинальные 
складки; 6 -  некоторые разломы. 7 -  
Ц е н т р а л ь н о - С а х а л и н с к и й  р а з 
лом.  8 - з а п а д н ы й  б о р т  и о с е в а я  
ч а с т ь  п р о г и б а .  С т р у к т у р ы  В о с 
т о ч н о й  о б л а с т и  С а х а л и н а :  9 -  
грабенообразный прогиб Центрального 
Сахалина; 10 -  горстовые массивы 
Восточно-Сахалинских гор и Сунсунай- % 
ского хребта.

Цифры на карте: 1 -Лютогская синк
линаль; 2-6 -  антиклинали: 2 -  Большая 
Холмс кая, 3 -  Костромская, 4 -  Макеевс
кая, 5 -  Запорожская, 6 -  Черемшанская;
7-10-синклинали:7 -  Новоселовская,8 -  
Чернореченская, 9 -  Томаринская, 10-Иль
инская; 11 -Травушинская антиклиналь; 
1 2 - Красногорская синклиналь; 1 3 -Ло
патине кая антиклиналь; 14 -  синклиналь 
оз. Айнского; 15-антиклиналь верховьев 
р. Лесогорки; 16 -  антиклиналь в сред
нем течении р. Лесогорки; 1 7 -  Пильво- 
Най-Найская синклиналь; 18 -  Углегор
ская синклиналь; 19-Соболевская ан
тиклиналь; 20-Орловская синклиналь;
21 -  Владимиро-Александровский грабен;
22 -  грабен-синклиналь района Танги;
23 -  грабен-синклиналь района Хоэ;
24-31 -  синклинали: 24 -  Камышинская, 
25 -  Кирилловская,26 -  Сестринская,
27 -  Водораздельная, 28 -  Камышово
го хребта, 29 -  на р. Шестоме, 30 -  
бухты Морж, 31 -  Горнозаводская. Ли
нии разрезов: АА -  рис. 10; ББ -  рис. 
11; ВВ -  рис. 12; ГГ -  рис. 14; ДД - 
рис. 16; ЕЕ -  рис. 18; ЖЖ -  рис. 20;
33 -  рис. 21; ИИ -  рис. 22



Р и с .  9. Геологическая карта южной части Западно-Сахалинского прогиба (по ма
териалам В.Н.Верещагина, Д.Ф. Семенова, А.А.Трепалиной, А.С.Шуваева, автора и др.) 
1 -  четвертичные отложения; 2 -  отложения верхнего олигоцена -  неогена, объеди
ненные (в грабенообразном прогибе Центрального Сахалина); 3 -  орловская свита 
(плиоцен-плейстоцен?); 4 - маруямская свита (верхний миоцен -  плиоцен); 5 - ку- 
расийская и о ко бы кай с кая свиты (верхний миоцен); 6 -  ахснайская, хойнджинская, 
агневская свиты, объединенные (верхний олигоцен -  миоцен); 7 -  Невельская, чехов
ская, верхнедуйская и с ер ту на йс кая свиты, объединенные (нижний -  средний миоцен); 
8 -  холмская свита (верхний олигоцен); 9 -  аракайская свита (верхний олигоцен);
10 -  кр ас н ополье вс кая, такарадайская и геннойшинская свиты (эоцен-олигоцен); 11- 
конгломератная и нижнедуйская свиты (палеоцен-эоцен); 12 -  красноярковская сви
та (верхи кампана -  даний); 13 -  быковская свита (верхи сеномана -  нижний кам- 
пан); 14 -  жонкьерская свита (верхний коньяк -  нижний кампан); 15 -  верблюже
горская свита (коньяк); 16 -  тымовская свита { верхи сеномана -  турон); 17 -  ай- 
ская, найбинская и побединская свиты (сеноман); 18 -  нижнемеловые отложения;
19 -  отложения верхнего палеозоя и мезозоя (в  пределах горстовых массивов); 20- 
небольшие интрузивные тела: а -  дацитов и андезито-дацитов (позднеплиоценовые), 
б -  щелочных базальтоидов (плиоценовые), в -  базальтоидных пород (миоценовые), 
г -  андезито-базальтовых пород (миоценовые); 21 -  границы некоторых свит и под- 

свит;22 -  разломы; 23 -  грязевые вулканы

отвечает Южно—Камышовый хребет (абсолютные отметки до 580 м). Осевой части 
Лютогской синклинали соответствует долина р. Лютоги (абсолютные отметки около 
200 м), с довольно мощной толщей плейстоценовых и современных осадков. Обе 
складки находят прямое выражение в аномалиях гравитационного поля (в редукции 
Буге). Разность значений аномалий силы тяжести по границе этих складок состав
ляет около 30 мгл.



Севернее Холмска происходит общее воздымание складок. Лютогская синклиналь 
центриклинально замыкается. В своде Большой Холмской антиклинали расширяется 
полоса выходов такарадайской свиты, а восточнее в палеогеновых слоях (от нижне- 
дуйской до холмской свиты) появляется еще несколько складок. Все складки до
вольно пологие, с наклоном крыльев от 10 до ЗСР, но узкие (3-5 км) и линейные.
Они протягиваются на расстояние до 30-40 км, с постепенной сменой простирания 
от субмеридионального до северо-западного. Наиболее значительна по протяженнос
ти и амплитуде Костромская антиклиналь, простирающаяся от верховьев р. Лютоги 
до бассейна р. Костромы и погружающаяся далее к северу. В ее сводовой части ус
тановлен продольный разлом, по которому выведены на поверхность отложения ниж- 
недуйской свиты (рис. П ). Все складки, располагающиеся к востоку от Большой 
Холмской антиклинали, не выражены ни в гравитационном поле, ни в современном 
рельефе. Образование форм рельефа здесь связано главным образом с механическими 
свойствами пород. Прочные породы холмской и аракайской свит нередко образуют 
хребты, а в поле развития пород такарадайской свиты проходят долины таких рек , 
как Сторожка, Кострома и Лютога (в  верхнем течении).

На отрезке от г. Быкова до перешейка Поясок, где простирание моноклинали ста
новится северо-северо-западным, виден ряд осложняющих складок, еще более откло
няющихся к северо-западу. Складки нарушают третичные и отчасти меловые слои. 
Наклон их крыльев изменяется от 40^ (иногда 50°) До нескольких градусов. Синкли
нали часто более широкие (до 8-10 км), уплощенные. Антиклинали более узкие (2- 
5 км) и линейные, особенно Макеевская, Запорожская и Черемшанская. Они протя
гиваются от верховьев рек Ая, Фирсовки и Черемшанки на 30-40 км к северо-запа
ду, в район г.Томари, и нередко сочетаются с продольными разломами. Такой р а з- , 
лом хорошо прослеживается, например, вдоль юго-западного крыла Запорожской ан
тиклинали и постепенно затухает на юго-востоке. Вблизи разлома залегание слоев 
крутое, иногда вертикальное, далее оно становится пологим.

При прослеживании антиклиналей по простиланию видно, что к юго-востоку их 
шарниры воздымаются, а крылья постепенно выполаживаются. На восточном краю 
моноклинали, в меловых слоях, антиклинали сменяются структурными носами. В се
веро-западном направлении антиклинали сужаются и шарниры их погружаются. Син
клинальные складки, образованные отложениями холмской свиты и более молодыми, ' 
в этом направлении раскрываются. Далее к северо-западу, на шельфе Татарского 
пролива, по данным метода отраженных волн, были обнаружены складки, подобные 
развитым в Томаринском районе (Милашин и др., 1970; рис. 12). Это протяженные 
(до 40-50 х несколько километров) линейные складки северо-северо-западного про
стирания с наклоном крыльев от 10 до 40°.

Рельеф в этой части Сахалина весьма расчлененный, хребты и отдельные верши
ны достигают значительной высоты (гора Рудановского 924 м, гора Спамберг 1021 м). 
Расположение форм рельефа определяется в основном различной прочностью пород. 
Однако Новоселове кой, Чернореченской и Томаринской синклиналям на западе отве
чают понижения рельефа в долинах одноименных рек. На побережье для Участков 
этих синклиналей отмечено расширение морских террас и некоторое снижение их 
уровня по сравнению с участками соседних антиклиналей (Александров, Леонтьев, 
1969).Соответствия гравитационных аномалий поверхностным структурам не наблю
дается.

На западе Томаринского района известна зона отчетливого гравитационного 
максимума, протянувшаяся вдоль побережья к перешейку Поясок (Сычев, 1966; 
рис. 13). В смежной части Татарского пролива отмечается относительный минимум.
По их границе видна гравитационная ступень, разность значений аномалий силы тя
жести порядка 40 мгл.

В районе перешейка Поясок виден меридиональный участок моноклинали, не ослож
ненный дополнительными складками. На востоке, вблизи Центрально-Сахалинского 
разлома, верхнемеловые слои наклонены под углом более 50 и иногда запрокинуты 
(рис. 14). Западнее наклон слоев составляет 30-40°, а в верхних горизонтах палео
гена уменьшается до 10-20Р. На западе обособляется мульдообразная Ильинская 
синклиналь, очень пологая, в плане изометричная (около 15 х 15. км), раскрывающая- . 
ся на запад. Синклиналь выполнена отложениями холмской, курасийской и маруямской
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Рис.  10. Геологический разрез в районе шоссе Южно-Сахалинск -  Холмск 
Вертикальная штриховка -  отложения нижнедуйской свиты (палеоцен-эоцен). Здесь и 
далее: Q -  четвертичные отложения; N ^ m r  -  маруямская свита; ]\|3 -  окобыкай-
ская свита; N j кг -  курасийская свита; Pg _—̂ j L— ахснайская, хойнджинская и аг— 
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V I Р и с .  И.  Геологический разрез в районе Быкова и Костромского (по Д.Ф.Семенову)

1 -  отложения нижнедуйской свиты (палеоцен-эоцен); 2 -  интрузия андезито-базальтов(неоген)
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Р и с .  12. Сейсмический разрез по профилю МОВ в восточной части Татарского про
лива, вблизи перешейка Поясок (по А.П. Милашину и др., 1970)

Р и с .  13. Схема аномалий гравитацион
ного поля Западно-Сахалинского прогиба 
и смежных зон (в редукции Буге). По 
материалам П.М.Сычева (1966) и др.
1 -  зоны наиболее пониженных гравита
ционных аномалий; 2 -  относительные 
минимумы; 3 -  относительно повышен
ные аномалии; 4 -  отчетливые максиму
мы; 5 -  зоны наиболее повышенных 
гравитационных аномалий в пределах 
Сахалина и Хоккайдо; 6,7 -  значитель
ный максимум в пределах Японского 
моря; 8 -  схематизированные контуры 
некоторых аномальных зон, отвечающих 

отдельным складкам

свит. Ее центральной части отве
чает понижение рельефа в низовьях рек 
Старицкой и Черемшанки. Образование 
других форм рельефа связано с прочности 
ными свойствами пород и свидетельствует 
о пассивной роли структуры (Александ
ров, 1962). В гравитационном поле в 
районе перешейка Поясок также не отме
чено соответствия структурным формам. 
Сейсмичность и современная подвиж
ность этого участка наиболее слабая из 
всей зоны Западного Сахалина (Соловь
ев и др., 1967).

Между перешейком Поясок и пос. Мака
ровым простирание слоев моноклинали 
становится северо-северо-восточным, 
угол наклона составляет от 50-60 до 
30° и уменьшается к западу. В краевой 
восточной части моноклинали залегание 
более крутое, иногда вертикальное или 
запрокинутое. Под небольшим углом к 
общему простиранию располагается не
сколько осложняющих складок (рис. 15). 
Как и в Томаринском районе, антикли
нали здесь более узкие и линейные, чем 
синклинали. Они протягиваются на 25- 
40 км при ширине 3-6 км и захватывают 
обычно лишь несколько горизонтов раз

реза, не нарушая более низких и более высоких слоев. Например, Травушинская (ан-* 
тиклинальная складка прослежена только в отложениях самых верхов мела и низов



Р и с .  14. Геологический разрез в районе перешейка Поясок, севернее Ильинского
(по А.С.Шуваеву и др.)

1 -  отложения нижнедуйской свиты (палеоцен-эоцен); 2 -  интрузия андезито-базаль-
тов (неоген)

палеогенаГ На северо-востоке участка, в нижних горизонтах быковской сви
ты! складка еще не выражена. По западным притокам р. Лазовой в верх
них слоях быковской свиты появляется ряд небольших изгибов и намеча
ется структурный нос, обращенный к юго-западу. В верховьях р. Пугачев- 
ки и далее на юго-юго-запад в отложениях верхов быковской, краснояр- 
ковской и нижнедуйской свит уже отчетливо выражена пологая антиклиналь
ная складка, закартированная А.С.Шуваевым. Еще южнее складка погружается и 
расплывается. Красногорская синклиналь и Лопатине кая антиклиналь, расположенные 
далее к северо-западу, нарушают только отложения палеогена (до та кар ада йс кой 
свиты включительно). Слои верхнего олигоцена и миоцена образуют моноклиналь с 
наклоном от 30-40 до 10°, не осложненную дополнительными складками. Монокли
наль простирается субмеридионально от пос. Ильинского в пределы п-ова Ламанон.

На п-ове Ламанон распространены плиоценовые отложения, нарушенные небольши
ми изгибами и пологими складками. В целом они полого наклонены к западу, а так
же к югу, в сторону депрессии оз. Айнского. Депрессия выполнена плейстоценовы
ми и современными осадками и представляет участок новейшего погружения. В гра
витационном поле ей отвечает относительный минимум, который на востоке сопря
гается с линейной зоной отчетливого максимума (Сычев, 1966). Разность значений 
аномалий силы тяжести по их границе достигает 30 мгл. Зона гравитационного мак
симума протягивается на север от перешейка Поясок на 100 км. Хорошо прослежи
вается ее параллельность общему простиранию моноклинали, но не наблюдается со
ответствия каким-либо поверхностным структурным формам. В смежной части Та
тарского пролива известен относительный гравитационный минимум. По сейсмичес
ким данным, здесь были установлены пологие складки субмеридионального прости
рания (Милашин и др., 1970).

К северу от пос. Макарова и п-ова Ламанон простирание моносинклинали становится 
северо-северо-западным. Меловые и третичные слои наклонены большей частью под 
средними углами, но моноклинальное залегание повсюду осложнено изгибами, флек
сурами, структурными террасами и многочисленными складками, протяженность ко
торых от нескольких километров до 40-50 км. Складки линейные и местами брахи- 
формные. Простирание их северо-северо-западное. На востоке, в меловых и отчасти 
палеогеновых слоях, оно соответствует общему простиранию моноклинали. На западе 
складки несколько отклоняются к западу от общего простирания. Складки обычно 
захватывают лишь несколько горизонтов' разреза. Они особенно распространены в 
толщах алевролитов или переслаивания песчаных и алевролитовых пород.

Нижние слои разреза (побединская и тымовская свиты) нередко наклонены до
вольно круто, а вблизи Центрально-Сахалинского разлома местами запрокинуты и 
смяты в мелкие складки. Однако они очень редко принимают участие в строении 
более крупных складок^ осложняющих моноклиналь. Скорее всего, это может быть 
связано со значительной прочностью песчаных пород побединской свиты. Отложения 
верблюжегорской, жонкьерской и краснояркоэской свит, обнаженные далее к западу, 
смяты в складки с крыльями, наклоненными под средними углами, местами круче, 
а иногда и очень полого. Некоторые складки сочетаются с продольными разломами,



например протяженная антиклиналь в верховьях р. Лесогорки. Дислоцированные тол
щи се нона и Дания мощностью до 4-5 км образуют широкую полосу на моноклинали 
(около 20 км вкрест простирания). Поэтому зеркало осложняющих складок здесь 
весьма пологое (рис. 1б).

Далее к западу грубообломочные отложения конгломератной, нижнедуйской и от- • 
части кр ас н ополье вс кой свит подобно породам побединской свиты слагают протяжен
ную крутую моноклиналь, очень редко осложненную дополнительными складками

Исключение составляют только Пильво-Най-Найская брахисинклиналь в верховьях 
Первой Речки, антиклиналь в Среднем течении р. Лесогорки и несколько мел
ких складок.



Во многих местах слои моноклинали наклонены под углом 60-80° и даже большим, 
как это видно, например, в верховьях рек Углёгорки, Лесогорки и Августовки. За
паднее в слоях олигоцена и неогена залегание слоев снова более пологое с мел
кими осложняющими дислокациями, как и в сенон-датских слоях. Таким образом, в 
средней части моноклинали прослеживается крупный флексурообразный изгиб слоев. 
Отмеченные палеогеновые толщи слагают его смыкающее крыло (см. рис. 15, 1б).

Наиболее крупные складки в олигоцен-неогеновых слоях закартированы в районе 
Углегорска. Они протягиваются на северо-северо-запад от верховьев р. Углегорки 
и постепенно погружаются у побережья Татарского пролива. Антиклинали и синкли
нали имеют примерно одинаковую ширину (по нескольку километров). Их крылья на
клонены под средними или пологими углами (от нескольких градусов до 30-40 ), 
местами наблюдается и более крутой наклон (до 60-70 ). Складчатым структурам к 
югу от Углегорска прямо соответствуют формы рельефа и гравитационные анома
лии. Так, Углегорской синклинали, отвечает понижение рельефа в низовьях р. Угле
горки и относительный минимум гравитационного поля, Соболевской антиклинали -  
Приморский хребет и зона относительного максимума гравитационного поля* Разность 
значений аномалий силы тяжести по границе этих складок составляет 15 мгл. Ор
ловская синклиналь наиболее глубоко погружена и выполнена отложениями маруям- 
ской свиты; в ее осевой части располагаются долины рек Покосной и Орловки с до
вольно мощным накоплением плейстоценовых и современных осадков. В гравитацион
ном поле синклинали отвечает относительный минимум. Соответствие с формами 
рельефа и гравитационными аномалиями свидетельствует, по-видимому, о современ
ном росте складок, что подтверждается и данными о сейсмичности района. В широ
кой полосе вдоль побережья к югу и северу от Углегорска отмечены землетрясе
ния в 7 баллов и более -  наиболее значительные на западе Сахалина (Соловьев и 
др., 1967).

На север от Углегорска почти до Бошнякова (более чем на 50 км) протягивается 
зона отчетливого максимума силы тяжести, дл$ которой не устанавливается связи 
с поверхностными структурами. Далее к северу и востоку на фоне спокойного сла
боположительного поля прослежены лишь очень незначительные аномалии. Соответ
ствия аномалий или форм рельефа отмечавшимся складкам не устанавливается, как 
и в других местах на востоке моноклинали. Расположение хребтов и речных долин 
здесь определяется различной прочностью пород. Абсолютные отметки вершин Камы
шового хребта достигают 1200-1300 м, превышение их над соседними долинами -  до 
800-1000 м.

К северу от Широкой Пади простирание моноклинали, осложняющих ее складок и 
разломов постепенно становится меридиональным. Верхнемеловые и третичные слои 
обычно наклонены под средними углами (рис. 17,18). Самое крупное нарушение мо
ноклинали представляет продольный Владимиро-Александровский грабен в долинах 
одноименных рек. Это узкая грабен-синклинальная структура, протянувшаяся субме
ридионально на 70 км при ширине от 2 до 5-6 км. В верховьях рек Агнево и Най- 
Най, на южном продолжении грабена, прослежено несколько небольших (до 5 х 1-2 км) 
брахисинклиналей, разделенных узкими антиклинальными перемычками с продольны
ми разломами. И Владимиро-Александровский грабен, и складки на его южном про
должении образованы неогеновыми слоями, перекрывшими различные горизонты верх
него мела, правда, без больших несогласий. Отложения верхнедуйской и сертунай- 
ской свит на восточном борту, у северного и южного окончаний грабена, наклонены 
под углом от 40-50 до 20°. Слои окобыкайской свиты в осевой части грабена зале
гают полого. На всем протяжении грабену соответствуют понижение рельефа и не
большой относительный минимум силы тяжести. В целом участку моноклинали к се
веру от р. Най-Най отвечает зона отчетливого максимума силы тяжести (Сычев, 
1966). Только у самого побережья, в районе Агнева и Александровская намечается 
относительный минимум.

К северу от Александровска и верховьев р. Корчевки простирание моноклинали 
становится северо-северо-восточным, а затем постепенно изменяется до меридио
нального и северо-северо-западного. В пределах суши прослежена лишь самая вос
точная сравнительно узкая (менее 15 Км) часть моноклинали, образованная отложе
ниями от альб-сеноманских до коньякских. В.П.Мытаревым и другими геологами 
здесь были отмечены средние углы наклона моноклинали и небольшие осложняющие



Р и с .  16. Геологический разрез в районе 
Углегорска (по В.П. Мытареву и др.)

1 -  отложения побединской свиты 
(сеноман); 2 -  отложения нижнедуйской 
свиты (палеоцен-эоцен)

Р и с .  17. Геологическая карта 
северной части Западно-Саха
линского прогиба (по материа
лам Г.С.Ведерникова, Ю.М.Ков- 
туновича, В.П. Мытарева,
А.С. Шуваева, автора и др. ) 
Условные обозначения см. на 

рис. 9



в

Рис .  18. Геологический разрез к югу от Дуэ (по В.П.Мытареву и др.) 
1 -  отложения конгломератной и нижнедуйской свит (палеоцен- 
эоцен); 2 -  отложения верхнедуйской и сертунайской свит (ниж
ний -  средний миоцен). В.-Ал. грабен -  Владимиро-Александров
ский грабен, Ц.-С. разлом -  Центрально-Сахалинский разлом

складки в коньякских слоях, возможно, нелинейные. Только на востоке, с прибли
жением к Центрально-Сахалинскому разлому, залегание слоев крутое (70-80 ). Нео
геновые отложения дислоцированы довольно полого и выполняют грабен-синклинали 
южнее Танги и в районе Хоэ, а также северную часть Влад имиро-Александровского 
грабена, простирающуюся к северо-северо-востоку.Грабен-синклиналям соответству
ют низкие участки рельефа и очень слабо намечающиеся гравитационные минимумы. 
Рельеф всей этой части Сахалина невысокий, абсолютные отметки вершин Камы
шового хребта редко достигают 600 м. В гравитационном поле северному участку 
моноклинали в целом отвечает зона отчетливого максимума, подходящая с юга. Об
щая протяженность этой аномальной зоны от бассейна р. Най-Н ай до района пос. Виах
ту составляет более 250 км. В смежной части Татарского пролива располагается 
зона относительного минимума. Разность значений аномалий силы тяжести по их 
границе достигает 20 мгл.

Структуры северного окончания Западно-Сахалинского прогиба в бассейне р. Виахту 
нарушены разломами и перекрыты неогеновыми и четвертичными толщами. На участке 
между Александровском и Виахту видна лишь небольшая часть восточного борта проги
ба. Эта территория изучена еще недостаточно полно. Однако по ряду особенностей установ
лено, что она принадлежит северной центриклинали Западно-Сахалинского прогиба и 
характеризуется общим воздыманием структуры. Именно с этим связано появление 
на поверхности самых нижних горизонтов разреза, отмечавшееся по рекам Арково и 
Рождественке у значительное сокращение мощности кампанско-датских и палеогено
вых отложений в районе Александровски и исчезновение последних далее к северу 
и востоку.



Южная центриклиналь прогиба выявлена в пределах Крильонского полуострова, 
где хорошо прослеживается постепенное выклинивание палеогеновых и некоторых нео- 
геновых толщ к югу и юго-востоку (рис. 19). На юге полуострова прослеживается 
согласное залегание на меловых породах все более высоких слоев, вплоть до миоце
новых. Для палеогенового времени и отчасти неогена на Крильоне выявляется су
ществование поперечного поднятия в системе прогибов Западного Сахалина -  запада 
Хоккайдо. В современной структуре эта зона также приподнята и сужена; отложе
ния дислоцированы более интенсивно, чем на других участках. Западного Сахалина.
В пересечении по рекам Урюму, Водораздельной и Лопатинке в третичных и отчасти 
меловых слоях видны довольно крутые симметричные складки, с одинаковым развити
ем антиклиналей и синклиналей (рис. 20). Синклинали лишь немного более широкие 
(3—6 км), чем антиклинали (около 2 км). Их днища нередко уплощены, что наблю
дается в Камышинской синклинали, выполненной отложениями курасийской свиты.

Р и с .  19. Геологическая карта Крильон
ского полуострова

Условные обозначения см. на рис. 9.
1 -  анивская свита (верхний миоцен -  
плиоцен?); 2 -  аракайская и холмская 
свиты,объединенные (верхний олиго

цен)

Крылья складок, образованные 
слоями мела и палеогена, наклонены 
под средними или крутыми углами (до 
70 ). Лишь в отдельных случаях на 
крыльях отмечаются дополнительные 
дислокации, например небольшие про
дольные разломы и флексуры в Кирил
ловской синклинали. Обычно же наклон 
крыльев постоянен на большом протя
жении.

Благодаря выразительному рельефу 
и многочисленным обнажениям склад
ки хорошо прослеживаются на местнос
ти. Как видно на карте, все это ли
нейные формы, протягивающиеся на 
расстояние 20-30 км и образующие 
вместе веерообразную в плане струк
туру, расширяющуюся к северу, внутрь 
прогиба. В этом направлении происхо
дит погружение шарниров многих 
складок и расширение синклиналей, 
особенно Сестринской и Камышинской. 
В южном направлении наблюдается 
воздымание шарниров складок и общее 
сужение структуры. В верховьях рек 

Тамбовки и Шебунинки видно центриклинальное замыкание Камышинской,Сестринской 
и Водораздельной синклиналей. Узкие, заостренные в плане центриклинали ясно 
очерчиваются заворотом всех хребтиков, сложенных породами аракайской свиты.

Далее к югу площадь выходов верхнемеловых слоев сильно расширяется. По Там- 
бовке, Куре и другим рекам в глинисто-алевролитовых толщах верхнего мела наблю
даются складки различных размеров, то сравнительно крутые, то пологие или короб
чатые, местами нелинейные (рис.21). Здесь располагается наиболее поднятый учас
ток центриклинали Западно-Сахалинского прогиба. Третичные слои (олигоцен-миоцен)



1 -  маруямская свита (верхний м и о н е н - п л и Г е ^ Т Г ^ Г  П°  РеКаМ Л » ™ »  ■  УР-му
миоцен); 4 -  невельская свита (нижний миоцен);’ 5 -  холмская сви таТ в ^Вер? 1и,й миоиен^  3 -  верхнедуйская свита (нижний 
олигоцен); 7 -  такарадайская свита (олигоцен)^ *8 -  н и Т н ^ к ^ и ^ “ Г  l V  “ “  ^

кампана -  даний); 10 -  быковская свита (верх! с е н о м а н а ^ ^

0

Р и с .  21. Геологический разрез по рекам Оненуси и Куре 
Условные обозначения см. на рис. 20



сохраняются только в неширокой (7-8 км) полосе близ гребня Камышового хребта. 
Они образуют весьма сжатую структуру из нескольких узких (от 0,5 до 2 км) и кру^ 
тых складок, простирающихся субмеридионально. Крылья складок наклонены под утлою 
от 50 до 80-90 или даже запрокинуты, как это видно в пересечении по рекам Куре 
и Оненуси. Осевые плоскости складок на востоке запрокидываются к востоку, на за
паде, в синклинали Камышового хребта, -  к западу. В верховьях р. Найми шарниры 
складок воздымаются, и на поверхность выходят верхнемеловые слои. Дальше на юг 
прослеживается только синклиналь Камышового хребта, выполненная миоценовыми 
отложениями.

На южной оконечности Крильонского полуострова отмечается общее погружение 
структуры^. Меловые отложения перекрываются неогеновыми и выступают только в 
ядрах антиклинальных складок, например в верховьях р. Ирши. Синклинали выполне
ны отложениями маруямской свиты (верхний миоцен -  плиоцен), как отмечается, по 
р. Шестоме, в бухте Морж и к северу от м. Крильон. Простирание складок субмери
диональное, нередко с отклонением к северо-западу или северо-востоку. Протяжен
ность их несколько километров при ширине 1-2 км. В кремнисто-глинистых породах 
образуются также небольшие дисгармоничные складки, хорошо обнаженные по р. Шес
томе.

Складки южной центриклинали прогиба большей частью не выражаются ни в со
временном рельефе, ни в гравитационном поле. Только наиболее погруженным синкли
налям - Кирилловской, Камышинской и северной части Горнозаводской -  отвечают 
понижения рельефа и очень небольшие гравитационные минимумы. Обычно же распо
ложение форм рельефа определяется не структурой, а механическими свойствами по-* 
род. Хребты точно следуют выходам прочных пород аракайской и курасийской свит, 
так что южная часть Камышового хребта имеет даже обращенный рельеф. В грави
тационном поле Крильонского полуострова выделяются зона отчетливого максимума 
на востоке и зона минимума на западе; разность значений аномалий силы тяжести 
по их границе достигает более 50 мгл. Простилание аномальных зон субмеридиональ
ное, причем зона максимума несколько смещена к востоку по отношению к гравита
ционному максимуму Холмского района. На юге продолжение этих аномальных зон 
видно на о-ве Хоккайдо.

Рассмотренные структурные формы восточного борта прогиба прослеживаются в 
пределах Сахалина примерно на 50 км вкрест простирания. В их образовании участ
вуют все отложения, до плиоценовых включительно. Однако при картировании устанав
ливается, что каждая из складок захватывает лишь несколько горизонтов разреза, 
как отмечалось, например, для складок Томаринского района или района к северу от 
перешейка Поясок. По-видимому, это дисгармоничные складки, не прослеживающиеся 
на большую глубину. Как видно из описания, складки редко нарушают такие мощные 
компетентные толщи, как побединская и конгломератная свиты. Большей частью 
они образуются в толщах алевролитов или в пачках переслаивания их с песчаниками, 
относящихся к верхам верхнего мела и олигоцену-неогену. Характерны складки в не
компетентных кремнисто-глинистых породах холмской и курасийской свит -  как до
вольно крупные, так и мелкие, дисгармоничные. Для мелких складок дисгармоничный 
характер часто устанавливается очень хорошо

Наиболее отчетливо выражены складки, сочетающиеся с продольными разломами. 
Они довольно узкие и крутые с наклоном крыльев до 40-50°, иногда больше. Осталь
ные складки заметно положе -  с наклоном крыльев до 10-30°. Еще более пологим 
оказывается зеркало всех осложняющих складок, так что общий наклон в моноклина
ли редко превышает 10-20 (см. рис. 10,11,16). Осложняющие дислокации на моно
клинали распределены неравномерно и не образуют настоящей складчатой структуры 
с одинаковым развитием антиклиналей и синклиналей. Местами узкие линейные анти
клинали, связанные с разломами, сочетаются с широкими синклиналями, иногда 
мульдообразными. В других случаях на моноклинали видны лишь отдельные складки 
и разломы.

Возможно, этот участок принадлежит уже северной центриклинали прогиба Исикари- 
Румои (см. ниже).



Все осложняющие дислокации или параллельны общему простиранию моноклинали, 
рли несколько отклоняются к западу. Таким образом, в расположении складок и раз
ломов повторяются плавные дугообразные изгибы, прослеживающиеся в простирании 
моноклинали. Отклонения простирания к западу наблюдаются в местах сочленения 
дугообразных участков моноклинали. Эти отклонения несколько увеличивают* изгиб 
в простирании слоев западной части моноклинали. На востоке простирание монокли
нали всегда параллельно Центрально-Сахалинскому разлому, образующему ее восточ
ное ограничение.

Таким образом, современное строение восточного борта прогиба и осложняющих 
его складок достаточно простое. Формирование многих складок еще не закончилось 
и продолжается в настоящее время, как это выявляется в западных районах. Другие 
складки также весьма молоды. Почти во всех случаях их образование не отразилось 
на распределении фаций и .мощностей миоценовых и более древних отложений, и толь
ко для поднимавшейся восточной части моноклинали можно предполагать образование 
некоторых дислокаций в миоценовое время. В большей части прогиба возраст дисло
каций плиоцен-четвертичный. Отложения этого возраста сохранились только в ядрах 
синклиналей на западе территории и об их фациальных изменениях судить трудно. 
Можно, однако, полагать, что некоторые складки вблизи осевой зоны прогиба форми
ровались конседиментационно, во всяком случае в плейстоцене.

Все отложения, включая, вероятно, и плейстоценовые, дислоцированы согласно. 
Верхняя возрастная граница дислокаций нигде точно не определена, так как нигде не 
известны отложения, перекрывшие дислоцированные слои. Вместе с тем современ
ный рост складок устанавливается неповсеместно. Так, складки восточной части мо
ноклинали не выражаются ни в формах рельефа, ни в аномалиях гравитационного по
ля. Образование хребтов и долин определяется только прочностными свойствами по
род при пассивной роли структуры (Александров, 1962). Расчлененный рельеф, харак
тер речных долин с невыработанным продольным и V-образным поперечным профилями 
свидетельствуют о продолжающихся поднятиях на востоке моноклинали. Однако склад
кообразование здесь, по-видимому, прекратилось.

Современный рост складок определенно устанавливается только на западе, вблизи 
осевой зоны прогиба. Формирующиеся складки получают прямое выражение и в релье
фе, и в региональном гравитационном поле. Причем для гравитационных аномалий 
четко выявляется соответствие именно складкам, продолжающим свое развитие, как 
это видно в самых западных районах Сахалина. В других местах аномалии не отве
чают ни складчатым структурам, ни формам рельефа. По-видимому, во многих слу
чаях плотностные неоднородности в земной коре, вызывающие гравитационные ано
малии, появляются только под самыми молодыми структурами в момент их роста и 
исчезают, когда рост структур прекращается. Судя по небольшой величине аномалий, 
сравнительно небольшим размерам складок и их дисгармоничному характеру, установ
ленному в ряде мест, можно полагать, что плотностные неоднородности располагают
ся на небольшой глубине -  в самых верхних горизонтах земной коры, образующих 
Западно-Сахалинский прогиб.

Отмеченные аномалии гравитационного поля, отвечающие отдельным складкам, 
видны на фоне крупной зоны отчетливых гравитационных максимумов, выделяющихся 
как в редукции Буге, так и в редукции Фая ( Гальцев-Безюк, Сычев, 1963; Сычев,
1966, и др.; см. рис. 13). Зона максимумов протягивается вдоль западного побережья 
Сахалина, а в пределах Татарского пролива сменяется зоной с нормальным или близ
ким к нему гравитационным полем. Разность значений аномалий силы тяжести по 
границе этих зон достигает более 40 мгл (до 10 мгл на километр). Для магнитного 
поля вдоль западного побережья Сахалина отмечается смена отрицательных значений, 
характерных для острова, положительными значениями в Татарском проливе (Галь
цев-Безюк, Сычев, 1963). При этом в ряде мест образуются интенсивные линейные 
аномалии, довольно резко дифференцированные. На участках между Александровском 
и Агневом, южнее Широкой Пади, между Лесогорском и Углегорском, на п-ове Ла- 
манон, в районе Чехова и у м. Крильон известны интенсивные положительные анома
лии, связанные, вероятно9 с распространением неогеновых магматических образований 
основного и субщелочного состава (Сычев, 1966). Вообще преимущественное распро
странение кайнозойских вулканогенных пород, расположение вулканических центров 
третичного времени и современных минеральных источников отмечаются именно вдоль 
западного побережья острова. Здесь же устанавливаются самая высокая сейсмичность



и наиболее сильные землетрясения. Таким образом, у западного побережья Сахали
на прослеживается продольная зона с довольно резким изменением гравитационного 
и магнитного полей, с длительным развитием вулканизма и повышенной сейсмич
ностью. Предполагается, что эта зона отвечает крупному разлому с растяжением 
земной коры ( Гальцев-Безюк, Сычев, 1963; "Геология СССР", т. XXXIII, 1970, и др.). 
Судя по глубине очагов землетрясений (до 40 км) и по нарушениям в рельефе глубин
ных границ, разлом может достигать нижних горизонтов земной коры. Зона разлома 
не выходит на поверхность. По-видимому, она нарушает только основание Западно- 
Сахалинского прогиба и представляет важный элемент его структуры. Возможно, 
что длительное существование этой зоны определило ряд особенностей в развитии 
Западно-Сахалинского прогиба.

Центрально-Сахалинский разлом

Центрально-Сахалинский разлом служит восточным ограничением прогиба. Он про
ходит по краю восточного борта прогиба, также образуя несколько плавных переги
бов (см. рис. 8). Разлом прослежен с некоторыми перерывами от верховьев р. Су^ 
суи до бассейна р. Виахту -  более чем на 500 км. Повсеместно по нему соприка
саются вер хне меловые слои поднятой краевой части моноклинали Западно-Сахалинских 
гор и отложения неогенового грабенообразного прогиба Центрального Сахалина. На 
поверхности Центрально-Сахалинский разлом обычно проявляется как взброс (Козы
рев и др., I960; Занюков, 1971, и др.). Правда» большей частью удается наблю
дать только небольшие крутые разломы, зеркала скольжения и зоны брекчированных * 
пород, образовавшиеся в меловых и третичных слоях вблизи главного разлома. Не
посредственный тектонический контакт верхнемеловых и неогеновых толщ прослежен 
лишь в немногих выходах, например по р. Онорке. В них плоскость сместителя разло
ма наклонена к западу под углом около 70°.

При бурении профиля скважин в районе Буюклы на глубине в несколько сотен 
метров был обнаружен весьма пологий наклон сместителя разлома на запад (поряд
ка 30°; Новиков, 1969), т.е. для этого района устанавливается выполаживание Цент
рально-Сахалинского разлома на глубине и превращение его в надвиг. Возможно, 
подобные изменения с глубиной происходят и на других участках разлома. Выход 
разлома на поверхность, с несколькими дугообразными изгибами, позволяет предпо
лагать для него скорее всего надвиговый характер.

На всем протяжении Центрально-Сахалинский разлом проходит по границе различ
ных структурных зон, не рассекая мелких складок или интрузий, по перемещению 
которых можно было бы судить о его амплитуде. Поэтому амплитуда смещения по 
разлому оценивается только косвенно. Исходя из мощности третичных отложений, 
накопившихся на западе грабенообразного прогиба Центрального Сахалина, верти
кальное смещение по разлому можно считать равным 3-4 км или несколько большим. 
Для оценки горизонтальной составляющей пока нет достоверных данных. Возможно, 
на отрезках различного простирания величина смещения по разлому неодинакова. Для 
субмеридиональных отрезков, выдающихся к востоку, можно предположить наиболь
шее перекрытие по надвигу. На отрезках разлома, отклоняющихся к западу, помимо 
надвигания возможны небольшие продольные перемещения.

Как отмечалось, вдоль фронта надвига (или взброса) в верхнемеловых слоях на
блюдается крутое залегание и местами запрокидывание. Нередко отложения наруше
ны мелкими дислокациями, сильно уплотнены и окремнены, например по р. Орловке. 
Неогеновые отложения перед фронтом надвига тоже интенсивно дислоцированы и 
местами уплотнены; ширина зоны приразломных дислокаций может достигать несколь
ких километров. Такие дислокации видны по рекам Онорке, Северной Хандасе, по 
шоссе Южно-Сахалинск -  Холмск и еще в ряде пересечений. Возраст дислокаций 
местами определяется как плиоценовый, так как они нарушают различные отложения, 
включая маруямскую свиту и ее аналоги, а перекрываются слоями плейстоцена. Рас
положение газо -  и нефтепроявлений и грязевых вулканов1 в зоне разлома или несколь

1 Вблизи Пугачева и к северу-западу от Южно-Сахалинска ( 'Теология СССР*, т:ХХХ1Ц 
1970).



ко западнее связано, возможно, с приразломными дислокациями или с перекрытием 
по надвигу нефтеносных отложений глинистыми породами быковской свиты.

Кроме мелких дислокаций с зоной Центрально-Сахалинского разлома связаны, 
по-видимому, и магматические проявления неогенового возраста. Это гипабиссальные 
габброидные интрузии, а также вулканогенные образования чеховской свиты, извест
ные близ побережья залива Терпения между поселками Взморье и Гастелло. Вдоль 
этого участка разлома на фоне спокойного отрицательного магнитного поля выде
ляются локальные положительные аномалии. Значительно более протяженные положи
тельные аномалии, правда небольшой интенсивности, установлены на самом северном 
участке разлома -  по р. Виахту и восточнее р. Рождественки (Сычев, 1966). Пред
полагается связь этих аномалий с интрузиями основных пород, присутствующими ча 
глубине. Таким образом, на отдельных участках разлом сопровождается интрузиями 
основных пород и получает выражение в магнитном поле.

В гравитационном поле Центрально-Сахалинский разлом выражен очень отчетливо 
почти на всем протяжении к северу от р. Найбы. Грабенообразный прогиб Централь
ного Сахалина характеризуется относительно пониженными гравитационными анома
лиями, и потому разлому обычно отвечает гравитационная ступень (Сычев, 1966).
В районе Макарова и далее к северу разность значений аномалий силы тяжести со
ставляет 20-30 мгл. На междуречье Побединки и Онорки гравитационная ступень не 
прослеживается, а севернее выражена очень отчетливо, так что разность значений 
аномалий силы тяжести здесь достигает более 40 мгл.

Также отчетливо выражен разлом и в современном рельефе. Крутой уступ, обра
щенный на восток, протягивается вдоль разлома на большие расстояния и исчезает 
только в самых северных районах. В местах выхода песчаников побединской свиты 
высота его достигает 500 м.и более* В других случаях уступ значительно ниже, но 
всегда он хорошо выделяется на местности и не уничтожен эрозией. Формирование 
уступа свидетельствует о продолжающихся смещениях вдоль фронта разлома, что 
подтверждается и данными о сейсмичности территории.

С зоной Центрально-Сахалинского разлома связаны, по-видимому, очаги многих 
коровых землетрясений с магнитудой 3-4, иногда до 5 (Ферчев, 1960; Соловьев и 
др., 1967). Наибольшая сейсмическая активность установлена для участков разлома 
вблизи Анивы, в районах Быкова -  Синегорска, Леонидова и Онора. Эпицентры зем
летрясений располагаются или вблизи выхода разлома на поверхность, или несколь
ко западнее1. Нужно помнить, однако, что почти во всех случаях ошибки в опреде
лении могут составлять от 25 до 50 км (Соловьев и др., 1967). Поэтому говорить 
о связи очагов землетрясений с зоной разлома можно только предположительно.

Изложенные данные свидетельствуют о большой протяженности Центрально-Саха
линского разлома, длительности его развития п важной роли в формировании струк
тур вплоть до настоящего времени. Некоторые исследователи (Занюков, 1971) пред
полагают, что разлом был заложен еще в позднемеловое время по границе Западной 
и Восточной областей Сахалина. Однако об истории разлома в позднем мелу и па
леогене судить трудно из-за отсутствия отложений этого возраста на востоке, в 
сравнительной близости от разлома. Границу Западной и Восточной областей в ме
ловое время можно проводить предположительно как по этому разлому, так и не
сколько восточнее или несколько западнее -  в полосе, которая сейчас перекрыта по 
разлому и не видна на поверхности.

Достоверные данные о существовании Центрально-Сахалинского разлома имеются 
только для позднего олигоцена и неогена. Совершенно очевидно, что заложение гра- 
беноЬбразного прогиба к востоку от разлома, погружение в нем и мелкие дислока
ции были вызваны движениями по разлому. Происходившее одновременно поднятие в 
смежной части моноклинали Западно-Сахалинских гор и формирование ряда ослож
няющих дислокаций, по-видимому, тоже были связаны с жизнью разлома. По отно
шению к моноклинали Центрально-Сахалинский разлом представляет продольную 
структуру на всем протяжении. Частные структурные формы на моноклинали обычно 
ему параллельны или подходят под небольшим углом, как отмечалось выше. Пред
ставляется, что все они связываются в единую систему дислокаций, образовавшуюся 
в неоген-четвертичное время в результате постепенного поднятия на борту Западно-

1 Это согласуется с представлением о надвиговом характере разлома.
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Р и с .  22. Сейсмический разрез по профилю MOB через Татарский

Сахалинского прогиба и надвигания на восток по разлому. В тылу надвига и всей 
этой системы дислокаций развивались погружения, которые отчасти продолжаются и 
сейчас в узкой осевой зоне прогиба.

Строение западного борта и осевой зоны прогиба

Данные о строении западного борта прогиба появились благодаря сейсмическим 
исследованиям А.П.Милашина и его сотрудников (1970) в Татарском проливе. На 
участке к югу от п-ова Ламанон два сейсмических профиля МОВ полностью пересек
ли западный борт и выявили его строение на глубину до 3 км (рис. 22, см. рис. 8). 
По расположению отражающих площадок на этих профилях хорошо видно монокли
нальное залегание слоев с общим наклоном на восток под углом в несколько граду
сов (рис. 22). На шельфе Сихотэ-Алиня, в краевой части моноклинали, залегание 
становится все более пологим и многие горизонты постепенно выклиниваются. В це
лом эта моноклиналь значительно более пологая, чем на восточном борту прогиба, 
почти не осложненная дополнительными нарушениями. В пересечении южнее П-ова 
Ламанон она прослеживается на 50-60 км вкрест простирания.

На месте наибольших глубин Татарского пролива или немного восточнее на про
филях видна осевая зона прогиба шириной до 40 км. Здесь расположение отражаю
щих площадок близко к горизонтальному, особенно в самых верхних слоях. Отложе
ния почти не нарушены и характеризуются большой длительностью сейсмической з а 
писи. Их общая мощность значительно увеличивается по сравнению с западным бор
том, появляются более высокие горизонты разреза (мощностью до 1 км). Согласно 
предположению А.П.Милашина, возраст этих горизонтов неоген-четвертичный. По от
сутствию несогласий на профиле устанавливается, что прогибание в осевой зоне не 
прерывалось складчатостью. В средней части Татарского пролива погружения про
должаются и сейчас. Севернее перешейка Поясок погружающимся участкам отвеча
ют максимальные глубины пролива (до 200-300 м) и наиболее пониженные гравита
ционные аномалии^. Вероятно, погружение почти полностью компенсируется или да
же опережается осадконакоплением. Масштабы погружения незначительны по срав
нению с предшествующим временем.

В пределах присахалинского шельфа на сейсмических профилях видны уже струк
туры восточного борта прогиба. В западной части шельфа наблюдается общий наклон 
отражающих горизонтов к западу под углом 15-30° (см. рис. 12,22). Восточнее вы
явлены складки, подобные развитым в смежной части острова, как это отмечалось 
выше. Простирание складок на широте перешейка Поясок северо-северо-западное, а 
на широте Красногорска субмеридиональное. Слои на крыльях складок наклонены 
под пологими или средними углами, в верхних слоях наклон нередко становится бо
лее пологим. Однако угловых несогласий по профилям не устанавливается. Форми
рование складок на присахалинском шельфе, по-видимому, еще продолжается. Неко
торым из них прямо соответствуют аномалии гравитационного поля. Для ряда струк
тур предполагается также соответствие с формами рельефа дна (Лавров, 1963 и др.).

Таким образом, Западно-Сахалинский прогиб представляет пологую синклиналь-

Образование значительных глубин (более 1000 м^ и крупного гравитационного 
максимума, известных дальше к юго-западу, связано, по-видимому, с тектони
ческими процессами, происходящими в Японском море.
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пролив, на широте Красногорска (Милашин и др., 1970)

ную структуру, протянувшуюся субмеридионально более чем на 600 км при ширине 
до 120-150 км. В поперечном сечении прогиб асимметричен. Слои на его западном 
борту очень полого воздымаются и постепенно выклиниваются по направлению к об
ласти мезозоид Сихотэ-Алиня. Дно прогиба широкое и уплощенное. Сравнительно 
крутой восточный борт осложнен дополнительными складками и разломами. Однако 
зеркало складок довольно пологое (не круче 2 0 °)# а сами складки обычно весьма 
простые, по-видимому, не прослеживающиеся на большую глубину.

Такая простота строения Западно-Сахалинского прогиба сильно отличает его от 
синклинориев областей завершенной складчатости. При сравнении его с такими син- 
клинориями, как Главный Сихотэ-Алиньский в соседней области мезозоид, видно, 
что прогиб не имеет настоящей складчатой структуры. Формирование складок и раз
ломов началось здесь в плиоцен-плейстоценовое время и сейчас еще продолжается. 
Образование дислокаций связано, по-видимому, с перемещениями по Центрально- 
Сахалинскому разлому и с поднятием восточного борта прогиба. По мере поднятия 
восточного борта дислокации захватывают все большую территорию. Однако значи
тельные площади в западной части прогиба еще не включены в поднятие и не дефор
мированы. В пределах осевой зоны все еще происходят слабые погружения. Следо
вательно, процесс замыкания Западно-Сахалинского прогиба нельзя считать закона 
ченным -  он продолжается и в настоящее время. Поэтому представляется очень важ
ным специальное изучение современных движений в Западно-Сахалинских горах и на 
территории Татарского пролива.

Изложенные данные о строении Западно-Сахалинского прогиба можно дополнить 
материалами по нескольким профилям ГСЗ ('Глубинное...', 1971). Верхняя опорная 
граница, прослеженная по этим профилям, характеризуется скоростями 6,2-6,5 км/сек 
и предположительно отождествляется с поверхностью метаморфических (меэо-палео- 
эойских?) пород. По рельефу опорной границы намечается существование крупного 
меридионального прогиба, выделенного С.М. Зверевым и Ю.В.Тулиной (рис.23).

Р и с .  23. Схема изоглубин верхней опорной сей
смической границы в земной коре в пределах 
Татарского пролива ('Глубинное...', 1971 )
1 -  уверенные сейсмические данные; 2 -  неуве
ренные сейсмические данные и участки экстра
поляции и интерполяции; 3 -  линии профилей ГСЗ

Осевая зона прогиба, с глубиной опорной грани
цы до 10-12 км или даже больше, устанавливает
ся в Татарском проливе, вблизи побережья Са
халина. По расположению этот прогиб полностью 
отвечает Западно-Сахалинскому.

Нижняя опорная граница характеризуется ско
ростями 7,8—8,3 км/сек и отождествляется с по
дошвой земной коры. В пределах Сахалина она 
залегает на глубине около 30-35 км и несколько 
воздымается к западу. На северо-востоке Сихотэ—Алиня и в смежной части Татар
ского пролива, в зоне вулканического пояса, предполагается залегание этой границы 
на глубине 20-25 км. На всей площади Западно-Сахалинского прогиба и вулканического 
пояса отмечается распространение земной коры континентального типа.
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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ГОМОЛОГИ ЗАПАДНО-САХАЛИНСКОГО ПРОГИБА

Прогиб Исикари-Румои на Хоккайдо

Структурная зона Западного Сахалина продолжается на западе Центрального Хок
кайдо, где также видна моноклиналь, образованная слоями мела, палеогена и неоге
на, наклоненными в общем на запад. Самые северные участки моноклинали удалены 
от сахалинских структур всего на 50 км и весьма сходны с ними по геологическим 
особенностям. Вместе с тем на Хоккайдо может быть получен ряд данных, допол
няющих характеристику Западного Сахалина.

Как видно на карте (рис. 24), в пределах Хоккайдо гораздо лучше, чем на Саха
лине, удается проследить тектонические формы вкрест их простирания. Моноклиналь 
на западе Центрального Хоккайдо представляет восточный борт крупного прогиба 
Исикари-Румои. На низменности, примыкающей к заливу Исикари, видна осевая зо
на прогиба, а на Юго-Западном Хоккайдо -  участок его западного борта. Таким 
образом, ширина прогиба составляет около 100 км, протяженность его в северо-се
веро-западном направлении более 300 км (южная часть обрезана побережьем Тихо
го океана). Отложения прогиба Исикари-Румои обнажены более полно, чем на Саха
лине. На восточном борту прогиба известны самые нижние горизонты разреза (ниж
ний мел); в отдельных местах наблюдаются их взаимоотношения с более древними 
толщами, распространенными восточнее. В осевой зоне прогиба доступны для изуче
ния отложения верхов разреза (плиоцен-плейстоцен), которые севернее скрыты под 
водой. Такая полнота разреза позволяет судить о времени заложения прогиба и о 
возрасте складчатых дислокаций более уверенно, чем это удается на Сахалине.

Весь разрез прогиба Исикари-Румои образован отложениями миогеосинклинально- 
rd типа. Миогеосинклинальный прогиб был заложен в аптское время на месте обшир
ной ранне мезозойской эвгеосинклинали ('Геологическое разви тие...', 1968; Matsumoto, 
1943). Верхние горизонты эвгеосинклинальных образований (верхи юры и, вероятно, 
неоком) известны на обоих бортах прогиба. На западном борту или в примыкающей 
к нему зоне ('Внешний пояс Китаками') они дислоцированы, прорваны гранитными 
интрузиями и несогласно перекрыты апт-альбскими или верхнемеловыми слоями не
большой мршности. По всем известным данным, эти образования должны быть от
несены к комплексу основания западной части прогиба.

На восточном борту прогиба Исикари-Румои эвгеосинклинальные породы верхов 
'группы Сорачи' наблюдались в ряде мест ниже аптских отложений, начинающих 
миогеосинклинальный разрез. В бассейне р. Тесно, на севере, и в верховьях р. Юба- 
ри, на юге, были описаны кремнистые сланцы и яшмы, 'красные, зеленые, серые, 
иногда, полосчатые," с прослоями и пачками граувакковых песчаников, глинистых 
сланцев, измененных туфов и туфобрекчий, мощностью более 1200 м ('формация 
Сююбари', или 'группа Онисаси* (Matsumoto, 1942, 1943). По мнению Т.Мацумото, 
эти породы очень напоминают породы из основания мелового разреза северных 
районов Сахалина. В поле их развития встречаются тела диабазов и серпентинитов. 
Туфогенно-кремнистые образования залегают без заметных несогласий с меловыми 
толщами прогиба Исикари-Румои, особенно в его южной части ('Геологическое



Р и с .  24. Геологическая карта прогиба Исикари-Румоина Хоккайдо ( 'Geological map of
Japan", 1971)

1 - голоценовые отложения; 2 -  плейстоценовые отложения; 3 -  четвертичные вулка
нические образования; 4 -  плиоценовые отложения; 5 -  миоценовые отложения; 6 -  
неогеновые вулканические образования; 7 -  палеогеновые отложения; 8 -  меловые 
отложения; 9 -  отложения верхнего палеозоя -  мезозоя ('надгруппа Хидака'); 10 -  

гипербазиты. Разломы не показаны

развитие . . . '
рокой площади и накопились еще до обособления прогиба1.

Таким образом, одновременно с раннемеловой складчатостью и поднятием в пре
делах Юго-Западного Хоккайдо в центральной зоне Хоккайдо осадконакопление про
должалось без существенных перерывов. Здесь образовался меловой миогеосинкли- 
нальный прогиб ('геосинклиналь Иезо-Сахалин'), который наследовал только часть 
ранне мезозойской эвгеосинклинали, не распространяясь далеко на запад и на вос-

Эти образования представляют часть мощного эвгеосинклинального комплекса 
('надгруппы Х и дака'), нижние горизонты которого относятся, вероятно, к триасу 
и перми.

, 1968; Matsumoto, 1942, и др.). Однако они характерны для более ши-



ток^ В западной части прогиба ("пояс Исикари") осадконакопление продолжалось 
и в третичное время, причем зона прогибания постепенно смещалась в западном 
направлении. В результате многие горизонты прогиба имеют линзовидный характер. 
Более древние горизонты (меловые и палеогеновые) нередко выклиниваются на за 
падном борту прогиба, и молодые слои перекрывают непосредственно породы ком
плекса основания. Поэтому разрез восточного борта прогиба Исикари-Румои наибо
лее полный и непрерывный. Зоны максимальных мощностей в верхних слоях несколь
ко смещены к западу по сравнению с нижними.

Апт-альбские отложения на восточном борту прогиба представлены переслаиваю
щимися песчаниками и глинистыми сланцами, мощностью до 1500 м ("группа Ниж
нее Иезо"; Matsumoto, 1942, 1943, 1959). Для большей части толщи характерно 
частое и ритмичное переслаивание, напоминающее флиш. Иногда встречаются прослои 
кислых туфов и туффитов. В районе Юбари в средней части толщи отмечен горизонт 
(до 100 м) органогенных известнякрв, чередующихся с песчаниками. Возрастные 
аналоги "группы Нижнее Иезо" на Западном Сахалине неизвестны. Более высокие 
горизонты разреза хорошо сопоставляются по возрасту и литологическим особеннос
тям с меловыми толщами Западно-Сахалинского прогиба ( Matsumoto, 1942, 1943,1959 
Особенно характерны глинисто-алевролитовые отложения "группы Верхнее Иезо" 
(коньяк-кампан), прослеживающиеся без заметных изменений до самых южных райо
нов Хоккайдо. По своему характеру и возрасту (вместе с подстилающей пачкой -  
турон) они полностью соответствуют быковской свите Сахалина. Отложения "группы 
Среднее Иезо" (без верхней пачки) сопоставляются с айской и найбинской свитами, 
но содержат гораздо меньше песчаников и по составу скорее напоминают быковскую 
свиту и ггруппу Верхнее Иезо". Верхние слои мелового разреза -  "группа Хакобу- 
чи" -  отвечают по возрасту красноярковской свите Сахалина (или ее нижней части). 
В их составе также преобладают граувакковые песчаники и песчанистые алевроли
ты, часто встречаются глауконитовые и туфогенные разности. Однако на крайнем 
юге, в районе Уракавы, отложения приобретают существенно алевролитовый состав, 
сходный с нижележащими слоями. Таким образом, в меловых отложениях прогиба 
Исикари-Румои в южном направлении прослеживается дальнейшее увеличение роли 
глинисто-алевролитовых пород, отмеченное для Сахалина. В самых западных разре
зах  количество песчаников иногда увеличивается. Все отложения имеют типично 
морское происхождение. Источники обломочного материала меловых пород устанавли
ваются как к востоку, так и к западу от прогиба. Поступление туфогенного мате
риала предполагается с запада. Туфы, известные в разных частях мелового разреза, 
имеют дацитовый, риолитовый и иногда андезитовый состав. Поэтому они сходны 
с одновозрастнымн породами более западных и юго-западных районов и существенно 
отличны от основных и средних эффузивов района Кусиро-Нэмуро. Общая мощность 
меловых отложений прогиба Исикари-Румои составляет не более 5000-6000 м. При 
этом мощность верхнемеловых толщ только 4500 м -  заметно меньше, чем в юж
ных районах Сахалина, т.е. на Хоккайдо продолжается уменьшение мощностей, про
слеженное вдоль простирания Западно-Сахалинского прогиба.

Осадконакопление в прогибе Исикари-Румои проходило одновременно с поднятием 
и дислокациями, с формированием метаморфического и интрузивного комплексов в 
поясах Хидака и Камуикотан ("Геологическое развитие...", 1968). К началу третич
ного времени в поднятие была включена почти вся площадь Центрального и Восточ
ного Хоккайдо. Осадконакопление продолжалось только в осевой части прогиба Иси
кари-Румои. В ряде обобщающих работ для подошвы третичных слоев отмечается 
слабое (па мнению японских геологов) или даже резкое (по мнению М.С.Маркова 
и др., 1967) угловое несогласие. Однако при описании отдельных районов нередко 
указывается на согласные взаимоотношения третичных и меловых толщ (Matsumoto, 
1942; Minato а.о., 1956, и др.; рис. 25). Даже на северной центриклинали и в юж
ной части прогиба, где миоценовые слои залегают непосредственно на меловых, от
мечается только "параллельное несогласие" (Matsumoto, , 1942; Osanai а.о., 1959; 
Takahashi, Ishiyama, 1968; и др., рис. 2б). Внутри третичного разреза на разных 
уровнях отмечаются местные несогласия, но в осевой части прогиба все третичные 
толщи залегают согласно. *

*На востоке, в районе Кусиро-Нэмуро, известны эвгеосинклинальные образования 
сенонского возраста.



Р и с .  25. Геологический разрез через восточный борт прогиба Исикари-Румои в районе Юбари (Minato а .о ., 1956)
1 -  неогеновые отложения ('группа К авабата'); 2 -  олигопенозые отложения ('группа Поронаи'); 3 -  палеогеновые от

ложения (группа Исикари'1; 4 -  подошва палеогеновых отложений; 5 -  отложения верхов кампана и Маастрихта ('группа 
Хакобучи ) ; 6 - отложения турона-кампана ('группа Верхнее И езо '); 7 -  разломы
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Третичный разрез прогиба Исикари-Румои по характеру отложений и фауны* очень 
близок к разрезу Западного Сахалина. Это отмечали многие исследователи незави
симо от их подхода к датировке третичных толщ (Уватоко, 1937; Криштофович, 1964; 
Ратновский, 1969; Гладенков, 1971, и др.). Палеогеновые отложения, как и на'Саха
лине, представлены терригенными и глинистыми породами с углями, главным обра
зом континентальными ("группа Исикари", более 3000 м ), вверх и по простиранию 
сменяющимися морскими ("группа Поронаи", 1500 м; " ’Geology of Japan^ ", 1963, 
и др.). В составе их обломочного материала обычны породы, поступавшие с востока, 
в том числе серпентиниты. Туфогенный материал нехарактерен, но в слоях верхнего 
олигоцена отмечаются туфы. В’ ряде горизонтов встречаются глауконитовые породы.
По данным японских палеонтологов, слои, объединяемые в "группу Исикарй", отно
сятся к эоцену -  среднему олигоцену. Они сопоставляются с конгломератной, нижне- 
дуйской, крас н ополье вс кой и такарадайской свитами Сахалина. Отложения "группы 
Поронаи" отвечают олигоцену и отчасти эоцену; их верхние слои сопоставляются с 
аракайской и холмской свитами Сахалина. Верхние горизонты палеогеновых отложений 
распространены шире, чем нижние , и нередко ложатся прямо на меловые образования. 
Особенно широко развиты неогеновые слои ("Геологическое развитие...", 1968;
Uozumi, 1962, и др.).

В миоценовых отложениях преобладают морские песчаные и глинистые породы.
В нижнем миоцене известна угленосная толща ("формация Такиное", примерно со
ответствующая по возрасту верхнедуйской свите). В других горизонтах отмечаются 
отдельные угольные прослои. Интересны среднемиоценовые отложения ("формация 
Кавабата"), представленные ритмично переслаивающимися конгломератами, песчани
ками и глинистыми сланцами. Эти отложения содержат многочисленные Глыбы сер
пентинитов и зеленых сланцев, поступавшие в прогиб в связи с поднятием и надви— 
гообразованием в соседнем поясе Камуикотац. На разных стратиграфических уров
нях распространены туфогенные песчаники и туфы; роль вулканогенных образований 
увеличивается в восточном и особенно западном направлениях. На юго-западе Хок
кайдо, в зоне, примыкающей к прогибу, вулканические породы развиты очень широ
ко, в частности в слоях нижнего миоцена. Для вер хне миоценовых отложений проги
ба характерно распространение кремнистых алевролитов и аргиллитов (так называе
мых твердых сланцев "формации Вакканай" и ее аналогов, соответствующих, вероят
но, курасийской свите)3.

Плиоценовые отложения представлены преимущественно морскими песчаными по
родами, с отдельными прослоями лигнита, а также с горизонтами пирокластических 
пород. Последние наиболее распространены в западных районах, как и в миоценовых 
слоях. В горах Кабато, на островах Рисири и Ребун известны туфы, туфобрекчии, 
лавы андезитов и базальтов, слагающие плиоцен-плейстоценовые вулканические по
стройки ( Satoh а.о., 1964; Matui а.о., 1967). В верхах плиоценовой вулканогенной 
толщи гор Кабато залегает пачка кремнистых алевролитов; выше -  андезитовые и 
затем базальтовые порош, слагающие лавовые плате?» Все эти образования про
рваны дайками и экструзивными куполами дацитов и андезитов. Мощность плиоцено
вых слоев в осевой части прогиба около 600 м. Общая мощность неогеновых отло
жений достигает 6000 м.

В осевой части прогиба к югу от залива Исикари известны также плейстоцено
вые осадки, терригенные и местами пирокластические, иногда с прослоями лигнита. 
Они включают не только континентальные, но и морские образования, отлагавшиеся

Для японских разрезов в отличие от сахалинских известны комплексы планктон
ных фораминифер, позволяющие сопоставить выделенные горизонты с зонами пла
нетарной стратиграфической шкалы.

Олигоценовые отложения известны не только в пределах прогиба, но и на Восточ
ном Хоккайдо, в районе Кусиро.

Это диатомовые породы характерного облика, довольно плотные, темно-серые, но 
при выветривании сильно осветляющиеся и превращающиеся в мелкую остроуголь
ную щебенку.

4
Сходно с плиоценовыми образованиями п-ова Ламанон на Сахалине.



в полосе узкого субмеридионального пролива. Согласно данным бурения, мощность 
плейстоценовых слоев местами более 450 м (Nagao а.о., 1959). В северной части 
прогиба к плейстоцену относятся маломощные осадки морских и речных террас. В 
низовьях р. Тесио и в долине р. Исикари осадконакопление продолжалось и в голо
цене. Однако мощность и распространение голоценовых толщ в общем незначитель
ны. В горах Хидака, на высоте 1390 м и более, известны следы многократных чет
вертичных оледенений. Для некоторых вулканов на западном борту прогиба и в при
мыкающей зоне отмечаются извержения вплоть до исторического времени. Зона вул
канической активности четвертичного времени, унаследованно развивавшаяся с нео
гена, была связана с формированием молодых структур во внутреннем поясе остров
ных дуг, а не с особенностями прогиба Исикари-Румои ( * Геологическое развитие. . . в% 
1968). Правда, отдельные вулканы этой зоны оказались и в пределах прогиба.

Осадочные толщи прогиба Исикари-Румои содержат залежи угля, нефти и газа. 
Угольные месторождения, как и на юге Сахалина, связаны с палеогеновыми и мио
ценовыми отложениями. Нефтепроявления отмечены в разных горизонтах разреза от 
меловых до неогеновых, но промышленные скопления нефти и газа  обнаружены 
только в третичных породах. Все месторождения небольшие*.

Их основная группа расположена к югу от залива Исикари. Залежи связаны со 
структурами осевой зоны и западного борта прогиба Исикари-Румои; в пределах 
восточного борта известны только месторождения газа, получаемого из угленосных 
отложений. Другая группа месторождений приурочена к северной центриклинали про
гиба Исикари-Румои. Эти месторождения для нас наиболее интересны, так как рас
полагаются в геологических условиях, сходных с условиями южной центриклинали За
падно-Сахалинского прогиба. Следует, правда, отметить, что на Хоккайдо известные 
продуктивные горизонты (средний и верхний миоцен) залегают в лучших структур
ных условиях, чем в более поднятой зоне юга Сахалина.

Структурные формы прогиба Исикари-Румои во многих районах изучены доволь
но подробно, для некоторых участков осевой зоны имеются данные бурения. Прогиб 
в целом представляет довольно широкую и пологую структуру асимметричного сече
ния, сходную с Западно-Сахалинским прогибом (рис. 27). В районе гор Кабато в 
нем намечается поперечное поднятие. На западном борту прогиба слои залегают 
очень полого, но местами нарушены небольшими сбросами и взбросами, около кото
рых их наклон увеличивается до 50°. Осложнение пологой моноклинальной структу
ры создают также отдельные вулканические постройки от неогеновых до современ
ных. Более крутой восточный борт прогиба нарушен взбросами, надвигами и мелки
ми складками, часто приразломными.

Рмс.  27. Схематичес
кий геологический раз
рез через прогиб Иси- 
кари-Румои ( *Г еологи- 
ческое развитие. . . ” , 1968) 
Черным показаны сер
пентиниты 0 10 20км*------ 1____ I

Структуры восточного борта простираются субмеридионально, образуя иногда 
плавные перегибы к северо-западу или северо-востоку. Они особенно усложняются 
на южном отрезке восточного борта, дугообразно изогнутом к западу. Здесь наблю
дается целая система надвиговых чешуй и лежачих складок с общим смещением в 
западном направлении. Они нарушают и отложения '"группы Сорачи" в поясе Камуи- 
котан, и меловые слои на борту прогиба Исикари-Румои. С крупными надвигами

Некоторые сведения о месторождениях приводятся в статье Р.Д.Родниковой и других 
(1968).
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Р и с .  28. Геологический разрез через прогиб Исикари-Румои 

1 -  голоценовые отложения; 2 -  плейстоценовые отложения; 3 -  плиоценовые 
отложения ('группа Исикари'); 7 -  дотретичные отложения; 8 -  разломы. Буквы -

'Такан е', ак -  'Акабира', в -  'Бибай', w -  'Вакадабе '  ,

Р и с .  29. Геологический разрез по р. Тесно на севере прогиба Исикари-Румои
( Matsumoto, 1942)

1 -  неогеновые отложения; 2 -  'группа Хакобучи' (верхи кампана -  Маастрихт); 
3 -  'группа Верхнее Иезо' (коньяк-кампан); 4 -  'группа Среднее Иезо' (альб -  

турон); 5 -  'группа Нижнее Иезо' (апт-альб); 6 -  разломы

вдоль восточной границы прогиба связаны тела 
гипербазитов и зона глаукофанового метамор

физма* . Образование всего этого сложного 
структурного комплекса произошло, по-видимо- 
му, до эоцена ('Геологическое развитие...', 
1968). Однако перемещение по надвигам проис
ходило и позднее -  скорее всего в неогеновое 
время. На угольном месторождении Юбари слои 
палеогена дислоцированы вместе с меловыми. 
Они образуют лежачие и опрокинутые складки, 
а местами перекрываются меловыми толщами, 
залегающими в бес корневых тектонических пок
ровах (см. рис. 25). Ближе к осевой части про
гиба дислокации становятся более простыми, 
особенно в неогеновых слоях. Севернее Юбари, * 
в районе угольного месторождения Сорачи, дис
локации менее напряженные; распространены 
небольшие сбросы и взбросы (рис. 28).

На северном отрезке восточного борта 
строение моноклинали довольно простое 
(рис. 29), сходное с наЪлюдающимся в 
Западно-Сахалинских горах. Осложняющие

Рис. 30. Схема аномалий Буге на входная с метаморфической зоной на западе 
о-ве Хоккайдо (Рикитакв, 1970) Сусунайского хребта Г.яупm.4»



WMrTZl'e
в районе Сорачи (Watsui а .о ., 1965)
жения; 4 -  миоценовые отложения; 5 -  олигоценовые отложения; 6 -  палеогеновые 
'формации* в составе 'группы Исикари': а -  'Ашибецу', h -  'Хиракиси', t -  
yu -  'Юбари', Ьг-*Хорокабецу', n -  *Ноборикава*.

складки нередко связаны с разломами. Их крылья наклонены под средними и круты
ми углами. Антиклинали обычно более узкие и линейные, чем синклинали. Они рас
полагаются параллельно общему простиранию моноклинали или отклонены к северо- 
западу. На северной центриклинали прогиба, вблизи м.Соя, закартирована серия ли
нейных складок, напоминающих складки района Кириллова и Горнозаводска на Саха
лине (см. рис. 26). Антиклинали немного более узкие, чем синклинали, с наклоном 
крыльев под средними углами.*

Образование основных дислокаций в прогибе Исикари-Румои японские геологи от
носят к позднему кайнозою. На отдельных участках наблюдались следы современных 
движений. Отмечаются эпицентры землетрясений различной глубинности, однако в 
их расположении отчетливо видна связь с сейсмической зоной островных дуг (Ри- 
китаке, 1970). Эпицентры наиболее сильных землетрясений сосредоточены вблизи , 
Тихоокеанского побережья. Многие исследователи подчеркивают связь современных 
движений Японии с плиоцен-плейстоценовыми. В осевой зоне прогиба Исикари-Румои 
сейчас продолжается слабое погружение; общее прогибание в течение четвертичного 
времени составило около 500 м. Как показывает положение речных террас, бортовые 
части прогиба испытывают относительное поднятие. Для соседней зоны хребта Хидака 
определено поднятие с начала плейстоцена на 640 м. Зоны современных поднятий и 
опусканий находят прямое выражение в аномалиях гравитационного поля ('Геология 
и минеральные...', 1961; Рикитаке, 1970; рис. 30). Поднятию поясов Хидака и Ка- 
муикотан и современному хребту соответствует гравитационный максимум (до + 50, 
реже + 70 мгл на юге). Осевой зоне прогиба Исикари-Румои (и современной низ
менности) отвечает гравитационный минимум. В северных районах его величина око
ло -1 0  мгл, на поперечном поднятии в районе гор Кабато отмечаются слабые поло
жительные значения, а в наиболее погруженной южной части -  снова отрицательные 
около -60 мгл. Продолжение отрицательной аномальной зоны в прилегающей части 
Тихого океана соответствует, по-видимому, южному погруженному участку прогиба.

Дальше по простиранию структурная зона Центрального Хоккайдо не прослежи
вается. Однако на островах Восточной Азии выявляются и другие подобные струк
туры. Лучше других изучен прогиб Алишань на Тайване. Его геологические особен
ности будут описаны более подробно, так как они мало известны советским геологам.

Прогиб Алишань на Тайване

Остров Тайвань расположен в краевой части кайнозойской тектонической облас
ти. Широкая (до 150 км) зона, примыкающая к нему на западе, скрыта под водами 
Тайваньского пролива, поэтому характер ее структур неизвестен. Вдоль западного 
побережья пролива каледонская складчатая область Катазии обладает рядом своеоб
разных черт, характерных обычно для структур мезозоид. Здесь в узких прогибах 
северо-восточного простирания отмечаются дислоцированные мезозойские отложения



большой мощности^, повсеместно распространены мезозойские граниты, широкой по
лосой протягивается верхнеюрско-меловой вулканический пояс (Нагибина, 1963; Ус- 
тиев, 1959). Не исключено, что восточнее, в зоне Тайваньского пролива, имеются 
и другие черты, свидетельствующие о развитии там складчатых образований мезо- 
зоид. В таком случае структурные взаимоотношения в этой части Восточной Азии 
подобны отмеченным в районе Сахалина. Кайнозойские тектонические структуры 
Тайваня, несомненно, сходны с сахалинскими.

Как и на Сахалине, в относительно приподнятой восточной области Тайваня об
нажены породы верхнего палеозоя -  нижнего мезозоя^, влодящие в состав метамор

фического комплекса Центральногр хребта. Это хлоритовые, графитовые, роговообман- 
ковые сланцы, филлиты, сланцеватые песчаники, кварциты и кристаллические извест
няки, связанные с метаморфизмом осадочных пород. Горизонты амфиболитов образова
ны, возможно, по магматическим породам основного состава. Характерны значите льны* 
мощности отложений, метаморфизм зеленосланцевой фации^, развитие небольших крутых 
и сжатых складок, местами перевернутых. В составе комплекса известны тела серпен
тинитов и более молодые интрузии сильно измененных кварцевых диоритов или грано- 
диоритов. Определения абсолютного возраста по слюдам из кварцевого диорита дали 
86 млн. лет, из пегматита -  33 млн. лет. Предполагается, что образование складок, 
метаморфизм и внедрение интрузий связаны с позднемезозойской орогенией (Но, 1967), 
Современное распространение пород метаморфического комплекса связано с крупным 
горстом, протянувшимся на северо-северо-восток более чем на 200 км, при ширине 
порядка 20 км (рис. 31).

Восточнее, в пределах Восточного Берегового хребта, распространены неогено
вые отложения, выполняющие линейный грабенообразный прогиб (150 х 15 км), на 
востоке обрезанный береговой линией. Они залегают, по-видимому, на позд
немезозойских складчатых образованиях ('Основы . . . ' ,  1962; Но, 1967). Отмечаются 
большие мощности неогеновых толщ и отличие их по составу от развитых на западе Тай
ваня. В основании разреза располагается мощная толща андезитовых агломератов и туфо- 
генных песчаников. Вверх или, возможно, по простиранию они сменяются мощной 
толщей алевролитов с прослоями песчаников и конгломератов, с линзами известня
ков, содержащих нижнемиоценовые ископаемые. Для терригенных пород характерна 
плохая сортировка зерен, наличие следов подводного оползания и мелких деформа
ций. Более высокий горизонт на юге и на юго-востоке хребта образован неслоисты
ми алевритистыми и глинистыми породами с хаотичным расположением частиц, с 
многочисленными экзотическими блоками песчаников, известняков, базальтов, ан
дезитовых агломератов, габброj перидотитов, серпентинитов (кислые породы не от
мечаются). Горизонт достигает мощности более 1 км, содержит в цементе и в глы
бах смешанную фауну миоцена -  плиоцена. К. Хо считает его образованием типа *  ди
кого флиша", связанным с подводным оползанием огромного масштаба и поступле
нием экзотических глыб с поднятия, располагавшегося на востоке. У южной оконеч
ности хребта алевритистые и глинистые породы фациально замещаются конгломера
тами из гальки пород отмечавшегося метаморфического комплекса; подобное заме
щение происходит, вероятно, и на севере. На востоке территории, в надвиговой 
пластине, которая перекрывает отложения миоцена -  плиоцена, описана мощная толща 
слоистых терригенных пород того же возраста, отличающихся от лежащих ниже над
вига. Верхние слои разреза образованы рифовыми известняками и терригенными по
родами плейстоцена, известными местами вдоль побережья. Упоминаются также ан
дезиты четвертичного возраста.

Помимо континентальных отложений в прогибах близ Кантона и Гонконга упоми
наются очень мощные морские толщи юры терригенного и кремнисто-глинистого 
состава с прослоями лав и туфов (Микунов, 1963).

В них известны только пермские ископаемые.

На отдельных участках отмечается развитие гнейсов.



Рис.  31. Геологическая схема 
Тайваня ( EI-.ishew.itz, 1963;
Meng, 1965)
П р о г и б  А л и ш а н ь :  1 чет
вертичные отложения; 2 -  плио- 
цен-плейстоценовые вулкано
генные образования; 3 - неогено
вые отложения; 4 -  палеогено
вые отложения; 5 -  меловые 
отложения; 6 -  разломы (а - 
надвиги, б -  прочие разломы);
7 -антиклинальные складки;8- 
залежи нефти и газа. С т р у к 
т у ры в о с т о ч н о й  о б л а с т и  
Т а й в а н я :  9 -грабенообраз
ный прогиб, выполненный позд
некайнозойскими отложениями;
10- горстовое поднятие Цент
рального хребта, с выходами 
вер хнеп алеозойс ко-мезозойс ко
го (? )  метаморфического комп
лекса.
Цифры на схеме -  антиклиналь
ные складки:
1 -  Чиеншанху, 2 -  Хоутунг, 3 -  
Чиншуйкенг, 4 -Шанцехяо, 5 -  
Пингчен, 6 -  Хукоу, 7 -  Кенде- 
коу, 8 -  Чунгцаоху, 9-Паошань, 
10-Чжудун, 11-Тоухуанпинг, 12- 
Фанпокенг, 13-Чиншуй, 14-Ч у- 
хуанкенг, 15-Пакуали, 16 -Си- 
таопанг, 1 7 - Тунсяо, 1 8 - Тьех- 
ченшан, 19-Татушан, 20-П акуа- 
шан,21 -  Куосинг,22 -  Эрчиен- 
шан, 23- Нейлин, 24-Хсяомей,

о-ва Пэнху

25 -  Харливей, 26 -  Таху, 27 -  Хсяокунтьен, 28 -  Чунлун, 29 -  Лючунгчи, 30- Нк>- 
шан, 31 -  Вушантоу, 32 -  Санчиеншан, 33 -  Чутоучи, 34 -  Чиасиен, 35 -  Чиусенлин, 
36 -  Напалин, 37 -  Тайнань, 38 -  Чунчоу, 39 -  Линчуан, 40 -  Муча, 41 -  Сяокун- 
шуй, 42 -  Кенией, 43 -  Нейляо, 44 -  Каншан, 45 -  Пандиншань, 46 -  Феншан, 47 -  
Хэнчунь, 48 -  Тапанлоу, 49 -  Маньчжоу, 50 -  Чиупонг. Буквы -  линии геологичес
ких разрезов: АА и ББ -  рис. 35; ВВ и ГГ -  рис. 37; ДД и ЕЕ -  рис. 38; ЖЖ -  
рис. 41; 33 -  рис. 42

Самым крупным нарушением неогеновых толщ является протяженный пологий на
двиг со смещением на запад. По нему установлено сближение одновозрастных, но 
разнофациальных слоев. Известны также небольшие крутые разломы и брахискладки. 
По границе неогенового прогиба с горстом Центрального хребта протягивается на 
северо-северо-восток (на 150 км при ширине 5-7 км) Продольная долина Тайваня.
Это удивительно линейная зона рифтового строения*. Она выполнена плейстоценовы
ми и более молодыми отложениями и ограничена крутыми разломами с диагональным 
смещением ( Biq, 1960; ‘Allen, 1962). При современных землетрясениях преобла
дают левобоковые движения. Геологические и топографические данные свидетельству
ют о значительных вертикальных перемещениях вдоль зоны Продольной долины.

В западной области Тайваня в северо-северо-восточном направлении протягивает-

Судя по рельефу морского дна, эта зона продолжается далеко на юг.



ся кайнозойский прогиб Алишань, подобный Западно-Сахалинскому. Восточный борт 
прогиба виден на западном склоне и в предгорьях Центрального хребта. Он пред
ставляет моноклиналь, образованную верхнемеловыми ( ? ) ,  палеогеновыми и неогено
выми толщами и значительно осложненную надвигами, взбросами и приразломными 
складками. Западный борт построен значительно проще и характеризуется уменьше
нием мощности толщ и выклиниванием ряда горизонтов, наблюдающимся на западе 
прибрежной равнины.

Верхнемеловые -  палеогеновые отложения восточного борта (несколько километров) 
представлены однообразными аргиллитами и аспидными сланцами с подчиненными 
пачками и прослоями полимиктовых и кварцевых песчаников, с несколькими горизон
тами конгломератов. Конгломераты состоят из гальки пород подстилающего мета
морфического комплекса и самой аргиллитовой толщи; предполагается поступление 
этой гальки с востока и отчасти с запада (Schreiber, 1965). Местами в толще е ш ъ  
ны пласты диабазов, базальтов, андезитов и их пирокластов. Ископаемые редки: из
вестны находки в линзах известняка фораминифер эоцена и олигоцена-аквитана, а в 
гальке конгломератов -  кораллов верхов мела -  палеогена. Палеогеновые отложения дис
лоцированы и слегка метаморфизованы, их обломки встречаются в неогеновых слоях.
Но доказательств углового несогласия между палеогеновыми и неогеновыми отложе
ниями нет. Некоторые исследователи считают, что эти отложения образуют единую 
серию, особенно на юге территории, что накопление их было непрерывным, произошли 
только смещение неогенового прогиба на запад, дислокации и слабая метаморфизация 
пород на востоке (Но, 1967). На восточном борту прогиба палеогеновые и неогено
вые толщи соприкасаются большей частью вдоль взброса. В пределах западного бор
та палеогеновые слои, возможно, полностью выклиниваются. При бурении в районе 
Бэйцзяна ниже миоценовых слоев была обнаружена только маломощная (около 180м) 
пачка, которая может соответствовать палеогену или верхнему мелу. Это грубые рио
литовые туфы с прослоями туфопесчаников и красных глинистых сланцев, имеющие 
черты сходства с одновозрастными породами Катазии ( *  Report . . . * ,  1959). Более 
низкие горизонты (мощностью до 660 м) содержат нижнемеловую фауну и представ
лены песчаниками, а вверху -« уплотненными глинистыми сланцами ( Matsumoto а.ом 
1965; Schreiber, 1965). На подстилающих образованиях они залегают с угловым не
согласием и базальным конгломератом.

Неогеновые отложения прогиба Алишань довольно хорошо изучены и закартирова
ны в нефтеносных районах Западного Тайваня. В их составе выделяется ряд глинис
тых и терригенных толщ, залегающих согласно и без значительных перерывов. Об
щая мощность отложений достигает на востоке 7 км и больше и постепенно умень
шается в западном направлении. На западном борту прогиба мощность неогеновых 
толщ составляет лишь 1,5-2 км. В южной части прогиба весь разрез образован нор
мально-морскими отложениями, с чередованием пачек однородных глинистых сланцев 
и переслаивания их с алевролитами. Кварцевые и полимиктозые песчаники встречают
ся в отдельных пластах и прослоях, только в низах верхнего миоцена и в низах 
верхнего плиоцена они слагают достаточно мощные толщи (до 500-600 м ). В некото
рых горизонтах наблюдается частое и ритмичное переслаивание песчаников и глинис
тых сланцев. Иногда в верхних слоях миоцена отмечаются базальтовые лавы и туфы. 
Детальное описание разреза проведено на междуречье Чжошуйцы. и Хоуцзюэцзыцы 
(Chang, 1963, 1964, 1965; Hsiao, 1964* рис. 32): 
в е р х н и й  м и о ц е н  2

1) глинисто-алевролитовая толща ( "Чангчихкенг", 750 м ) ;
2) полимиктовые песчаники ("Тангеншан", или "Куантаошан", 450 м);
3) массивные глинистые сланцы с отдельными тонкими прослоями более песча

нистых разностей ("Шихлюфен", или "Еншуйкенг")» мощность их на востоке состав
ляет более 400 м и уменьшается к западу до 100-60 м;

4) частое переслаивание тонкополосчатых глинистых сланцев и песчаников, в ни
зах с более мощными пластами песчаников, средне-и крупнозернистых (Айляочао*), 
мощность уменьшается от 400-600 м на восточном борту прогиба до 100 м на западе;

Более низкие слои не достигнуты скважинами. 
Здесь и далее в скобках дано название формации.



.5) глинистые сланцы и алевролиты с прослоями мелкозернистых песчаников 
(*Маупуг ), мощность уменьшается в западном направлении от 500 до 50 м;

6) чередование пластов (по 3-5 м) массивных песчаников и более мощных пачек 
глинистых сланцев или пачек переслаивания их с песчаниками ("Чутоучи"), мощность 
изменяется к западу от 900 и более до 200 м;
нижний плиоцен:

7) алевролиты и глинистые сланцы, с чередованием однородных пачек и пачек 
переслаивания (по нескольку десятков метров), мощностью от нескольких сотен 
метров до 1180 м ("Чунлун");

8) глинистые песчаники, мелко- и среднеэернистые, с прослоями и пачками (до 
нескольких десятков метров) алевролитов, в низах -  с пачкой (125 м) глинистых 
станцев ("Няотсуй", около 650 м );

9) чередование пачек (мощностью порядка 100 м) глинистых сланцев, алевроли
тов и мелкозернистых песчаников, то однородных, то с прослоями других пород 
('Ютиуйчи", около 450 м);
в е р х н и й  п лио цен:

10) мелкозернистые песчаники с прослоями глинистых пород и алевролиты с про
слоями глинистых сланцев и песчаников, образуют пачки от нескольких десятков 
метров до 200 м ("Лючунгчи", 760 м );

11) глинистые сланцы с тонкими прослоями песчаников, в основании с пачкой 
(около 50 м) конгломератов, переходящих в песчаники ("Канхсяляо", 540 м); 
п л и о ц е н - п л е й с т о ц е н :

12) чередование пачек (до 100 м и более) полимиктовых песчаников, крупно- и 
среднезернистых, алевролитов, глинистых сланцев и пачек частого переслаивания 
глинистых сланцев с песчаниками ( "Эрхчунчи*, 440 м);
п л е й с т о ц е н :

13) алевролиты и глинистые сланцы с прослоями песчаников, мелко- и среднеэер— 
нистых, с обломками древесины ( "Люшуанг'1', до 1040 м).

На детальном материале в южной части прогиба Алишань прослежены значитель
ные изменения мощностей всех толщ вкрест его простирания. В районе Цзяи мощность 
слоев верхнего миоцена -  нижнего плиоцена на восточном борту прогиба достигает 
4500 м и сокращается к западу до 500 м. Мощность слоев верхнего плиоцена в за 
падном направлении уменьшается от 100 до 200 м севернее Цзяи и от 1800 до 600 м  
на юге района.

Близ Бейцзяна весь . разрез западного борта прогиба, включая слои от среднего 
миоцена до плейстоцена, имеет мощность около 1300 м (Huang, 1963; рис. 33). Од
нако такое сокращение мощности отложений не сопровождается существенным изме
нением их состава.

Вдоль простирания прогиба Алишань прослеживается постепенное изменение ха
рактера неогеновых отложений. На юге в них наблюдается уменьшение количества 
песчаников. В самых южных районах, близ Гаосюна, весь обнаженный разрез сло
жен алевролитами с прослоями песчаников и горизонтом рифовых известняков (500 м) 
в верхах плиоцена. Общая мощность отложений около 2000 м, возраст их плиоцен- 
плейстоценовый ( Sun, 1963).

В северном направлении в неогеновых толщах значительно возрастает роль пес
чаников. Уже в районе Мяоли в разрезе преобладают полимиктовые и кварцевые 
песчаники с прослоями алевролитов или глинистых сланцев. Севернее количество 
песчаников увеличивается еще больше. Глинисто—алевролитовые толщи сохраняются 
в районе Таоюаня только в верхах среднего миоцена и в низах плиоцена (до 300 м ), 
а в скважине у Гуаньина они отсутствуют. Одновременно в ряде горизонтов миоцена 
прослеживается смена морских отложений прибрежными и континентальными. В райо
не Мяоли появляется паралическая угленосная толща (1000 м) в низах верхнего 
миоцена, а у Таоюаня -  также толщи (по 600—700 м) в середине нижнего и в осно
вании среднего миоцена.

Присутствие базальтовых туфов, туфобрекчий и небольших лавовых потоков в мио
ценовых толщах для северных районов более характерно, чем для южных. Известны 
они на разных стратиграфических уровнях. В отложениях нижнего и среднего мио
цена отмечаются также линзы кремнистых известняков.



В северо-восточной части прогиба Алишань известны самые нижние горизонты 
неогена; по обнажениями и скважинам описан следующий разрез ( Taig, 1964; 
Schreiber, 1965; см. рис. 32):

нижний миоцен:
1) чередование пачек (по нескольку десятков или сотен метров) песчаников, квар

цевых или полимиктовых, нередко грубозернистых, и глинистых сланцев. Наибольшее 
количество песчаников и максимальная мощность (1200 м) отмечаются в самых се
верных районах, близ Цзилуна ( "Вучихшан");

2) выше песчаники становятся крупно- и средне зернистыми и чередуются с пач
ками частого переслаивания песчаников и глинистых сланцев, содержащими уголь
ные пласты (по 40-50 см, иногда до 1 м). Близ Таоюаня эти отложения образуют 
нижнюю паралическую угленосную серию ("Мушан", 500-600 м), фациально замещаю
щую морские отложения района Мяоли. Характерно распространение в породах косой 
слоистости, следов ряби и складок оползания;

3) вверх по разрезу пласты полимиктовых песчаников, средне- и мелкозернистых, 
чередуются с пачками глинистых пород или пачками частого переслаивания их с пес
чаниками ("Т аляо"). В основании этой толщи на севере часто наблюдается горизонт 
базальных туфов, туфоагломератов и туфопесчаников с линзами кремнистых извест
няков, песков и глинистых сланцев ('туфы Кунгкуан", до 270 м). Общая мощность 
толщи достигает на востоке 600 м и уменьшается в западном направлении; 
с р е д н и й  мио цен:

4) средняя паралическая угленосная серия северных районов ("Шихти") фациаль
но замещает морскую толщу района Мяоли ("Чухуанкенг"). Подобно нижней серии 
она образована чередующимися пачками массивных песчаников, среднезернистых, 
преимущественно кварцевых, и пачками частого переслаивания песчаников и глинис
тых сланцев с отдельными тонкими (30-60 см) пластами угля, В толще отмечаются 
базальтовые интрузии, лавы, туфы и агломераты; мощность изменяется от 300 м на 
западе до* 600-900 м на востоке;

5) выше следуют массивные полимиктовые песчаники, средне- и мелкозернистые, 
переслаивающиеся с глинистыми сланцами ("Пейляо", до 400 м и более); в верхней 
части толщи резко преобладают песчаники, близ кровли они содержат кремнистые 
известняки, встреченные в тонких прослоях и двух линзах мощностью 10 и 30 м;

6) толща глинистых сланцев ("Т элу") с отдельными прослоями песчаников, мощ
ностью от нескольких десятков метров на северо-западе территории до 300 м и бо
лее на востоке;

7) массивные песчаники, полимиктовые и кварцевые, мелко- и среде зернистые, с 
прослоями и пачками глинистых сланцев, а также пачками частого ритмичного пе
реслаивания песчаников и глинистых сланцев, с несколькими угольными пластами 
("Чиеншихшан", или "Куаньиншан", 150-220 м ), местами с пластами базальтовых 
лав и пирокластов;
в е р х н и й  м ио це н:

8) песчаники, среднезернистые, с тонкими прослоями глинистых сланцев и не
сколькими угольными пластами, иногда с пластами базальтовых лав и пирокластов 
( "Нанчуанг", 800 м и более). Отложения "формаций Чиеншихшан и Нанчуанг" объе
диняются в верхнюю угленосную серию Тайваня, В районе Мяоли им соответствуют 
угленосные отложения "формаций Хопай и Шангфучи";

9) толща массивных глинистых песчаников, от мелко- до крупнозернистых, с про
слоями алевролитов ("Тэпу", 250 м );

10) толща переслаивания песчаников и алевролитов ("Эрхчу", 500 м); 
плиоцен:

11) глинистые сланцы с прослоями полимиктовых песчаников ("Чиншуй", 130-350м);
12) выше с постепенным переходом следует толща массивных песчаников с про

слоями алевролитов и отдельными пластами конгломератов ("Чолан", до 2900 м).

Отмеченные мощности неогеновых толщ наблюдаются на юго-востоке площади, по 
направлению к Таоюаню мощности многих толщ сокращаются. Наиболее значитель
ное сокращение мощности прослеживается вкрест простирания прогиба. В скважине, 
пробуренной на его западном борту около Гуаньина, общая мощность неогеновых от
ложений (начиная с "формации Мушан" ) составляет немногим более 1500м( Tang , 1964).
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В ряде районов одновременно с сокращением мощности в отложениях увели
чивается количество песчаников в западном направлении ( Schreiber, 1965; Chou, 
1964; Tang; 1964, и др.). Однако изменения отложений вкрест простирания прогиба 
не очень существенны. Источники сноса обломочного материала неогеновых пород 
предполагаются как на западе, так и на востоке.



Р и с .  34. Схема изопахит верх
него осадочного комплекса в 
Восточно-Китайском море ( Eme
ry а.о., 1969)

Изопахиты проведены через 
500 м. Крапом отмечена зона, 
где мощность осадков превышает 

2000 м

В осевой части прогиба Алишань 
разрез надстраивается толщами плио
цен-плейстоцена ('формация Тоуко- 
шан', до 1500 м ), залегающими со
гласно. Нижняя толща ('фация Хсиан- 
гшан') образована полимиктовыми 
песчаниками (от средне -  до грубозер
нистых), с незакономерными прослоя
ми глинистых пород и иногда граве- ч 
литов, с обилием растительного дет

рита; ее мощность несколько сотен метров. Вверх и частично по простиранию эта 
песчаная толща сменяется конгломератами с линзами грубозернистых песков и 
песчаников, с обломками древесины, с остатками озерной и морской фауны ('фация 
Хуоеншан'). Конгломераты состоят из гальки и валунов палеогеновых и неогено
вых пород. Их мощность в районе Мяоли и Тайчжуна достигает 1000 м. К югу и 
отчасти к северу конгломераты замещаются более тонкими терригенными породами, 
обычно мелководно-морскими (см. выше). Эти молассовые толщи накапливались 
во время интенсивного поднятия Центрального* хребта Тайваня, возможно, одновре
менно с формированием некоторых надвигов. Основные дислокации имели место 
позднее и захватили как неогеновые, так и плейстоценовые толщи. Образовавшиеся 
формы перекрыты с несогласием маломощными отложениями верхов плейстоцена и 
голоцена. Как отмечает К. Хо (Но, 1967), это единственное значительное несогла
сие в кайнозойской серии Западного Тайваня.

Выше поверхности несогласия залегают маломощные (до 10-30 м), но весьма 
разнообразные осадки, свидетельствующие о значительной подвижности территории в 
позднем плейстоцене. На юго-западе Тайваня известны верхнеплейстоценовые рифо
вые известняки. На большей части прибрежной низменности распространены коричне
вые глины и гравий, которые формировались при латеритном выветривании на по
верхности, поднятой выше уровня моря. На севере местами встречаются кораллы, 
выросшие на образованиях коры выветривании при последующем погружении терри
тории (Ма, 1963). Вместе с тем на больших высотах (3600-3900 м) отмечены цирки 
горных ледников (Ма, 1963). Кроме того, на севере острова -  на продолжении дуги 
Рюкю -  развиты плейстоценовые вулканические образования андезитового состава.
На островах Пэнху, лежащих в Тайваньском проливе, у западного борта прогиба, 
известны плейстоценовые базальты, подобные развитым на юге Катазии. К голоцену 
относятся маломощные речные и мелководно-морские осадки на прибрежной равни
не и образования конусов выноса в предгорьях.

С неогеновыми отложениями западного Тайваня связаны крупные залежи угля, 
нефти и газа . Угольные пласты известны в северных районах в составе трех угле
носных серий (нижне-, средне- и вер хне миоценовой, см. выше). Продуктивными на 
газ оказались различные горизонты миоцена, а в южных районах -  также и верхнего 
плиоцене. Залежи нефти обнаружены только в отложениях нижнего и среднего мио
цена ( "Report 1959). Коллекторами служат разные типы песчаников.

Структурные формы прогиба Алишань прослеживаются в пределах острова на 
400 км по простиранию и до 100 км вкрест простирания. Судя по данным МОВ, про
гиб прослеживается к северо-востоку еще не менее чем на 800 км ( Emery а.о.,
1969; рис. 34). В поперечном сечении прогиб Алишань асимметричен. Его восточный



Р и с .  36. Геологический раз
рез через антиклиналь Шан- 
цехяо ( Elrshewitz, 1963) 
Заштрихован маркирующий 
горизонт туфов в нижнемиог- 

ценовых отложениях

борт значительно более крутой и нарушенный, чем западный. Он простирается на 
северо-северо-восток, образуя несколько плавных перегибов. В широкой полосе на 
востоке (до 40 км) видны аргиллиты мела -  палеогена, сильно перемятые и рас- . 
сланцованные. Кроме сравнительно мелких складок здесь известно несколько протя
женных флексур северо-восточного простирания, разделенных обычно разломами с 
диагональным смещением (Но, 1967). Палеогеновые толщи оборваны взбросом, к за 
паду от которого обнажаются только неогеновые отложения.

В полосе, примыкающей к этому взбросу, слои миоцена нарушены многочисленны
ми продольными разломами и небольшими складками. Далее к западу при детальном 
картировании в неогеновых толщах была выявлена серия протяженных пологих над
вигов с перемещением на запад до 10 км и более ( Meng, 1965, и др.). Они осо
бенно распространены на северном отрезке восточного борта, обращенном дугой к 
западу. Простирание структур надви'говой зоны соответствует простиранию восточ
ного борта. Вдоль фронта каждого из надвигов располагаются узкие асимметричные 
антиклинали с более крутыми северо-западными и западными крыльями, часто под
вернутыми и оборванными этими надвигами. Надвиговые чешуи представляют син
клинальные складки (реже моноклинали), каждая из которых частично перекрыта по 
следующему к востоку надвигу. Обычно антиклинали значительно уже сопряженных 
синклиналей и протягиваются на 20-30 км при ширине в несколько километров.

На профилях, приводимых Ч.Менгом (рис. 35), очень схематично изображены 
структуры, связанные с разломами Синьдянь, Тайбэй, Канчао и Синчуань в северной 
части прогиба. Близ поверхности сместители разломов наклонены довольно круто; j с 
глубиной разломы, по-видимому, быстро выполаживаются и превращаются в надвиги 
( Elrshewitz, 1963; Meng, 1965, и др.). В синклинальных складках и моноклиналях, 
образующих надвиговые чешуи, слои наклонены под средними углами или полого; 
крутые залегания наблюдаются только около разломов. Для антиклинали Шанцехяо, 
расположенной вдоль разлома Синчуань, отмечаются крутое и местами подвернутое 
(с наклоном под углом до 75 и даже 60°) северо-западное крыло, более пологое 
(30-40°) юго-восточное крыло, относительно широкий и пологий свод, рассеченный 
Двумя небольшими разломами, и довольно крутые периклинали ( *  Report 1959;
'Chung, 1963; рис. 36).

Структурные формы района Мяоли (рис. 37) также связаны с надвигами. Антикли- 
наль Чжудун — Фампокенг образовалась вдоль надвига Синчен и в значительной части
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Р и с .  37. Схематические геологи
ческие разрезы через прогиб Али- 
шань в районе Мяоли (Meng,

1965)
1 -  плейстоценовые отложения;
2 -  подошва верхнемиоценовых 
слоев. Буквы в кружках -  антикли
нальные складки: П к- Пакуали,Ф- 
Фанпокенг, Ч -  Чухуанкенг, П -

Паошан, Чн -  Чиншуй

В

Р и с .  38. Схематические геологи
ческие разрезы через прогиб Али- 
шань в районе Тайчжуна ( Meng, 

1965)
Условные обозначения см. на 
рис. 37. Буквы в кружках -  раз
ломы: Ш -  Шуантунг, Ч -  Челун- 

пу, Т -  Татушан

Р и с .  39. Геологический разрез 
через антиклиналь Хукоу ( Elrshe- 

witz, 1963)
Заштрихована интрузия базальтов

перекрыта по следующему к востоку надвигу. Вблизи Чжудуна антиклиналь имеет 
почти горизонтальный свод, пологие периклиналь и крылья (10-20 °). С приближением 
к надвигу Синчен наклон северо-западного крыла увеличивается до 40°, южнее -  до 
80^, далее по простиранию залегание слоев становится вертикальным, затем опроки
нутым. Вдоль свода антиклинали выделяется несколько брахиструктур, разделенных 
очень пологими седлами. На юго-западе антиклиналь Фампокенг кулисно подставляет
ся антиклиналью Чухуанкенг. Последняя представляет протяженную узкую складку, с 
крутыми крыльями (50-80 ), слегка асимметричную, осложненную крутым продоль
ным взбросом ( " Report 1959; Chiu, 1965; Meng» 1965). Подобный характер 
имеют и антиклиналь Пакуали, расположенная восточнее, и некоторые более мелкие 
складки.

Южнее, в районе Тайчжуна, также развиты надвиговые структуры, иногда послой
ные (рис. 38). Характер и расположение складок обычно определяются надвигами.
Так, в узкой надвиговой пластине разлома Шуантунг образовалась довольно крутая



й сжатая синклиналь. Западнее, в полосе между разломами Шуантунг и Челунпу, видна 
широкая и очень пологая синклинальная складка; и только непосредственно близ над
вига Челунпу в ней наблюдаются достаточно крутые углы наклона (более 50Р). Да
лее на юг сместите ли разломов постепенно делаются более крутыми (до 70-80Р), ам
плитуда вертикального смещения достигает нескольких сотен метров.

В западном направлении, ближе к осевой части прогиба, разломы становятся все 
более редкими, а складки все более простыми и пологими, в их строении участвуют 
рее более молодые толщи (рис. 39, см. рис. 35, 37, 38). К юго-западу от Таоюаня 
кулисно располагаются антиклинали Пингчен, Хукоу, Паошань, Чунгцаоху, Чиншуй, 
Тунсяо, Тьехченшан и некоторые другие. Они имеют простое строение, довольно по
логие крылья и часто не связаны с разломами. Так, антиклиналь Чиншуй представля
ет почти ненарушенную, слегка асимметричную и весьма пологую с кладку ( "R ep ort...” , 
1959; Chiu, Hsu, 1963; Chiu, 1965; Meng, 1965);. На ее северо-западном крыле на
клон слоев изменяется от 10 до 30-40° (близ Мяоли -  до 60 ); на юго-вОсточном 
крыле наклон не превышает 20-30 Свод складки осложнен пологим поперечным 
седлом. При бурении профиля скважин через антиклиналь Чиншуй на глубине 3 км 
был подсечен пологий надвиг; другой надвиг предполагается ниже, в подошве неоге
новых слоев ( EJ.rshew.itz, 1963). Еще более пологие и широкие антиклинали Тун
сяо и Тьехченшан ( Meng , 1965; Chiu л 1965; рис. 40). Далее на юг, в антиклина
лях Татушан и Пакуашан, наклон крыльев изменяется от нескольких градусов до 
10-15° и очень редко достигает 20Р или более, западные крылья немного круче вое - 
точных ( Meng, 1965; Sun, 1965).

Р и с . 4 0 .  Антиклиналь Тьех
ченшан в центральной части 
прогиба Алишань(" Case his

tory. . ,  1 9 6 5 ) 
Стратоизогипсы ( в метрах) 

проведены по структурному 
горизонту внутри плиоцена

•/км Nz

: п — mZ----

IIип

о том^

Южнее, в районе р. Чжошуйцы, по гравиметрическим, сейсмическим данным и ма
териалам бурения намечается поперечное поднятие ("массив Бэйцзян"; Meng ,1966; 
см. рис. 33). Здесь маломощные отложения неогена и плейстоцена перекрывают вы
ступ дотретичных пород. К югу от р. Чжошуйцы слои верхнего миоцена, плиоцена и 
плейстоцена образуют моноклиналь с наклоном на запад, которая с востока оборвана 
взбросом (C hang, 1965). Наклон слоев уменьшается от 40-50° вблизи взброса до 
10-20Р в западной части. Моноклинальное залегание лишь местами нарушено пологи
ми изгибами слоев и небольшими складками (упоминаются антиклинали Нейлин, Хсяо- 
мей, Чунлун и Нюшан). По геологическим и сейсмическим данным, здесь фиксируют
ся также небольшие поперечные разломы.

В самой южной части прогиба, между городами Тайнань и Гаосюн, известны по
логие антиклинали Тайнань, Чунгчоу, Таканшань и Папиншань (Sun, 1963, 1964).
0ни выделяются как поднятия в рельефе, подтверждены сейсмическими данными по 
отражающему горизонту, соответствующему кровле плиоцена, а также некоторыми 
дологическими материалами. Для самой южной антиклинали Папиншань отмечаются 
наклон крыльев до 30 , осложняющий продольный взброс с юго-восточным крылом, 
поднятым до 200 м, и небольшой надвиг.



Р и с . 4 1 .  Геологический разрез через западный борт и осевую часть прогиба 
Алишань к юго-западу от Таоюаня (Tang, 19П4)

1 — плейстоценовые отложения; 2 -  подошва верхнемиоценовых слоев

С антиклинальными структурами восточного борта прогиба Алишань связаны все 
нефтяные и газовые месторождения Тайваня. Из них только Чиншуй и Тьехченшан 
расположены в западной полосе этого борта. Месторождения Шанцехяо, Чжудун, Чу- 
хуанкенг, Чутоучи, Тунгцехяо, Лючунгчи и Нюшан лежат на востоке надвиговой зоны,

Складками и надвигами нарушены слои неогена и плейстоцена. Несмотря на раз
витие интенсивных дислокаций, подстилающие образования нигде не выведены на по
верхность. Сейсмические данные и отчасти материалы бурения свидетельствуют, что 
многие крупные антиклинали северо-западного Тайваня не распространяются на 
большую глубину ( Elishewitz, 1963). Предполагают, что складки и надвиги захваты
вают только неогеновые отложения, а более глубокие слои залегают сравнительно 
полого. Образование крупных структурных форм северо-западного Тайваня связыва
ют с "тектонической денудацией" поднятых неогеновых отложений. Ряд исследовате
лей считают, что это гравитационные покровы, сорванные вдоль подошву неогена и 
смешенные к западу при поднятии в зоне Центрального хребта Тайваня1 ( Biq, 1960; 
Elishewitz, 1963; Но, 1967, и др.). Ч.Менг ( Meng , 1963, 1965) рассматривает над- 
виговые чешуи и кулисные складки западного Тайваня как результат волочения при 
смешении на север блока Центрального хребта. По его мнению, сдвиговая тектони
ка наиболее характерна для Тайваня. Независимо от происхождения структур восточ
ного борта прогиба следует отметить, что зеркало складчатости здесь довольно по
логое, особенно на западе.

Неогеновые и плейстоценовые слои западного борта очень полого наклонены внутрь 
прогиба. Лишь местами моноклиналь осложнена небольшими разломами и пологими 
изгибами слоев. С удалением от осевой части прогиба строение моноклинали стано
вится все более простым, а мощность образующих ее слоев все более уменьшается 
(рис. 41). На северо-западе, у самого побережья, наклон слоев составляет 100 м 
на 1 км. Неогеновые породы уплотнены здесь значительно слабее, чем в дислоциро
ванных толщах предгорий ("  Report ..." , 1959). Краевая часть западного борта рас
полагается в пределах Тайваньского пролива (Biq, 1968, рис. 42).

Время основных дислокаций в прогибе Алишань определяется серединой плейсто
цена. Нередко отмечаются и современные подвижки: наклон и коробление слоев, 
смещение блоков при современных землетрясениях ( Но, 1967, и др.). Наиболее час
ты землетрясения на востоке Тайваня, особенно в зоне Продольной Долины. Однако 
ряд землетрясений отмечен и в пределах прогиба Алишань (см. "Основы ..." ,  1962). 
Все это неглубокие землетрясения, только на востоке острова известны землетрясе
ния промежуточные, из которых очень» немногие имели гипоцентр глубже 100 км (Bi<J, 
1960).

Сейчас хребет поднят на высоту до 4. км, значительно больше, чем на других 
островах Тихого океана.



Р и с .  42. Г еологический 50'

разрез через западный 30-
борт прогиба Алишань -
в районе островов Пэн- ю-
ху (Pan, 1967)
1 -  плиоцен -  плейстоценовые KM~i -
вулканогенные образования; 
2 -породы основания про -2-

гиба; 3 -кривая аномалий 
Буге

Рис.43.Схема аномалий Буге 
северо- западного Тайваня 
(Pan, 1965)
1 -  зона наиболее понижен
ных аномалий в осевой час
ти прогиба Алишань; 2,3 — 
относительный гравитационный 
минимум; 4 -  относительно повы
шенные аномалии; 5 -зона 
относительного гравитационного 
максимума

*9

Западное подергжьГ 
о. Тайвань

Р и с .  4 4 . Обобщенная 
схема аномалий Буге 
на о.Тайвань (Liu, 
1 9 6 4 )



Геофизические работы на Тайване проводились в связи с поисками нефти и газа. 
Сейсмические данные в сочетании с материалами скважин дают характеристику нео^ 
геновых структур на ряде площадей прогиба Алишань, особенно в пределах западное 
го борта ( Pan , 1965). По более глубоким горизонтам земной коры надежных 
сейсмических данных пока нет. Данные гравики имеются на значительной части тер^ 
ритории. Использование гравиметрических карт для структурных построений обыч
но приводило к ошибкам, но приблизительное соответствие гравитационных аномалий 
и структур есть ( Elishewitz, 1963, рис. 43), исключение составляют только струк^ 
туры в районе между Тунсяо и Дабучжуан. Обобщенная гравиметрическая карта (со 
снятым влиянием мелких форм) дает изображение единой крупной структуры, конту- 
ры которой в целом соответствуют контурам острова. Значения аномалий Буге из
меняются от + 70 мгл у побережья до -40 мгл в центральной части территории, где 
устанавливается крупный гравитационный минимум ( Lin, 1964;^>ис. 44). Х.Лю 
считает, что минимум отвечает прогибу поверхности Мохо на 35-37 км в централь
ной части Тайваня. Зона минимума лежит на территории восточного борта прогиба 
Алишань и может отвечать полосе наибольших мощностей осадочной серии. Однако 
четкого соответствия региональных аномалий Буге и крупных структурных элементов 
Тайваня не наблюдается.

Таким образом, прогиб Алишань на Тайване сходен с прогибами Западного Саха
лина и Хоккайдо по положению в системе кайнозойских структур, по размерам и 
асимметричному строению, характеру частных структурных форм, составу, мощностям 
и фациальным изменениям отложений, по их возрастному объему, а также по време
ни замыкания и основных дислокаций. Прогиб заложен восточнее области интенсив
ных мезозойских дислокаций и магматизма и развивался длительно в течение мел- 
палеогенового и неогенового времени. Процесс замыкания прогиба начался в плей
стоцене, причем одновременно с поднятием и надвигообразованием на восточном 
борту прогиба в его осевой части происходило формирование мощных молассовых 
толщ, залегающих согласно с подстилающими. Последующие дислокации захватили 
в£ю территорию прогиба и продолжаются до настоящего времени. Заключительный 
этап развития прогиба. Алишань изучен более полно, чем Западно-Сахалинского про
гиба. Вся их предшествующая история была очень сходной.

Прогибы, подобные Западно-Сахалинскому, выявляются и по другую сторону Ти
хого океана. Особенно близкое сходство можно отметить для прогиба Грейт-Вэлли 
в Калифорнии.

Прогиб Грейт-Вэлли в Калифорнии

Кайнозойские структуры Калифорнии располагаются к западу от протяженного 
складчатого пояса мезозоид (невадид), включающего современные поднятия гор Кла
мат и. Сьерра-Навады. В западной области невадид распространены мощные палео
зойские и мезозойские (до кимериджа включительно) толщи эвгеосинклинального 
типа, интенсивно дислоцированные и мета морфиз о ванные до зеленых сланцев, рассе
ченные телами гипербазитов и гранитными плутонами (Меланхолина, 1967, и др.). 
Время основных дислокаций в горах Кламат и Сьерра-Неваде определяется концом 
юры и началом мела, внедрение гранитоидов связывается с серединой мела. Места
ми структуры невадийского комплекса нарушены более молодыми разломами или 
перекрыты неоген-четвертичными континентальными эффузивами. На участке между 
горами Кламат и Сьерра-Невадой эти эффузивы образуют крупную вулканическую 
зону, протягивающуюся далеко на север, в Каскадные горы (см. ниже).

В Западной Калифорнии, как и на Сахалине, вкрест простирания структур выде
ляются две существенно различные области (рис. 45). На западе — в Береговых 
хребтах -  видно сочетание сравнительно небольших (100-300 х 10-40 км) впадин и 
горстов или горст-антиклинальных поднятий обычно северо-западного простирания. 
Под небольшим углом к простиранию этих структур протягивается зона сдвига Сан- 
Андреас. Впадины выполнены морскими терригенными, иногда туфогенными и крем
нистыми отложениями, сходными с развитыми на востоке, в Большой долине. Они 
включают слои неогена и плейстоцена мощностью до 8 км; палеогеновые толщи рас
пространены незначительно, хотя местами мощность их достигает больших величин.



Р и с .  45. Геологическая карта прогиба Грейт-Вэлли в Калифорнии ("  Tectonic тар
of the United States n, 1962)

П р о г и б  Г р е й т - В э л л и :  1 -  четвертичные игложения; 2 - неогеновые отложения; 
3 -  палеогеновые отложения; 4 -  меловые отложения; 5 -  титонские отложения 
('формация Ноксвилл'1') ;  6 -  гипербазиты; 7 -  разломы; 8 -  антиклинальные склад
ки. С т р у к т у р ы  Б е р е г о в ы х  х р е б т о в :  9 -  впадины, выполненные позднекай
нозойскими отложениями; 10, 11 -  горстовые поднятия (10 -  с выходами юрско-ме
лового эвгеосинклинального комплекса, 11 — с выходами верхнепалеозойско-мезо- 
зойского гранитно-метаморфического комплекса). 12 -  в у л к а н и ч е с к а я  з о н а  
К а с к а д н ы х  гор,  1 3 - с к л а д ч а т а я  о б л а с т ь  м е з о з о и д  ( н е в а д и д )

В разрезах впадин известны многочисленные местные несогласия, разновременные 
на разных участках. В основании третичных толщ* устанавливается резкое угловое 
несогласие. Обычны простая форма впадин и пологие складки (часто брахиформные), 
усложняющиеся около разломов. Последние значительные деформации относятся к се
редине плейстоцена; наблюдается и современный рост складок.

Основание этой области в ее центральной части -  в блоке между разломами На- 
цимиенто и Сан-Андреас -  сложено метаморфическими породами палеозоя-мезозоя (?)



и мезозойскими гранитами, перекрытыми осадочной толщей верхов верхнего мо
ла. В поднятиях на западе и на востоке Береговых хребтов выходят верхнеюрско- 
меЛовые отложения (от титона до турона или нижнего сенона), синхронные по обра
зованию основной складчатости и поднятию в меэозоидах Сьерра-Невады. Это эвгео- 
синклинальные породы францисканского комплекса, во многом сходные с верхнеме
ловыми и более древними породами Восточного Сахалина. Основную роль в составе 
францисканского комплекса играют полимиктовые песчаники (граувакки), которые 
переслаиваются с отдельными прослоями и пачками глинистых сланцев, измененных 
основных эффуэивов (близких к толеитовым базальтам), красных и зеленых крем
нистых пород и иногда содержат линзы конгломератов или известняков (Бейли,
Блейк, I960). Суммарная мощность отложений порядка 15 км. Они интенсивно дис- 
лоцированы с образованием сжатых складок и разломов северо-западного прос тира
ния, местами метаморфизованы до глаукофановых сланцев. Очень часто с отложения
ми францисканского комплекса ассоциируются тела гипербазитов, ноизвестнч|е среди 
одновозрастных образований более восточных районов.

На востоке вдоль зоны взбросов и надвигов, сопровождаемых гппербазитами, 
францисканские отложения соприкасаются с одновоэрастными толщами совсем иного 
характера. Этими толщами начинается разрез на юго-западном борту прогиба Грейт- 
Вэлли, лежащего по границе с мезозоидами Сьерра-Невады. Прогиб Грейт-Вэлли 
расположен на территории Большой Долины, соответствующей бассейнам рек Сакра
менто на севере и Сан-Хоакин на юге. Он представляет собой протяженную линей
ную структуру (700 X 80-90 км) северо-западного простирания и подобно Западно- 
Сахалинскому прогибу имеет асимметричное строение. На юго-западном борту про
гиба Грейт-Вэлли отложения верхней юры -  мела, палеогена, неогена и плейстоцена 
залегают без существенных перерывов и региональных несогласий, образуя единую 
серию. По направлению к Сьерра-Неваде происходит сокращение мощности толщ и 
выклинивание нижних горизонтов разреза. На северо-восточном борту, прогиба раз
рез начинается отложениями верхнего мела, чаще - верхов палеогена пли неогена, 
перекрывающими образования складчатого комплекса мезозоид.

Из скважин, достигших основания, на северо-восточном борту прогиба были по
лучены породы,аналогичные развитым на западе Сьерра-Невады ( May, llewett,
1948; "Geologic g u i d e . . 1962). Среди них упоминаются сланцы, сходные с из
вестными в "формации Марипоза"^, габброидные породы и диабазы, иногда гиперба- 
зиты. Широко распространены породы, связанные с батолитом Сьерра-Невады -  от 
диоритов до гранитов, с преобладанием кварцевых диоритов. Местами эти породы 
были сильно выветрены перед началом осадкопакопления в прогибе. Таким образом, 
в основании северо-восточного борта прогиба Грейт-Вэлли установлен гранитно-ме
таморфический невадийский комплекс.

На юго-западном борту прогиба скважины не дошли до его основании. Монокли
наль юго-западного борта оборвана взбросами и надвигами, по которым наблюдает
ся совмещение разнофациальных толщ титона и мела. Г1о предположению Э. Бейли и 
М.Блейка (i960),  здесь расположен гиганте кий покров, перемещенный на запад не 
менее чем на 75 км. Ниже покрова во францисканских отложениях распространены 
глаукофановые сланцы и другие породы, характеризующие метаморфизм высоких дав
лений и низких температур. С удалением от покрова метаморфизм пород ослабевает. 
В подошве покрова залегают тела серпентинизированных гипербазитов, которые, по 
мнению Э.Бейли, представляют г обой выход на поверхность гипербазитов океанической к 
ры, распространенных па глубине в значительной части Западной Калифорнии. U по
следние годы Э.Бейли и его сотрудниками ( Hailey а.о., 1070) была изучена офио- 
литовая толща (до 2 км), залегающая в основании разреза Грейт-Волли nenoc|»e/i- 
ственно на гипербазитах. Снизу вверх в ней прослежена смена брекчий из обломков 
гипербазитов и габброидов базальтовыми брекчиями и лавами, иногда с участием 
кератофиров, далее -  появление кремнистых образований, а выше -  терригенных и 
глинистых пород, образующих весь последующий разрез (рис. 40»),

В выполнении прогиба Грейт-Вэлли преобладают морские терригенные породы, об
разующие несколько комплексов, сходных с отмеченными на Сахалине.

Отмечается, что породы основания центральной части прогиба метаморфизованы 
слабее, чем на востоке прогиба или в Сьерра-Неваде.



Р и с .  46. Разрезы офиолитового комплекса в основании прогиба 
Грейт-Вэлли (Bailey а.о., 1970)

1 - серпентинизированные гипербазиты; 2 - габброиды; 3 -  базальто
вые лавы и лавобрекчии; 4 -  базальтовые туфы; 5 -  кремнистые по
роды; 6 - глинистые и терригенные породы (титонские, меловые и

третичные)

Р и с .  47. Карта изопахит (в км) осадочной серии в прогибе Грейт- 
Вэлли ( Hackel, 1966)

1 -  выходы юрско-мелового францисканского комплекса Береговых 
хребтов; 2 -выходы гранитно-метаморфического комплекса мезозоид



Рис. 48. Продольный геологический разрез через прогиб Грейт-Вэлли (Hackel , 1966) 
Штриховкой показан комплекс пород основания

Суммарная мощность мезозойских отложений в прогибе Грейт-Вэлли может соста
вить 1Г)-18 км, мощность кайнозойских отложений -  более 10 км (рис. 47). Однако 
ни в одном районе нет такого мощного разреза осадочной серии. Все ее горизонты 
имеют лин зовидный характер, а зоны максимальных мощностей в каждом из них 
смещаются по сравнению с нижележащими как вкрест простирания прогиба (к восто
ку), так и вдоль простирания (на юг). Как видно на продольном профиле (рис. 48), 
нижние горизонты (мезозой) имеют наибольшую полноту и мощность в северной час
ти прогиба -  на западе долины Сакраменто. В южном направлении мощность их 
уменьшается (особенно мощность отложений титона -  нижнего мела) до полного вы
клинивания на южной центриклинали. Максимальные мощности третичных толщ, наобо
рот, характерны для южных участков прогиба (юг долины р. Сан-Хоакин). На се
вере долины Сан-Хоакин и в долине Сакраменто мощности сокращаются до 3-4 км.

Разрез прогиба Грейт-Вэлли начинается отмеченной офиолитовой толщей (мощ
ностью до 1,5 км). Выше следуют глинистые сланцы и алевролиты, которые во мно
гих местах чередуются с тонкими слоями полимиктовых песчаников ("формация Нок
свилл", титон; рис. 49). Известны пачки ритмичного переслаивания песчаников и 
глинистых сланцев, иногда с гиероглифами и текстурами оползания, с характерной 
косой слоистостью и другими признаками отложения в турбидных потоках ( Lachen- 
bruch, 1962). Местами известны горизонты (до 100 м) массивных песчаников, 
линзы конгломератов и известняков. На западе долины Сакраменто мощность толщи 
достигает 5 км и более. В долине Сан-Хоакин она выходит на поверхность лишь в 
ограниченных участках, где видимая мощность ее порядка 500 м. В широкой полосе 
северо-восточного борта прогиба отложения выклиниваются и нигде не обнаруживают
ся скважинами.

Отложения нижнего мела ("серия Шаста") также обнажаются преимущественно 
на западе долины Сакраменто, где мощность их более 6 км. В восточном и север
ном направлениях нижнемеловая толща распространяется несколько дальше, чем ти- 
тонская, перекрывая образования невадийского комплекса*. В других районах эта 
толща залегает согласно на титонских отложениях и мало отличается от них по со
ставу. Базальные конгломераты нижнего мела распространены неповсеместно. От
ложения представлены глинистыми сланцами и алевролитами с частыми прослоями 
песчаников (см. рис. 49). Роль песчаников неодинакова в разных районах. Нередко, 
на ipiiMep, близ Уилбар-Спрингс, отмечаются пачки ритмичного переслаивания песча
ников и глинис тых сланцев; в подошве слоев песчаников видны различные типы гие- 
роглифов, от подошвы к кровле слоев прослеживается уменьшение размеров песча
ных зерен ( Bailey а.о., 1964). В глинистых сланцах встречаются небольшие про
слои и линзы известняков, местами, особенно на севере, линзовидные пласты кон
гломератов. Конгломераты в отличие от известных в титоне содержат значительное 
количество гранитной гальки. Крупные валуны гранодиоритов известны в базальных 
конгломератах толщи в районах, лежащих на широте Сакраменто. Здесь же извест
ны линзы конгломератов и песчано-длевролитовых пород из обломков серпентинитов 
(так называем!,ю осадочные серпентиниты). Но особенно распространены такие по
роды среди алевролитов титона й нижнего мела на крыльях антиклинали Уилбар- 
Спрингс, в ядре которой выступает тело серпентинитов (Бейли, Блейк, 1969).

Особенно далеко на сове]) прослеживаются апт-альбекие слои.



Рис, 49. Стратиграфические разрезы верхнеюрско-мелэвых отложений на западном 
борту прогиба Грейт-Вэлли ( Page , 1966).^ Условные обозначения см. на рис. 3

Верхнемеловыэ отложения (относимые большей частью к "серии Чико") распро
странены значительно шире, чем подстилающие горизонты. Поэтому в крайней се
верной части и на северо-восточном борту прогиба Грейт-Вэлли они перекрывают 
невадийские образования. На западном борту в пределах долины Сан-Хоакин они 
ложатся с перерывом то на титонские, то на валанжинские слои и только местами -  
на альбские. На западе долины Сакраменто верхнемелозые отложения продолжают 
разрез нижнемеловых без перерыва и значительных литологических изменений, но 
местами ( к северу от Уилбар-Спрингс) -  с базальными конгломератами. Их нижние 
горизонты образованы глинистыми сланцами с прослоями алевролитов и песчаников, 
иногда конгломератов, мощностью до 2 км ("глинистые сланцы Антелоп", сеноман 
и отчасти альб). Роль песчаников и конгломератов возрастает в северном направ
лении. Выше в разрезе чередуются пачки (по нескольку сотен метров) полимикто- 
вых песчаников и пачки алевролитов и глинистых сланцев, обшей мощностью 4 км.

На значительной части западного борта, от устья р. Сакраменто до широты 
Чико на севере, были прослежены ( Kirbv, 1943, и лр.; см. рис. 49):

1) пачка песчаников, в которой невыдержанные пласты песчаников сменяются по про-



стиранию переслаиванием песчаников, алевролитов и глинистых сланцев, с отдельны
ми линзами конгломератов, 90-1000 м ("Венадо", турон);

2) глинистые сланцы и алевролиты с отдельными тонкими слоями песчаников, ино
гда образующие пачки ритмичного переслаивания, 150-300 м ("Йоло", турон);

3) пласты массивных и слоистых песчаников, чередующиеся с пачками ритмичного 
переслаивания песчаников и глинистых сланцев, мощность на юге составляет около 
600 м, на севере она постепенно уменьшается вплоть до полного выклинивания 
('С ай те ' ) ;

4) глинистые сланцы с прослоями алевролитов и песчаников, в южных районах -  с 
мощнымIпесчаным горизонтом, до 700 м, на севере меньше ("Ф анке');

5) песчаники массивные и слоистые, с крупными известно висты ми конкрециями, с 
прослоями глинистых сланцев и алевролитов в средней части, до 400 м, на севере 
меньше ('Гуинда'); возраст отложений "формаций Сайте, Фанке и Гуинда' -  от 
коньяка до нижнего кампана;

6) верхнему кампану отвечают алевролиты и глинистые сланцы с отдельными про
слоями песчаников, в низах -  с тонкими пластами известняка и известковистыми 
конкрециями, содержащими обильную фауну, до 600 м и больше ("Форбес").
Для остальной части разреза отмечена бедность фауны, многочисленные гиероглифы 
в подошве песчаных слоев и уменьшение размера зерен от подошвы слоев к кровле, 
а также другие признаки образования в сравнительно глубоководных турбинных по
токах ( Bailey а.о., 1964). В северных районах в отложениях отмечены пластичес
кие дайки.

Отложения кампана на западе долины Сакраменто перекрыты третичными слоями.
В скважинах в центральной части прогиба были обнаружены более высокие горизон
ты мела1 ( Goudkoff , 1945; ” Geologic guide...", 1962; Safonov , 1962, и др.):

7) 'песчаники Кайоун", до 400 м;
8) 'глинистые сланцы Сакраменто', около 300 м (кампан);
9) 'пески Уинтерос', до 600 м (Маастрихт);
10) "пески Старки", порядка 500 м.

Общая мощность верхнемеловых отложений западного борта прогиба составляет 
на юге долг.лы Сакраменто 5-6 км. В северном направлении, вдоль простирания про
гиба, происходит утонение и выклинивание ряда горизонтов верхнего мела, а обшая 
мощность сокращается до 4 км в районе Сайтса и 1 км близ Оно. На юге, в преде
лах долины Сан-Хоакин, мощность верхнемеловых отложений увеличивается до 8- 
10 км, и в разрезе заметно возрастает роль глинистых пачек. Наиболее полный раз
рез верхнего мела описан на участке между Трейси и холмами Пэноч ( Matsumoto, 
I960; Payne, 1962):

1) глинистые сланцы с прослоями алевролитов и песчаников, содержащие в средней 
части линзовидный горизонт грубых конгломератов, а близ кровли -  пласт (до 3 м) 
дацитовых туфов и монтмориллонитов, около 1600 м ("Редил", сеноман);

2) полимиктовые песчаники, сильно слюдистые, средне- и крупнозернистые, до 330 м 
( '  Бенито " , сеноман-турон );

3) глинистые сланцы, обычно кремнистые и алевритистые, с отдельными тонкими 
прослоями песчаников и мощным (от 150 до 600 м) песчаным горизонтом в средней 
части, около 1000 м ("Циерво", турон);

4) глинистые сланцы, обычно песчанистые, с подчиненными пластами песчаников и 
линзами конгломератов в подошве, около 1500 м (нижняя пачка "Марлайф", коньяк- 
сантон);

5) полимиктовые песчаники, мелко- и среднезернистые, часто глинистые, с много
численными крупными конкрециями, 100-250 м ("песчаники Ланада", сантон);

6) глинистые сланцы, часто известковистые,с песчаными прослоями, особенно мно
гочисленными на севере, 800 м (верхняя пачка "формации Марлайф", сантон-камлан);

7) горизонт мелкозернистых песчаников ( 'песчаники Телевижн', кампан, 30 м)
8) чередование мощных пластов глинистых сланцев и полимиктовых мелкозернистых 

песчаников, до 1000 м ('формация Ухелд", кампан-маастрихт, до 1000 м).

Одновременно с появлением в разрезе этих горизонтов нижние слои мела в восточ
ном направлении выклиниваются.



А

Р и с . 50. Палеогеографические схемы прогиба Грейт-Вэлли ( Hackel, 1966);
А -  для мелового времени, Б -  для палеоцена и начала эоцена, В -  для конца эоцена^ 
Г-для олигоцена
1 -  область морского осадконакопления; 2 -  область континентального осадконакоп-

ления; 3 -  изопахиты осадочной толщи (в футах)

I

Б -  Уилбар-Спрингс. Вертикальный масштаб в два раза больше горизонтального 
1 -  отложения францисканского комплекса Береговых хребтов; 2 -  гранитно-мета
морфический комплекс основания восточной части прогиба; 3 -  гипербазиты; 4 - 

 ̂ разломы

Выше этих отложений, объединяемых в 'группу Пэноч', согласно залегает преиму
щественно глинистая толща ( ' формация Морено', около 1000 м )# богатая органичес
ким и кремнистым материалом. Она включает:

9) 'глинистые сланцы песчаники Досадос', 'глинистые сланцы Тьерра-Лома'7 
'глинистые сланцы Марка" с фауной Маастрихта;



10) глинистые сланцы Дос-41 алое" с горизонтом песчаников в верхах, с обилием 
глауконите и с ископаемыми Дания, который многие калифорнийские палеонтологи 
рассматривают в составе палеоцена ( LoebHch, 1958; Payne f 1962, и др.).
Таким образом, переход между верхним мелом и палеогеном происходит внутри "фор
мации Морено".

Мощные разрезы вер хне меловых отложений, с чередованием песчаных и глинис
тых пачек, известны на юго-западном борту прогиба и южнее холмов Пэноч ( Goud
ko ff, 1945; Matsumoto, I960). Сокраиюние мощностей верхнемеловых отложений 
начинается к югу от Коалинги, выклинивание их прослеживается на широте Бекерс- 
филда (рис. 50, см. рис. 48). Быстрое уменьшение мощности отложений и смена 
морских пород континентальными наблюдаются на северо-восточном борту прогиба 
Грейт-Вэлли. С приближением к Сьерра-Неваде установлено выклинивание нижних сло
ев меле, базальными становятся последовательно все более молодые пачки ( Kirby, 
1943; Goudko ff, 1945; " Geologic guide ..." , 1962; рис. 51, 52). Восточнее Реддинга 
разрез верхнего мела включает слои от турона до низов кампана, мощностью 1200м , 
с чередованием песчаных и глинистых пачек ( Рорепое, 1943; Matsumoto, 1960). В 
районе Чико разрез начинается уже коньякскими слоями; отложения от коньяка 

до кампана представлены преимущественно аркозовыми песчаниками мощностью до 
700 м. Близ Фолсома встречены только кампанские породы мощностью в несколько 
десятков метров.

Палеогеновые толщи залегают согласно выше "формации Морено" (маастрихт- 
палеоцен) или более древних слоев мела. От мезозойских толщ они отличаются 
большей изменчивостью фаций и мощностей. Разрез образован пачками песчаников 
^часто аркозовых) с прослоями глинистых сланцев и пачками глинистых сланцев с 
прослоями песчаников. Эти пачки чередуются по вертикали и замещают друг друга 
фациально. Отложения имеют морской характер; только в уз^ой полосе на северо- 
восточном борту прогиба и местами на широте Стоктона отмечены континентальные 
слои. На поперечном поднятии в районе Стоктона (север долины Сан-Хоакин) па
леогеновые толщи совсем выпадают из разреза (Hackel, 1966).

Отложения палеоцена представлены глинистыми сланцами и песчаниками, обычно 
аркозовыми или кварцевыми, с линзами конгломератов, общей мощностью до 600- 
800 м. На севере западного борта они известны между Стоктоном и Сакраменто 
("формация Мартинес" и низы "формации Меганос").

К югу от поперечного поднятия отложения распространены до Коалинги (верхи 
"формации Морено", "песчаники Лагуна-Сека", низы "формации Лодо", "песчаники 
Вейант").

Эоценовые отложения развиты более широко. Их нижние слои прослежены от 
Реддинга на севере до Бекерсфилда на юге с перерывом в районе Стоктона. Слои 
среднего -  верхнего эоцена прослежены от Чико на севере до самых крайних участ
ков прогиба на юге (см, рис. 50). В долине Сакраменто нижнеэоценовые слои об
разованы глинистыми сланцами и алевролитами, мощностью до 700 м, но в среднем 
порядка 100 м (верхи "формации Меганос" и "формация Кэпай"). Южнее поперечного 
поднятия в отложениях увеличивается роль песчаников, которые на севере долины 
Сан-Хоакин преобладают в составе толщи ("формация Тесла", около 600 м). К югу 
от холмов Пэноч в одновозрастных слоях выделяются: 1) пачка глинистых сланцев,
2) пачка песчаников, 3) и снова пачка глинистых сланцев, общей мощностью от 
300 до 1500 м, представляющие верхи "формации Лодо"; 4) выше пачка песчаников 
"Ёкут" (в скважинах -  "Гэтчел").

Средне эоце новые слои залегают с местными несогласиями и представлены песча
никами, большей частью аркозового состава, иногда глинистыми, содержащими про
слои гравелитов и глинистых сланцев, а в районе Стоктона и угольные пласты; мощ
ность слоев до 300-400 м ( "формация Доменгайн" и ее аналоги -  "песчаники Эвенел" 
к югу от Коалинги-и "конгломераты Увас" южнее Бекерсфилда). Верхнеэоценовые 
отложения представлены песчаниками и песками, а также крупными (200 м) пачками 
глинистых сланцев, общей мощностью до 1000м ("формация Маркли" к северу от по
перечного поднятия; фациально замещающие одна другую "формации Каноас, Крейен- 
хаген и Пойнт^-оф-Рокс" между городами Дьябло и Бекерсфилдом; "формация Техон" 
к югу от Бекерсфилда).



Все морские толщи эоцена изучены вдоль юго-за
падного борта и в центральной части прогиба. На се
веро-восточном борту они замещаются прибрежными, 
затем континентальными образованиями небольшой 
мощности. У северного окончания прогиба отмечены 
континентальные отложения 'формации Монтгомери- 
Крик' (нижний эоцен). Южнее на востоке долины Сак
раменто известны при брежно-морс кие пески и песча
ники, обычно кварцевые, с прослоями гравелитов, 
глинистых сланцев и иногда лигнитов, мощностью 50- 
100 м ('формация Айоун', средний эоцен). В пред
горьях Сьерра-Невады они сменяются континенталь
ной пачкой 'гравия Б ат ' (эоцен), ложащейся прямо 
на породы основания 1 В пределах долины Сан-Хоа
кин Известны прибрежно-морские 'пески Ф амоза' (сред- 
ний-верхний эоцен), которые дальше на восток перехо
дят в континентальную песчано-глинистую толщу ('фор
мация Уолкер', от нижнего эоцена до нижнего мио
цена).

Олигоценовые толщи часто залегают с небольшим 
размывом на эоценозых, имеют меньшую мощность и 
не распространяются так далеко на север, запад и 
восток (см. рис. 50). В пределах долины Сакраменто 
морские отложения олигоцена известны только к югу 
от Кэпай и Мэрисвилле и представлены песчаниками 
с прослоями туфов ('формация Киркер', в холмах 
Беркли -  'песчаники Сан-Рамон'). Их мощность в об
нажениях на западе порядка 100 м, в скважинах в 
районе Сакраменто -  до 600 м. К северу от Мэрис
вилле распространены континентальные андезитовые 
туфы, восточнее Стоктона -  континентальные песчани
ки 'формации Ветланд'. В пределах долины Сан-Хоакин 
развиты морские глинистые сланцы с базальной пачкой 
песчаников, мощностью до 300 м ('формация Тамей'). 
Южнее Бекерсфилда глинистые сланцы сменяются мор
скими песчаниками и алевролитами небольшой мощнос
ти ('формация Сан-Эмигдио' и низы 'формаций Плей- 
т о ') , а на крайнем юге -  континентальными породами 
('формация Текуя', верхний олигоцен -  нижний мио
цен). На северо-восточном борту прогиба к олигоцену 
относится часть континентальной 'формации Уолкер'.

Неогеновые отложения прогиба Грейт-Вэлли по ха
рактеру и распространению сходны с палеогеновыми. 
Однако только в южной части прогиба весь неогеновый 
разрез образован мощными морскими толщами. К се
веру от Коалинги распространены преимущественно 
континентальные породы; лишь глинистая толща верх
него миоцена имеет морское происхождение. В подош
ве неогеновых слоев нередко наблюдаются признаки 
разрыва, в ряде мест -  конгломераты.

Отложения миоцена имеют максимальную мощность 
в юго-западной части прогиба (рис. 53). К юго-восто
ку от Коалинги мощность нижне- и среднемиоценовых 
слоев достигает 1000 м. Это аркозовые пески и пес
чаники с прослоями глинистых сланцев ('формация 
Вакерос' и выше 'формация Темблор'). Южнее их
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Р и с .  53. Палеогеографические схемы прогиба Грейт-Вэлли (Hackel , 1966): А -  
для раннего миоцена, Б -  для среднего миоцена, В -  для позднего миоцена, Г -  
для плиоцена. Условные обозначения см. на рис. 50

мощность возрастает до 2500 м. В разрезе и на площади чередуются пач
ки аркозовых песков и песчаников и пачки глинистых сланцев, которые 
получили много местных формационных названий ( Ferguson, 1943; ’Goudkoff, 
1943; Hackel, 1966, и др.): 'глинистые сланцы Солт-Крик'# 'пески Факоидес', 
'глинистые сланцы Сантос' и 'пески А гуа', 'пески Карнерос' и выше 'гли
нистые сланцы Медиа' -  в нижнем миоцене; 'пески Баттон-Бед', выше 'гли
нистые сланцы Гоулд', затем 'алевриты Дэвилуотер' -  в среднем миоцене. На вос
точном борту прогиба они замешаются песками и отчасти алевритами, мощностью 
до 1000 м ('формация Веддер', 'пески Пирамид-Хилл', 'алевриты Джевет', 'алев
риты Фримен', выше 'пески Олцес" и 'алевриты Раунд-Маунтин'). В самых вос
точных районах им соответствуют континентальные грубообломочные породы неболь
шой мощности (верхи 'формации Уолкер', нижний миоцен, и 'гравий Бена', средний - 
верхний миоцен). Подобные образования распространены и на южном окончании про
гиба (верхи 'формации Текуя', нижний-средний миоцен). В нижнемиоценовых отло
жениях самых южных районов встречаются пласты базальтовых и дацитовых лав; 
несколько севернее -  вулканические пеплы и бентониты (в  верхах 'формации Веддер' 
и в 'алевритах Фримен'). К северу от Коалинги в прогибе Грейт-Вэлли известны 
только континентальные породы нижнего-среднего миоцена, распространяющиеся, по- 
видимому, до Мэрисвилла ('формация Зилч', или континентальный неоген между 
Коалингой и Стоктоном, 'формация Вэлли-Спрингс' севернее Стоктона). Севернее 
Сакраменто среди них отмечаются риолитовые и дацитовые туфы ( Hackel, 1966). 
Алевриты, пески, конгломераты и глинистые породы содержат большое количество 
андезитового и отчасти риолитового материала, источник которого установлен в 
Сьерра-Неваде (Olmsted, Davis, 1961, и др.). В предгорьях сьерр встречаются также 
вулканические брекчии и туфобрекчии, отложенные грязевыми потоками; лавы неиз
вестны.

Верхнемиоценовые отложения на юго-западе прогиба Грейт-Вэлли достигают мощ
ности 2000 м и представлены преимущественно глинистыми сланцами, богатыми 
кремнистым материалом ('М онтерей', 'Риф-Ридж', 'М ак-Лур', 'Антелоп'). Места
ми в них встречаются пачки песков (например, 'пески Асфальто'). Иногда в непо
средственной близости распространены глинистые сланцы, диатомиты, кремнистые 
сланцы, пески и даже конгломераты. На востоке глинистые отложения сменяются 
песчаными, морскими ('пески Стевенс') и затем мелководно-морскими ('пески 
Санта-Маргарита' и др.). Морские породы верхнего миоцена распространены значи
тельно дальше на север, чем подстилающие слои. Они известны в центральной час
ти и на северо-западе долины Сан-Хоакин, на юго-западе долины Сакраменто ('груп
па Сан-Пабло'). Мощность отложений к югу от г. Дьябло достигает 1000 м. В самы*



северных выходах, в районе Вакавилла, отмечены морские туфогенные песчаники 
мощностью 100 м. В более восточных и северных районах им соответствует пачка 
андезитовых туфов небольшой мощности. Она входит в состав континентальной "фор
мации Мертен", распространенной между Мэрисвиллом и Стоктоном. К юго-востоку 
от Стоктона к верхнему миоце^г относится часть континентальной "формации Зилч" 
(нижний -  верхний миоцен). На юго-восточном окончании прогиба известен конти
нентальный "гравий Бена", выше -  континентальные пески и глины (низы "формации 
Чанак").

Характерной особенностью верхнемиоценовых толщ Калифорнии является присутствие 
кремнистых пород, детально описанных Брамлеттом (Bramlette, 1947). Наше знаком
ство с этими породами 1 показало их близкое сходство с породами курасийской и от
части холмской свит на Сахалине (см. выше). Это сходство дополняется общностью 
строения толщ и их положения в разрезе выше туфогенно-осадочных образований, 
что свидетельствует о принадлежности отложений к одной кремнисто-глинистой фор
мации. Значительно больше, чем в прогибе Грейт-Вэлли, одновозрастные вулканоген
ные образования (нижний -  средний миоцен) и кремнистые породы (верхний миоцен) 
распространены в Береговых хребтах. Однако появление всех этих вулканических и 
ассоциирующих с ними пород не следует связывать только с особенностями разви
тия кайнозойской геосинклинали Калифорнии. За ее пределами, в складчатой облас
ти мезозоид, миоценовый вулканизм был проявлен гораздо шире. Вулканическая дея
тельность в Береговых хребтах и прогибе Грейт-Вэлли явилась лишь отражением 
этого мощного процесса.

Плиоценовые отложения прогиба Грейт-Вэлли распространяются значительно даль
ше, чем миоценовые. На северной центриклинали прогиба, на прилегающих участках 
западного и восточного бортов они перекрывают эоценовые и меловые слои. В подо
шве и кровле плиоценовых толщ здесь нередко отмечаются несогласия, которые ис
чезают в осевой части прогиба ( Olmsted, Davis, 1961, и др.). Подобно нижне -  сред
немиоценовым породы плиоцена только в южной части прогиба имеют морское про
исхождение и достигают больших мощностей (см. рис. 53). Здесь распространены 
аркозовые пески и песчаники, глинистые сланцы, алевриты и местами конгломера
ты, мощностью до 1500 м ("формация Этчегойн", нижний -  средний плиоцен, и 'фор
мация Сан-Хоакин", верхний плиоцен). И вкрест простирания прогиба, и по его 
простиранию морские отложения замещаются континентальными песчано-глинистыми 
толщами мощностью до 200 м ("формация Чанак" на юго-востоке, "формация Керн- 
Ривер" на востоке, "формация Тулэйр" на западе, часть "формации Мертен" и "фор
мация Лагуна" на севере долины Сан-Хоакин). В пределах долины Сакраменто в 
плиоценовых породах значительно увеличивается роль туфогенного материала ("фор
мация Техама", до 600 м). На востоке, с приближением к вулканическому плато 
Модок, туфогенно-осадочные отложения плиоцена замещаются туфобрекчиями из ан
дезитового и базальтового материала, туфами и иногда лавами ("формация Тускан", 
до 300 м; Anderson, Russel, 1939, и др.). В низах плиоценовых отложений долины 
Сакраменто прослежен горизонт пемзовых туфов дацитового состава ("туф Номлаки"). 
В Мэрисвилл-Батс среди осадочных образований прогиба выступает кратер плиоцен -  
плейстоценового вулкана, образованного андезитовыми порфиритами и туфами, кото
рые окружены кольцом осадочных пород мела и эоцена, затем кольцом андезитовых 
брекчий и прорваны в центральной части интрузиями риолитовых порфиров (рис.54).

Выше плиоценовых слоев согласно залегают континентальные обломочные толщи 
плейстоцена ("формация Ред-Блафф" на севере, верхи "формации Тулэйр" и "форма
ция Керн-Ривер' на юге; Вархафтиг, Бирман, 1968). В южных районах среди них 
известны озерные диатомовые глины (пачка мощностью до 50 м ). На севере, вбли
зи вулканического плато Модок, встречаются базальтовые лавы. Средние мощности 
отложений -  от нескольких десятков до нескольких сотен метров, а к югу от Бе- 
керсфилда -  до 1,5 км. Временем основных дислокаций в прогибе Грейт-Вэлли счи
тается середина плейстоцена. Современные аллювиальные осадки повсеместно за 
легают со значительным несогласием.

Таким образом, осадочные толщи прогиба Грейт-Вэлли по возрасту и характеру 
весьма близки к отмечавшимся в Западно-Сахалинском прогибе. Прогиб Грейт-Вэл-

^Образцы кремнистых пород "формации Монтерей' любезно переданы нам А. Г ранцем 
(Геологическая служба США).
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Р и с .  54. Геологическая карта вулкана Мэрисвилл-Батс в северной части прогиба 
Грейт-Вэлли ( '  Geologic guide 1962)

1 -  голоценовые отложения; 2 -  плиоцен-плейстоценовые отложения ('формация Те- 
хам а"); 3 -  эоценовые отложения ("формация Айоун"); 4 -  верхнемеловые отложе
ния; 5-8 -  породы вулкана Мэрисвилл-Батс: 5 -  андезитовые лавы, туфы и брекчии, 
6 -  андезитовые порфириты, 7 — риолитовые порфириты, 8 -  туфобрекчии, заполняю

щие жерло вулкана; 9 -  разломы

ли полностью доступен для изучения, и в нем удается проследить все изменения 
толщ вкрест простирания, по направлению к Сьерра-Неваде (рис. 55): сокращение 
их мощности, выклинивание нижних горизонтов разреза, смену морских отложений 
континентальными, а на севере -  замещение туфогенно-осадочных пород вулканоген
ными. Смена фаций и мощностей отложений, появление континентальных толщ и вы
клинивание ряда слоев наблюдаются и вдоль простирания прогиба. Характерны осо
бенности цеятриклиналей прогиба: на юго-востоке происходит постепенное выклини
вание меловых отложений и резкое сокращение на борту прогиба мощности третич
ных толщ; на северо-западе уменьшается мощность меловых слоёв, постепенно вы
клиниваются слои миоцена и затем  палеогена, маломощные плиоценовые образования 
ложатся на нижнеэоценовые и меловые.

Как известно, прогиб Грейт-Вэлли представляет крупный нефтегазоносный бас
сейн. Нефтяные месторождения распространены в южной части прогиба и 
связаны с неогеновыми отложениями, хотя нефтеносны и другие горизонты



рис.  55. Поперечный геологический разрез через прогиб Грейт-Вэлли на юге
долины Сан-Хоакин ( "Geologic formations..Г, 1943)

1 - континентальные терригенные и глинистые породы; 2-4 -  морские отложения:
2 - алевролиты и глинистые сланцы, 3 -  глинистые и иногда кремнистые породы,
4 - песчаники; 5 -  газо-и нефтенасыщенные песчаники; 6 -  стратиграфические гра
ницы; 7 -  границы литологических комплексов;8 -  разломы; 9 -  гранитно-метамор

фические породы основания прогиба

от верхнего мела до плейстоцена . С плиоценовыми отложениями на юге террито
рии связаны также газовые месторождения, но в основном они распространены в 
северной половине прогиба (юг долины Сакраменто), где газоносны слои верхнего 
мела и эоцена, иногда и более молодые. Коллекторами нефти и газа служат пески, 
реже трещиноватые глинистые сланцы (Hart,  1966). Угольные пласты в отложе
ниях прогиба Грейт-Вэлли не имеют промышленного значения; только в районе 
Айоун, на востоке, разрабатываются прослои лигнита. У слияния рек Сан-Хоакин и 
Сакраменто производится добыча торфа. Во многих местах из кайнозойских отложе
ний добываются песок, гравий и глина, а из четвертичных пород южных районов 
также гипс. У подножья Сьерра-Невады известны россыпные месторождения золота.

Приведенный обзор показывает, что миогеосинклинальный прогиб на территории 
Большой долины заложился, вероятно, в самом конце юры к западу от формировав
шейся складчатой области Сьерра-Невады. В течение мела и кайнЪзоя прогибание 
продолжалось практически непрерывно. Однако границы прогиба и соответствующего 
морского бассейна не оставались постоянными, а зона наибольшего прогибания по
следовательно смещалась все дальше к востоку и к югу (см. рис. 50, 53). В мело- 
вое время прогиб был слабо расчленен. Крупный морской бассейн, занимавший тер
риторию Большой долины, был связан с бассейнами более западных и северных 
районов. По изменению характера отложений, удивительно постоянной ориентировке 
косой слоистости и следов течений на значительных участках установлено посту
пление материала меловых пород из поднимавшейся области мезозоид Сьерра-Нева- 
Ды и гор Кламат и перенос его на юг, вдоль простирания прогиба (Hackel, 1966). 
На юге в конце мела появились также западные источники сноса. Для палеогена 
характерно образование местных поднятий, большая изолированность морских бас
сейнов и расширение площадей континентального осадконакопления на северо-восточ
ном борту прогиба, на северной и южной центриклиналях. Основные источники сно
се располагались как на востоке, так и на западе -  в интенсивно воздымавшейся 
области Береговых хребтов. В конце палеогена и в неогене появляются и южные 
источники сноса. Неогеновый морской бассейн занимал только южную часть прогиба, 
а на остальной территории накапливались континентальные толщи изменчивых фаций 
и мощностей, ложившиеся местами с несогласием. В четвертичное время продолжа
юсь континентальное осадконакопление. С серединой плейстоцена было связано за
икание прогиба Грейт-Вэлли. Однако геодезические измерения показывают, что в

В районе Эдисона, но востоке прогиба, резервуаром для нефти служат породы ос- 
н°ьания (May, Hewril, 1948).



узкой полосе осевой зоны прогиба погружение продолжается и в настоя
щее время^.

В отложениях прогиба Грейт-Вэлли известны и разломы, и крутые сжатые складки. 
Но современная структура прогиба значительно проще, чем в синклинорных зонах 
областей завершенной складчатости. Мелкие дислокации распространены в нем нера  ̂
номерно и сосредоточены в основном на крутом юго-западном борту. Как видно на 
профилях (см. рис. 51, 52, 55), различная крутизна бортов и линзовидный характер 
слагающих толщ создают асимметрию прогиба Грейт-Вэлли. Его осевая зона заметь 
но смещена к юго-западному борту. На всем протяжении зоны обычны пологое за 
легание слоев и несложные дислокации. В районе Бекерсфилда и Стоктона распола
гаются пологие поперечные поднятия ( Hackel, 1966). К югу от поднятия Бекерс- 
филд и к северу от поднятия Стоктон локализуются участки максимальных мощнос
тей третичных толщ, примыкающие ко впадинам Береговых хребтов. С этими участ^ 
ками связано распространение мелких осложняющих дислокаций в осевой зоне и на

Р и с .  56. Антиклиналь Уилд-Гуз на севере прогиба Грейт-Вэлли ( " Geologic foima-
tions.,. ” , 1943)

Стратоизогипсы (в футах) проведены по структурному горизонту близ подошвы 
эоцена. Штриховкой показано месторождение газа

юго-западном борту прогиба. На участках, примыкающих к поднятиям Береговых 
хребтов, третичные отложения имеют меньшую мощность и слабо дислоцированы. Так 
в части прогиба, примыкающей к поднятию Дьябло, слои осевой зоны залегают поч
ти горизонтально и не нарушены мелкими дислокациями. Севернее Стоктона проис
ходит увеличение мощности отложений и некоторое усложнение общей структуры. В 
осевой зоне прогиба появляются пологие брахиантиклинали и купола, послужившие 
ловушками для газа. Они образованы меловыми и третичными слоями, наклон кото
рых редко превышает 10-20° (рис. 50). Простирание брдхискладок северо-западное 
или субмеридиональноо. Распространены они локально -  брахиантиклинали обычно 
не имеют сопряженных синклиналей. Особенно многочисленны мелкие нарушения на 
южном окончании осевой зоны прогиба. Здесь на небольшой площади р асп ростра не ны 
купола и брахиантиклинали нефтяных полей Кэнл, Тон-( екшенз, Колз-Леви, Грили» 
Рио-Бравов Фрутвэйл, Баттонвиллоу и др. Iбрахиантиклинали имеют обычно северо- 
западное простирание и крылья с наклоном в несколько градусов, иногда осложнен
ные разломами (рис. 57). В целом они создают лишь незначительные изг ибы слоев 
в осевой зоне прогиба, зеркало складок всегда близко к горизонтальному. Дно про- 
гибл широкое' и уплощенное, постепенно переходящее в участок северо-восточного 
борта.

На северо-восточном борту прогиба наблюдаются пологое воздымание слоев по 
направлению к C'i.eppa-11евлде, уменьшение мощности и пос тепенное выклинивание 
многих горизонтов (см. рис*. 51, 52, 55). Наклон с лоев в моноклинали редко превьи

Высказывалось мнение, что погружение происходит в результате хозяйственной 
тельности людей и связано в основном с понижением уровня грунтовых вод при 
их интенсивном использовании (Poland, Even son, |% б).



шает 10°. На юге, в районе Бекерсфилда, известны нарушающие ее небольшие про
дольные сбросы и пологие изгибы (рис. 58). На севере осложнение моноклинальной 
структуры создает вулкан Мэрисвилл-Батс (см. рис. 54).

Моноклиналь юго-западного борта прогиба на значительных отрезках также име
ет простое строение, особенно в своей северной части, примыкающей к поднятию 
Северных Береговых хребтов. Здесь моноклиналь имеет субмеридиональное прости
рание, которое на отдельных участках сменяется северо-северо-западным. Крупные 
пачки песчаников и глинистых сланцев в титонских и меловых отложениях хорошо 
выделяются в рельефе и прослеживаются на многие десятки километров. Слои на
клонены на восток под углом 3 0 - 4 0 f  а к югу от Уилбар-Спрингс 40-60°, иногда 
больше. По направлению к центру прогиба залегание выполаживается. В плиоценовых 
слояХ| залегающих на севере непосредственно выше меловых, обычен наклон от не
скольких градусов до 15-20°. Местами на моноклинали картируются небольшие диа
гональные разломы, захватывающие преимущественно меловые слои. Южнее г. Пас- 
кенты известно несколько продольных разломов и связанных с ними складок, напри
мер антиклиналь Сайте и сопряженная с ней синклиналь (рис. 59). Это достаточно 
крупные (длиной до 20-30 км) линейные складки простого строения, с наклоном 
крыльев до 40°, иногда больше. Их образуют слои мела и плиоцена, а на юге в ан
тиклинали Рамзей-Хиллс -  также и слои эоцена. Пологая антиклиналь Данниган- 
Хиллс, расположенная ближе к оси прогиба, захватывает отложения плиоцена -  плей
стоцена и хорошо выражена в современном рельефе.

В районе слияния рек Сакраменто и Сан-Хоакин, на участке, примыкающем ко 
впадине Сан-Франциско, моноклиналь меняет свое простирание на северо-западное.
В месте изгиба меловые и третичные слои образуют ряд небольших (несколько ки
лометров) складок, линейных и брахиформных, имеющих невыдержанные простирания, 
и крылья, наклоненные под пологими или средними углами. Такие складки хорошо 
изучены на газовых полях Хонкер, Лос-М^данос, Уиллоу-Пас, Супсан, Потреро-Хиллс 
и Керби-Хилл (рис. 60). Ближе к осевой части прогиба, например на газовом поле 
Рио-Виста, известны только небольшие купола с наклоном слоев в несколько граду
сов, иногда нарушенные разрывами. Южнее пологие брахискладки встречаются на 
газовых полях Трейси, Верналис и еще в ряде мест. В краевой части юго-западного 
борта известны продольные разломы.

Т и с .  57. Антиклиналь Баттонвиллоу на юге прогиба Грейт-Вэлли ( " ’Geologic forma
tions. .. n, 1943)

Стратоизогипсы (в футах) проведены по кровле плиоценовых слоев

Далее по простиранию - на участке, примыкающем к поднятию Дьябло, — моно
клиналь построена просто и редко осложняется дополнительными нарушениями. Слои 
простираются в северо—западном направлении, образуя несколько плавных перегибов. 
Они наклонены на северо-восток под углом 50-60°, местами круче, а на субмеридио
нальных отрезках -  более полого. Небольшие осложняющие складки в третичных 
слоях и продольные разломы отмечены близ ручьев Циерво и Хондо. Резкий пово
рот простирания виден вдоль периклинали поднятия Дьябло.

Вдоль всей границы с поднятиями Дьябло и Северных Береговых хребтов моно
клиналь юго-западного борта оборвана взбросами и надвигами, расположенными
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Р и с .  58. Геологический разрез через южную часть восточного борта прогиба Грейт-Вэлли ("Geologic foimations...*, 1943)

1 -  породы основания прогиба; 2 -  нефтеносный горизонт (нижний -  средний миоцен); 3 -  нефтяная залежь 

Р и с .  59. Антиклиналь Сайте на западном борту прогиба Грейт-Вэлли ("Geologic formations . . . * ,  1943)

Р и с .  60. Антиклиналь Керби-Хилл в северной части юго-западного борта прогиба Грейт-Вэлли ( "Geologic guide 1962)
Стратоизогипсы (в футах) проведены по структурному горизонту внутри эоцена. Штриховкой показано газовое месторождение

Р и с .  61. Геологический разрез через западный борт прогиба Грейт-Вэлли, в пределах долины Сакраменто ( Bailey а.о.,1964)
1 -  верхнемеловые отложения; 2 -  нижнемеловые отложелня; 3 -  титонские отложения; 4 -  францисканские отложения Береговых

хребтов; 5 — серпонтиниэированные гипербазиты; в — рлапомы



нередко кулисно. По ним титонские и меловые толщи смещены на запад, по-видимому, 
на несколько десятков километров и приведены в соприкосновение с образованиями 
францисканского комплекса (рис. 61). В подошве надвигов залегают пластины ги- 
пербазитов, упомянутые выше. Вблизи фронта надвигов слои часто имеют крутой 
наклон и местами запрокинуты. Простирание слоев на борту прогиба соответствует 
простиранию взбросов и надвигов.

Южный участок прогиба Грейт-Вэлли, примыкающий к впадине Салинас, имеет 
наиболее сложное строение. Здесь, в районе хр. Темблор, моноклиналь юго-западно
го борта проходит вдоль разлома Сан—Андреас и нарушена многочисленными допол
нительными складками и разрывами. Кулисно расположенные антиклинали к югу от 
Коалинги рассматриваются рядом геологов как складки волочения вдоль сдвига Сан- 
Андреас. Это антиклинали нефтяных полей районов Коалинги, Кеттлеман-Хиллс, Л ост- 
Хиллс, Белридж, Элк-Хиллс, Цимрик-Мак-Киттрик, Буэна-Виста, Мидвэй-Сансет и 
др. Они обычно удлинены в северо-западном направлении и построены асимметрич
но (рис. 62), причем более крутым часто оказывается юго-западное крыло. Так, в 
северной антиклинали района Кеттлеман-Хиллс наклон юго-западного крыла состав
ляет 65-70 , северо-восточного -  около 40°; средняя антиклиналь несколько круче, 
другие складки обычно более пологие. Некоторые антиклинали осложнены седлами, 
складками третьего порядка и мелкими разрывами. Мелкие складки и разрывы обыч
но захватывают лишь несколько горизонтов разреза. Но в целом они нарушают все 
слои мела и кайнозоя, включая и плейстоценовые. Наиболее сложные дислокации от
мечаются в краевой части юго-западного борта; с приближением к центру прогиба 
складки становятся более пологими, а разрывы все более редкими.

Интересно строение центриклиналей прогиба. На северо-западе наблюдается по
степенное выклинивание слоев и очень пологое воадымание к массиву гор Кламат, 
не нарушенное мелкими дислокациями. Юго-восточная центриклиналь имеет более 
сложное строение. Ее очертания грубо повторяют угол между разломами Сан-Анд
реас и Гарлок. Мелкие складки в третичных отложениях располагаются параллельно 
краю центри клина ли. Очень часто они связаны с небольшими субширотными взбро
сами и имеют асимметричное строение: северные крылья антиклиналей оказываются 
круче южных и местами подворачиваются (Hoots, 1930; рис. 63). В районе Вилер- 
Ридж с такой асимметричной антиклиналью связана нефтяная залежь. Севернее, в 
районах, удаленных от центрикпинали, складки становятся более широкими и поло
гими.

По угловым несогласиям в пределах прогиба Грейт-Вэлли были установлены дис
локации, образовавшиеся в палеоцене после отложения "формации Морено", перед 
средним эоценом, перед плиоценом и в середине плейстоцена. Из них только сред
неплейстоценовые дислокации имели региональный характер (Hackel 1966). Они 
привели к замыканию прогиба Грейт-Вэлли и оформлению его современной структу
ры. Судя по сейсмическим данным, дислокации продолжаются и сейчас. Современ
ные движения вызывают изгибы кабелей, трубопроводов, мостовых. В районе Буэна- 
Виста при смещении по надвигу на глубине 250 м были разорваны трубы нефтяных 
скважин; величина смещения составляет в среднем 17 см в год ( Gilluly , 1963).
В районе Арвин-Техачапи, на южной центриклинали прогиба, во время землетрясе
ния 1952 г. наблюдались мелкие смещения в зоне сдвига Уайт-Волф (горизонталь
ная и вертикальная составляющие около 1 м ). В ряде мест на юге долины Сан-Хоа
кин в верхнеплейстоценовых и голоценовых отложениях известны пологие складки, 
еще почти не затронутые эрозией. Синклиналям часто соответствуют речные доли
ны, антиклиналям -  гряды холмов (например Элк-Хиллс, Лост-Хиллс, Буэна-Виста- 
Хиллс и др.). Примеры современных движений в Южной Калифорнии весьма много
численны. Скорости этих движений сравнимы со скоростями, вычисленными для преж
них орогенических эпох. Поэтому Дж. Гиллули (Gilluly. 1963) рассматривал со
временную эпоху развития Южной Калифорнии как орогеническую. Анализ материа
лов по геологии прогиба Грейт-Вэлли подтверждает мнение Дж. Гиллули. Зона по
гружения и накопления осадков сейчас сохранилась только в осевой части прогиба. 
Активный рост складок и движения по разломам происходят во многих местах. Про
цесс замыкания прогиба, по-вйдимому, продолжается в настоящее время. Однако 
для его характеристики требуется сбор детальных материалов.

Описание структуры прогиба Грейт-Вэлли может быть дополнено геофизическими



Р и с .  62. Антиклиналь Лост-Хиллс в 
южной части юго-западного борта про- 
гиба Грейт-Вэлли ( "Geologic foimation-s..." 

1943)
Стратоизогипсы (в  футах) проведены 
по структурному горизонту внутри сред
него миоцена

Р и с .  63. Складки на южной центри- 
клинали прогиба Грейт-Вэлли ( Hootrs, 

1930)
1 -  верхнемиоценовые отложения; 2 -  

породы основания прогиба
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данными. На гравиметрической карте Калифорнии в целом видно изменение анома
лий Буге от 0 до +20 мгл у побережья до -240 мгл на востоке, в области невадид. 
Такое изменение соответствует, по-видимому, увеличению мощности земной коры в 
восточном направлении. Максимумы (или нормальные значения) и минимумы силы 
тяжести, отмеченные в Береговых хребтах, обычно отвечают поднятиям и впадинам 
(Chapm ап, 1966). Для гравитационных ступеней в с>яде мест установлено соответствие 
разломам с совмещением пород разной плотности1. Интересно, что все это молодые 
разломы, хорошо выраженные в рельефе. Породы гипербазитовых массивов сильно 
серпентинизированы, имеют пониженную плотность, близкую к плотности францискан
ских пород, и поэтому обычно не выделяются в гравитационном поле. Вдоль запад
ного борта прогиба Грейт-Вэлли прослежен заметный гравитационный минимум, от
вечающий зоне современного прогибания и больших мощностей всей осадочной се
рии; наименьшие значения аномалий Буге (до -80 мгл) отмечены к юго-востоку от 
Коалинги.

В центральной части прогиба установлена продольная зона почти непрерывного 
гравитационного максимума (-40 мгл на юге, -20 мгл в средней части и 0 мгл на 
севере, рис. 64). Здесь же при аэромагнитной съемке был установлен значительный 
магнитный максимум (до 4000 гамм; Gri scorn, 1966). Существование такой аномаль
ной зоны в центральной части прогиба Грейт-Вэлли^ связывают с , особенностями

У разлома Сан-Андреас гравитационные ступени появляются только на участках 
 ̂ соприкосновения пород разной плотности.

Определенных данных о продолжении этой зоны на север и на юг за  пределы прогиба 
нет.



Р и с .  64. Схема аномалий Буге в прогибе Грейт-Вэлли в Калифорнии (Chapman, 1966)

1 -  зона пониженных аномалий Буге в пределах невадид; 2 -  наиболее пониженные 
аномалии в пределах прогиба Грейт-Вэлли; 3 -  относительные гравитационные ми
нимумы; 4 -  участки относительно повышенных аномалий; 5 -  относительные грави

тационные максимумы; 6 -  контуры прогиба Грейт-Вэлли

строения его основания ( Chapman» 1966). Ряд исследователей считают возмущаю
щую массу крупной интрузией1 основного или ультраосновного состава, внедрившей
ся, возможно, вдоль контакта пород невадийского комплекса и францисканских обра
зований. Э.Бейли предполагает здесь мезозойский рифт в земной коре, связанный 
со смещением ее блока на запад (рис. 65). Некоторые исследователи объясняют воз
никновение аномальной зоны особенностями нижней части земной коры или верхней 
мантии. Другие ищут связь аномалии с зоной неоген-четвертичного вулканизма, ука
зывая на расположение здесь вулкана Мэрисвилл-Батс. По-видимому, особенности

К северу от Стоктона ширина возмущающей массы до 15 км, глубина залегания 
ее кровли 7-15 км, западный контакт погружается к юго-западу.
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Р и с .  65. Схема глубинного строения Западной Калифорнии (Bailey а.о., 1970)
1 — миогеосинклинальные отложения прогиба Грейт-Вэлли ( от титона до неогена) •
2 — эвгеосинклинальный комплекс Береговых хребтов ("формация Францискан', от 
титона до турона или коньяка), крапом показаны метаморфизованные породы; 3 -  
гранитно-метаморфический комплекс Сьерра-Невады (палеозойско-мезозойский);

4 -  * базальтовый слой*; 5 -  гипербазиты; 6 -  разломы

этой зоны и ее структурное положение в дальнейшем могут быть сопоставлены с 
особенностями аномальной зоны у западного побережья Сахалина.

Сейсмические данные по прогибу Грейт-Вэлли крайне ограничены. Поперечный 
профиль преломленных волн, прошедший через Сан-Франциско, дает для Береговых 
хребтов и прогиба Грейт-Вэлли мощность земной коры около 22 км (Eaton , 1966). 
Однако почти весь отрезок профиля, отвечающий прогибу, характеризуется неадекват 
ными данными, что объясняют предположительно уменьшением мощности коры под 
прогибом или увеличением сейсмических скоростей в коре.

Прогиб на западе Калифорнийского полуострова

На западе Калифорнийского полуострова видны фрагменты крупного кайнозойско
го прогиба, сходного с Грейт-Вэлли. Северо-восточный борт прогиба прослеживает
ся более чем на 1000 км вдоль края гор Сан-Педро-Мартир и далее на юг (рис. 66) 
Участки юго-западного борта видны в районе зал. Магдалена, в горах Сьерра-Вис- 
кайно, на островах Цедрос и Сан-Бенито. Таким образом, ширина прогиба порядка 
100 км. Значительные его части располагаются в пределах современного шельфа 
Тихого океана. На севере на простирании прогиба находится впадина Лос-Анжелес 
(Пущаровский, Меланхолина, 1963). В выполнении прогиба Калифорнийского полуост
рова участвуют отложения верхнего мела и кайнозоя, преимущественно морские, 
терригенные, общей мощностью несколько километров (-Beal* 1948; Durfiam, Allison, 
1960).

На северо-восточном борту прогиба верхнемеловые слои с несогласием перекры
вают образования невадийского складчатого комплекса Полуостровных хребтов: гра- 
нитоиды батолита Южной Калифорнии, верхнемезозойские эвгеосинклинальные отло
жения и более древние толщи переходного типа (Меланхолина, 1967). Нижнемеловые 
слои (до альба включительно) входят еще в состав невадийского комплекса; они 
дислоцированы вместе с более древними отложениями, на востоке метаморфизованы 
и в ряде мест рассечены гранитными интрузиями (Silver а.о., 1963). Время нева- 
дийской складчатости здесь определяется серединой мела. На юго-востоке полуост
рова складчатые структуры невадид перекрыты третичными вулканогенными образо
ваниями 'формация Комонду' (см. ниже), которые в западном направлении заме
щаются осадочными отложениями прогиба. В разрезе юго-западного борта прогиба 
также известны осадочные породы верхнего мела, но взаимоотношения нижне-и вер*1 
немеловой толщи неясны ( Du A am, AJ И son у 1960).

Верхнемеловые отложения на северо-западе полуострова и в горах Сьерра-Вис- 
кайно представлены песчаниками с линзами грубых конгломератов и местами с мно* 
гочисленными прослоями глинистых сланцев, мощностью более 800 м ('формация



Р и с .  66. Геологическая карта 
Калифорнийского полуострова ( " ’Geo- 
logic map o f North 'America . . .  ",1965) 

П р о г и б  К а л и ф о р н и й с к о г о  
п о л у о с т р о в а :  1 -  четвертичные 
отложения; 2 -  плиоцен; 3 -  мио
цен; 4 -  палеоген; 5 -  верхний 
мел; 6 -  нижний мел; 7 -  мезозой
ский гранитно-метаморфический 
комплекс основания прогиба; 8 -  
разломы; 9 -  участки прогиба, лежа
щие на шельфе Тихого океана. 10 -  
в у л к а н и ч е с к а я  з о н а  на ю г о -  
в о с т о к е  К а л и ф о р н и й с к о г о  
п о л у о с т р о в а . 11 - с к л а д ч а т а я  
о б л а с т ь  м е з о з о и д  ( н е в а -  

д и д )

Росарио*, кампан-маастрихт). Южнее гор Сьерра-Вискайно отложения верхнего ме
ла известны только в двух скважинах (Allrson, 1964).

Отложения палеоцен-эоцена* залегают с местными несогласиями на верхнемело
вых слоях, а в краевой части северо-восточного борта распространяются значитель
но шире, перекрывая породы невадийского комплекса. Это алевролиты с прослоями 
песчаников и песчанистых глин, с крупными песчанистыми стяжениями, мощностью 
от 300 до 1200 м или больше ('формация Тепетэйт'). В северных районах породы 
имеют более грубообломочный состав, чем на юге. Местами помимо морских отло
жений в толще встречаются континентальные слои. Контуры палеоцен-эоценового 
морского бассейна примерно соответствовали контурам прогиба (рис. 67). На севе
ре бассейн продолжался в пределы впадины Лос-Анжелес. Определенно датированные 
олигоценовые отложения на Калифорнийском полуострове не установлены.

Нижнемиоценовые отложения^ известны на небольшой площади близ Ла-Пурисси- 
мы, на северо-восточном борту прогиба. Это диатомовые глинистые сланцы, шоко- 
ладно-коричневые, при выветривании осветляющиеся, с прослоями кремнистых пород

Стратиграфический аналог 'формации Мартинес в Калифорнии.

Вероятно, аналог 'формации Вакерос' в Калифорнии.



Р и с .  67. Палеогеографические схемы Калифорнийского полуострова (Durham,
Allison, 1960): А -  для эоценового времени, Б -  для миоценового времени, В -  

для плиоценового времени. Заштрихована площадь морского бассейна

видимой мощьностью 150 м ('формация Сан-Грегорио'). Толща среднего миоце
на ('формация Исидро', частично включающая и нижний миоцен)*залегает с неболь
шим несогласием на различных горизонтах третичных отложении, а на западе пере
крывает меловые слои. Она сложена в нижней части глинистыми сланцами, места
ми диатомовыми, с прослоями песчаников и известняков, а в верхней части -  пре
имущественно песчаниками и глинами, иногда с примесью туфового материала и с 
прослоями вулканогенных пород. Мощность толщи около 150 м. Количество туфоген
ного материала в породах увеличивается в восточном направлении, источник его 
предполагается в Соноре. Диатомовые сланцы напоминают породы, отмеченные в
* формации Сан-Грегорио', и особенно породы 'формации Монтерей' в Калифорнии. 
Наиболее широко они распространены на западе -  в горах Сьерра-Вискайно и на 
о-ве Цедрос ('формация Тортугас' среднего миоцена; Allison, 1964).

Далее с местными несогласиями следует вулканогенно-осадочная толща верхнего 
миоцена ('формация Комонду'). Это лавы и пирокластические породы андезитового, 
реже риолитового и базальтового состава, отложения грязевых потоков, а также 
конгломераты, песчаники, глины и иногда известняки, мощностью от 15 м до многих 
сотен метров. Отложения в значительной части континентальные. У восточного бор
та прогиба грубость материала песчаников сильно увеличивается, возрастают коли
чество вулканогенных пород в составе толщи и ее общая мощность. На востоке -  
в зоне, пограничной с невадидами, -  вулканогенные образования распространены 
особенно широко, и в горах Сьерра-Хиганта мощность их достигает 1200 м. Центры 
вер хне миоценового вулканизма располагались, по-видимому, именно в этой зоне 
(Durham, Allison, 1960). По особенностям строения и структурного положения вул
каническая зона на юго-востоке полуострова напоминает отрезки В ос точно-Азиат
ского вулканического пояса.

Для миоценового и плиоценового времени отмечается сокращение морского бас
сейна на площади прогиба Калифорнийского полуострова (см. рис. 67). Морские от-

* Соответствует 'формации Темблор' в Калифорнии, частично, возможно, 'формаци
ям Вакерос и Монтерей'.



ложения плиоцена распространены только на ряде участков в центре прогиба. Здесь 
с местными несогласиями на миоценовых слоях залегают песчаники и глины, иногда 
с прослоями конгломератов, с линзами загрязненных известняков, мощностью от 
150 м до нескольких сотен метров ("формация Салада").

В центральной части прогиба Калифорнийского полуострова плиоценовые отложе
ния покрываются плейстоценовыми и современными толщами. В них известны озер
ные, речные, эоловые и иногда морские пески, гравий и глины. Местами отмечают
ся пласты (до 15 м) базальтовых лав. На юго-востоке полуострова видны отдельные 
вулканические конусы; в наиболее поздних из них сохранились кратеры. Для вулка
на Трес-Виргенес отмечена активность в историческое время. В центральной части 
прогиба осадконакопление продолжается на ряде площадей современного шельфа.

СЗ 6

Р и с .  68. Геологический разрез через южную часть прогиба Калифорнийского
полуострова (iBeal, 1948)

1 -  четвертичные отложения; 2 -  плиоценовые отложения; 3 -  верхнемиоценовые от
ложения; 4 -  нижне-среднемиоценовые отложения; 5 -  палеоцен-эоценовые отложе

ния; 6 -  породы основания прогиба

Прогиб Калифорнийского полуострова имеет уплощенную синклинальную форму 
(рис. 68). Верхнемеловые отложения северо-восточного борта образуют моноклиналь 
со средним или пологим наклоном слоев к юго-западу. Третичные толщи, обнажен
ные на бортах, тоже полого наклонены внутрь прогиба. Четвертичные отложения в 
его центральной части залегают горизонтально. Внутри прогиба отмечаются неболь
шие складки -  то пологие, то узкие и острые, иногда -  продольные и диагональные 
разломы. Однако структурные формы прогиба по существу еще не описаны из-за 
плохой обнаженности и слабой изученности. Современные движения тоже специально 
не рассматривались. В ряде мест известны плейстоценовые морские террасы,как 
опущенные, так и поднятые выше уровня моря (Durham, Allison, I960). Такие подня
тые террасы располагаются, в частности, у бортов прогиба, например на о-ве Сан- 
Бенито и на п-ове Вискайно. В последнем случае поверхности террас местами раз
биты разломами и полого изогнуты ( McIntyre, Shelton, 1952). В современном 
рельефе хорошо выражены и крупные разломы: Сан-Мигуэль, Агуа-Бланка, Санта- 
Росалия и др. Однако смещения при землетрясении известны только по разлому Сан- 
Мигуэль. Эпицентры землетрясений вообще очень редко отмечаются в пределах про
гиба и почти всегда связаны с районом Калифорнийского залива.

Прогиб Западного Орегона и Вашингтона

Прогиб расположен кулисно по отношению к калифорнийскому прогибу Грейт-Вэл- 
ли и представляет сходную структуру в средней части Кордильер. Он протягивается 
меридионально на 750 км при ширине до 100 км, охватывая район Береговых хреб
тов, низменности Пюджет и долины Уилламет. На востоке прогиб примыкает к ме
зозойской складчатой области (невадидам), перекрытой в пограничной зоне вулка
ногенными образованиями Каскадных гор (рис. 69).

Выходы складчатого комплекса невадид известны на островах Ванкувер и Сан- 
Хуан, в северной части Каскадных гор, в районе Оканоган -  Голубых гор на востоке



Р и с .  69. Геологическая карта Западного 
Орегона и Вашингтона ( "Tectonic ш »  of 
United States, 1962)
П р о г и б  З а п а д н о г о  О р е г о н д и  В а 
ш и н г т о н а :  1 — плиоцен—четвертичные отло
жения ; 2 -  миоценовые " базальты Колум
бия— Ривер* ;  3 — отложения эоцен—миоцена;
4 -  нижнеэоценовые отложения; 5 -  меловые 
отложения; 6 -  юрские отложения; 7 -  оси 
антиклинальных складок; 8 -  разломы. 
В у л к а н и ч е с к а я  з о н а  К а с к а д н ы х  
г о р ;  9 -  кайнозойские вулканогенные обра
зования; 10 — поэднетретичные гранитоид— 
ные интрузии. 11 — с к л а д ч а т а я  о б л а с т ь  

м е з о з о и д  ( н е в а д и д )

Орегона и в горах Кламат на юге. Здесь распространены кристаллические и ас
пидные сланцы, зеленокаменные породы, образованные по эффузивам основного и 
среднего состава, кварциты, полимиктовые песчаники, метаморфизовенные известня
ки и амфиболиты палеозойского и мезозойского возраста, включая верхнюю юру, 
местами, возможно, и нижний мел ( Koch, 1966; Stout, 1964; Weaver, 1945; Мелан- 
холина, 1967). Это характерные породы эвгеосинклинального и переходного разрезов 
Кордильер. В западных районах в составе невадийского комплекса известны тела 
гипербазитов. Повсюду развиты позд не мезозойские гранитоидные интрузии. Обломоч
ные толщи орогенного комплекса невадид распространены незначительно. Они зале
гают с несогласием в основании и представлены морскими и континентальными об
разованиями (иногда угленосными), относимыми к верхнему мелу.

Вулканогенная серия Каскадных гор сложена континентальными породами третич
ного и четвертичного возраста общей мощностью до 6 км и более (Уотерс, 1957; 
Foster, 1960; Macdonald, 1966; Peck, 1960; Peck а.о., 1964; Stout, 1964; Weaver,1945,



й др.). В отличие от областей, лежащих к востоку и западу, здесь развиты преиму
щественно образования андезитового состава. Только в нижней части разреза (эоцен 
И| возможно, олигоцен) * преобладают аркозовые и полевошпатовые песчаники и ба
зальтовые лавы, особенно на севере; в меньшем количестве присутствуют риолиты 
л андезиты, различные осадочные и туфогенно-осадочные породы. Их мощность на 
юге Вашингтона достигает 3 км. Вверх по разрезу количество андезитов заметно 
увеличивается.

Средняя толша (олигоцен-миоце!^ залегает с местными несогласиями и пред
ставлена туфами, лавами и агломератами андезитового, реже дацитового или ба
зальтового состава, с характерной быстрой сменой пород в разрезе и по простира
нию. Мощности отложений также не выдержаны; часто они измеряются сотнями мет
ров, но местами в пределах Орегона возрастают до 4-4,5 км.

Выше с несогласием ложатся базальтовые лавы среднего -  верхнего миоцена . 
Обычно они однообразны по составу и только в небольшом количестве содержат 
пласты андезито-базальтов и андезитов, палагонитовых брекчий, туфогенных песчани
ков и конгломератов. Мощность отложений в долине р. Колумбии достигает 700 м. 
распространены они гораздо шире, чем подстилающие горизонты, и протягиваются 
далеко на восток от Каскадных гор, образуя Колумбийское плато. Выше местами 
отмечаются андезиты верхнего миоцена. Плиоценовые и четвертичные породы Кас
кадных гор^ представлены андезитовыми, дацитовыми и базальтовыми лавами и пи
ро кластами, общей мощностью до 1 км и более. Вдоль гребня Каскадных гор протя
гивается полоса вулканических конусов, иногда очень крупных. Из них вулкан Лас- 
сен-Пик проявлял активность уже в XX в.

Граница кайнозойского геосинклинального прогиба с вулканической зоной Каскад
ных гор фиксируется повсеместно сменой морских отложений континентальными и 
появлением значительного количества вулканогенных пород в различных горизонтах. 
Как отмечает Ф.Кинг (1961), большая часть третичных вулканогенных пород цент
ральных Кордильер локализована именно в Каскадных горах и на Колумбийском 
пдато. Позднетретичные^ интрузии гранодиоритов и кварцевых диоритов также приу
рочены к полосе Каскадных гор. Подошва вулканогенной серии глубоко погружена, 
но в современном рельефе Каскадные горы образуют поднятие, протягивающееся 
меридионально на много сотен километров. Его осложняют небольшие разломы и 
складки с наклоном крыльев, редко превышающим 10-20 . Эти складки часто совпа
дают по простиранию с невадийскими структурами и ориентированы в Орегоне в се
веро-восточном, а в Вашингтоне -  в северо-западном направлениях. Интенсивность 
смятия убывает с запада на восток и от нижних горизонтов к верхним. Залегание 
плиоценовых слоев обычно близко к горизонтальному. Несомненны резкие различия 
зоны Каскадных гор и структур Береговых хребтов Орегона и Вашингтона. Струк
турное положение и особенности строения сближают полосу Каскадных гор с участ
ками Восточно-Азиате кого вулканического пояса, впервые описанного Е.К.Устиевым 
(1959).

Прогиб на западе Орегона и Вашингтона выполнен вер хне мезозойскими и третич
ными отложениями. Нижние горизонты разрезав обнажены только на южном окончании 
прогиба -  в отрогах гор Кламат ( " Geologic map of Oregon . . . ' ,  1961; Koch,1966; Me-

Формации Своук, Тинвэй, Рослин' на севере, и 'формация Нэчес' на юге Вашинг
тона; их аналоги в Орегоне.

2
'Формация Кичелус' в Вашингтоне, 'формация Джон-Дэй', 'андезиты Западных 
Каскад' (или 'серия Литл-Ват') в Орегоне.

'Базальты Колумбия-Ривер, или Якима'.

^ Формация Кэскан '  , вулканические породы Высоких Каскад .

Некоторые из них секут 'базальты Колумбия-Ривер'. Для батолитов Снокуолми и 
Чилливек определения абсолютного возраста дают 17-18 млн.лет ( кали-аргоновый 
метод; Lip son а.о., 1961). *

Синхронные по образованию невадийской складчатости.



ланхолина, 1964). Здесь образования невадийского комплекса с несогласием перекры
ты титонской толщей, отличающейся от них отсутствием регионального метаморфиз
ма и слагающей более простые структуры. Эта толща ("формация Ридл") образова
на алевролитами с прослоями песчаников, линзами конгломератов и загрязненных 
известняков, мощностью много сотен метров. По характеру и фауне она сопоставля
ется с ноксвиллскими отложениями Калифорнии. На крайнем западе территории (мыс 
Оттер-Пойнт) в блоке, ограниченном разломами, были изучены одновозрастные от
ложения иного характера, сопоставляемые с францисканскими отложениями ( Koch, 
1966). Помимо терригенных пород они содержат пласты андезитовых лав (нередко -  
пиллоу-лав), вулканических брекчий и кремнистых пород, серых, зеленых и красных.
В разрезе преобладают полимиктовые песчаники, нередко с ритмичной слоистостью, 
с незакономерными прослойками алевролитов в кровле слоев и с гиероглифами в 
подошве. Видимая мощность толщи порядка 3 км. Местами отложения рассечены те
лами гипербазитов.

Нижнемеловые слои залегают согласно на титонской толще и с резким несогла
сием на невадийских образованиях ( " ’Geologic map of Oregon •••*» 1961; Koch, 1966), 
Это переслаивающиеся песчаники и алевролиты с линзами известняков мощностью 
до 2 км, на востоке -  меньше ("формация Дэйс-Крик", валанжин-баррем). В прибреж
ных районах отмечается мощный горизонт базальных конгломератов. Верхнемеловая 
терригенная толща ("формация Хорнбрук", сеноман-кампан) распространена незна
чительно. Эоценовые отложения на южной центриклинали прогиба перекрывают непо
средственно нижнемеловые, или титонские, слои, а восточнее -  также и невадийские 
образования.

На севере, судя по находкам фораминифер, меловые отложения входят в состав 
мощной (до 5 км) вулканогенно-осадочной толщи, обнаженной на п-ове Олимпик 
("формация Солдак"; Weaver, 1937, 1945; Park, 1942; Brown а.о ., 1960; 'Gower, I960);
В толще переслаиваются алевролиты, аргиллиты и полимиктовые песчаники; в отдель
ных пластах встречаются кварц-полевошпатовые песчаники и конгломераты. Вулка
ногенные горизонты образованы базальтовыми пиллоу- лавами, лавобрекчиями и пи
ро кластами, с которыми часто связаны кремнистые известняки и аргиллиты. Породы 
сильно уплотнены и в отличие от вышележащих эоценовых иногда метаморфизованы. 
Г.Е.Уиллер (устное сообщение, 1963 г .)  подчеркивал, что эти отложения очень на
поминают францисканские и не характерны для третичных толщ региона. Однако 
Р.Браун (Brown а.о., I960) отмечал сходство вулканических пород с эоценовыми, 
залегающими выше согласно.

Третичный разрез образован переслаивающимися и взаимовклинивающимися оса
дочными и вулканогенными отложениями, обычно морскими, мощностью более 7 км 
(рис. 70). Все толщи залегают согласно, угловые несогласия отмечены только око
ло местных поднятий ( 'Snavely, Wagner, 1964). Палеоценовые отложения входят, 
возможно, в состав "формации Солдак". Отложения нижнего и среднего эоцена2 об
разуют характерную толщу, обнаженную в ядрах антиклинальных структур на юге 
о-ва Ванкувер ("формация Мечосин"), на п-ове Олимпик ("формация Кресцент"), 
между реками Чехейлис и Колумбия, в верховьях р. Нехалем ("формация Тилламук"). 
в бассейне р. Силец ("формация Силец-Ривер") и на р. Ампкуа ("формация Ампкуа"). 
Здесь широко распространены базальтовые (изредка андезитовые) лавы, сходные по 
химическому и минералогическому составу с одновозрастными породами Каскадных 
гор, но образовавшиеся в условиях морского бассейна. Лавы, туфы и агломераты 
нереслаиваются с пластами и пачками туффитовых песчаников, алевролитов, конгломе*

* Возраст толщи условно определялся Ч.Парком как нижнемеловой (но, возможно, и 
более молодой), К.Уивером -  как палеоценово-юрский, А.Ирдли -  как эоценовый. 
Ч.Парк отмечал также находки олигоценовых ископаемых в поле развития толщи.

^ Фаунистический аналог "формаций Доменгайн и Кэпай* в Калифорнии.
£

Описания этих отложений приводятся многими исследователями (Парк, 1963;
Уотерс, 1957; Brown а.о., 1960; Gower, 1960; Paik, 1942; Smith, Ruff, 1938;
Snavely, Baldwin» 1948; Snavely, Wagner, 1963, 1964; Warren, Norbrsrath, 1 9 4 6 ; Weaver» 
1937, и др.).



Рис. 70, Стратиграфический разрез третичных отложений 
района Ньюпорт в Орегоне

Условные обозначения см. на рис. 3. Вертикальной штри
ховкой показаны субаэральные базальтовые потоки

ратов и с линзами загрязненных известняков; яшмы встре
чаются только в прожилках и гнездах. С лавовыми потока
ми тесно пространственно связаны красные кремнистые из
вестняки и аргиллиты, содержащие скопления марганцевых 
соединений (часто в промышленных количествах). В осадоч
ных породах встречается морская фауна, а для лав харак
терны пиллоу-текстуры, свидетельствующие об их подводном 
происхождении. Иногда пиллоу-лавы сменяются по простира
нию лавобрекчиями. Местами встречаются брекчии грязевых 
потоков и прослои почв, образованные на вулканических ост
ровах (в частности, у 45-й параллели). Среди базальтов наи
более часты афанитовые породы, нередко с порфиритовой 
структурой, иногда миндале каменные. Во внутренних частях 
мощных потоков, в дайках и силлах отмечены диабазы. Аль- 
битизированные разности были описаны Ч. Парком как спи
ли ты; позднее они были установлены как внутри лавовых 
потоков, так и в интрузивных залежах. Среди туфов преобла
дают лапиллиевые разности, осадочные породы также неред
ко туфогенны. Полная мощность толщи -  до 3,5 и 4 ^км -  
наблюдалась у северного и южного окончаний прогиба. По 
данным бурения и геофизики, в других районах устанавлива
ются близкие мощности (до 3 км; Snavely, Wagner, 1963). 
Для отдельных пачек отмечается увеличение мощности вбли
зи центров извержений.
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На п-ове Олимпик и в других районах нижне- среднеэоценовые породы образуют 
характерный парагенез. Несмотря на внешнее сходство, этот парагенез не может 
считаться принадлежащим зеленокаменной (спилито-кератофировой) формации, как 
это предполагалось Н.С.Шатским (1954). Здесь полностью отсутствуют кислые эф- 
фузивы -  обязательный член этой формации, а кремнистые породы развиты незначи
тельно. Близкие по составу базальтовые лавы установлены как в морских, так и в 
континентальных толщах нижнего и среднего эоцена. Они распространены в разных 
структурных зонах и не являются специфичными только для прогиба Западного Оре
гона и Вашингтона.

Вулканогенные образования сменяются вверх осадочными толщами среднего -  
верхнего эоцёна^, местами также включающими пласты базальтовых и андезитовых 
лав. В центральной части прогиба, на юге Вашингтона и в Северном Орегоне, они 
представлены туфогенными алевролитами, содержащими глауконит и часто богатыми 
органическим материалом, с подчиненным количеством полимиктовых и туфогенных 
песчаников, мощностью 1200 м и более ('формация Каулиц'; Snavely, Wagner,1964; 
Warren, Norbisrath, 1946; Weaver, 1945). Местами, особенно к югу от р. Колумбии, 
известны пласты туффитов и туфов, а близ возвышенности Тилламук -  также лаво
вые потоки щелочных базальтов и конгломераты из базальтовых валунов. В основа
нии толщи иногда отмечаются несогласия. На севере п-ова Олимпик алевролиты 
преобладают только в нижней части этого горизонта мощностью до 900 м ('форма
ция Алдвел , средний—верхний эоцен; Brown а.о., 1960; Gower, I960). Они залегают 
с постепенным переходом на вулканогенных образованиях и постепенно сменяются

Возрастные аналоги 'формаций Доменгайн и Те хон' в Калифорнии. 
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вверх по разрезу полимиктовыми песчаниками и затем конгломератами общей мощ
ностью порядка 500 м ('формация Лайр', верхний эоцен).

В южной части прогиба также увеличивается роль песчаников. Среднеэоценовая 
толща на юге Береговых хребтов сложена полимиктовыми и ар коз о в ым и песчаника
ми и алевролитами, образующими грубые ритмы; местами известны прослои туфов, 
конгломератов, угля ('формация Тай'; Snavely, Wagner, 1964). Толща имеет мощ
ность до 3000 м и распространена очень широко. Верхнеэоценовые отложения закар
тированы на сравнительно небольших участках. В Центральном Орегоне они залегают 
с местными несогласиями и представлены туфогенными алевролитами (с глауконитом) 
с прослоями аркозовых и туфогенных песчаников, а вблизи центров извержений так
же с пластами лав и туфов щелочных базальтов ('формации Ямхилл и Нестака', 
общей мощностью до 1000 м; на западе -  низы 'формации Толедо'). Южнее количест
во песчаников возрастает и в верхнеэоценовой толще ('формации Араго'; Weaver, 
1945). В ней чередуются песчаники и алевролиты, иногда конгломераты, а на вос

токе также пласты туфов, брекчий грязевых потоков и андезитовых лав; их мощ
ность до 2500 м. Близ залива Кус часть морских отложений фациально замещается 
континентальными и солоноватоводными образованиями, содержащими залежи угля 
промышленного значения; их мощность порядка 1000 м.

Морские отложения среднего -  верхнего эоцена прослеживаются от Береговых 
хребтов в западную часть низменности Пюджет и долины Уилламет ( Gard, 1968; Ro
berts, 1958; Snavely а.о., 1958; Weaver, 1937, и др.). Здесь в них постепенно уве

личивается количество прослоев континентальных песчаников и глинистых сланцев, 
местами появляются угли. В районе Сиэтла и Сентрейлии средне эоце новая толща 
образована еще морскими породами: алевролитами, часто туффитовыми, аркозовыми 
и полимиктовыми песчаниками с прослоями туфов ('формация Мак-41нтош', до 
1500 м). В верхнеэоценовых слоях присутствуют как- морские, так и солоноватовод
ные и континентальные отложения. Это конгломераты, туфогенные и аркозовые пес
чаники с пластами андезитовых и базальтовых лав, брекчий и туфов, с отдельными 
прослоями угля ('формация Норткрафт', до. 600 м); выше -  песчаники с прослоями 
туфов, алевролитов, глинистых сланцев и отдельными пластами угля ('формация 
Скукамчук', до 1000 м). Далее на восток, вкрест простирания прогиба, морские от 
ложения среднего -  верхнего эоцена полностью замещаются континентальной фациаль
но изменчивой толщей, образованной аркозовыми песчаниками с подчиненными слоя
ми алевролитов, пачками переслаивания их с песчаниками и пластами угля ('груп
па Пюджет', до 4000 м ). В средней части толщи нередко залегает горизонт туфо
генных пород, лав и лавобрекчий ('формация Норткрафт').

В долине Уилламет верхнеэоценовые алевролитовые толщи западных районов за
мещаются аркозовыми и туфогенными песчаниками с прослоями алевролитов, туфов 
и в верхах -  лигнитов, мощностью несколько сотен метров ('формация Спенсер' и 
ее аналоги; " Geologic map of Oregon...' ,  1961; Snavely, Wagner, 1963). В них из
вестны как морские, так и континентальные слои. В восточном и южном направле
ниях роль континентальных образований возрастает.

На крайнем юге долины Уилламет известна мощная (1000 м) толща, представ
ленная в низах грубыми брекчиями, агломератами и туфами с флорой эоцена, а в 
верхах -  преимущественно лавами андезитового, дацитового и базальтового соста
ва ('формация Калапуа'; Smith, Ruff, 1938). На западе ей соответствуют верхнеэо
ценовые осадочные и туфогенные отложения ('формация Н естака'), на востоке -  
верхнеэоценовые эффузивы Каскадных гор ('формация Колестин'; Peck, 1960).

Таким образом, среди эоценовых толщ преобладают морские отложения, которые 
на востоке замещаются континентальными. Контуры эоценового морского бассейна 
ограничивают большую западную часть прогиба, причем для конца эоцена намечает
ся сокращение его площади (рис. 71). В краевой восточной части прогиба осадкона— 
копление проходило на болотистой прибрежной равнине, пересекавшейся крупными 
потоками. По фациальным изменениям отложений устанавливается снос материала с 
массива гор Кламат на юге, из вулканической области Каскадных гор, а также, ве
роятно, и из района о-ва Ванкувер на севере ( Snavely, Wagner, 1963). Для конца 
эоцена определены и местные источники сноса.

Отложения нижнего и среднего олигоцена в центральной части прогиба продолжа
ют разрез эоцена и также представлены туфогенными алевролитами с прослоями



Р и с .  71. Палеогеографические 
схемы прогиба Западного Орего
на и Вашингтона ( Snavely, Wag
ner, 1963): А -  для раннего 
эоцена, Б -  для середины эоце
на, В -  для позднего эоцена,

Г -  для олигоцена 
М о р с к а я  о б л ас  ть:  1 -  участ
ки накопления алевритов и глин;
2 -  участки накопления песков;
3 -  вулканические острова; 4 -  
участки излияний базальтовых лав;
5 - подводные вулканические цент
ры. К о н т и н е н т а л ь н а я  о б 
л а с т ь :  6 -  участки накопления 
аркозовых песков; 7 -  район из
лияний андезитовых лав; 8 -вулка
ны; 9 -  торфяные болота; 10 -  
области сноса. 11 -  положение бе
реговой линии в позднем олигоцене
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мелкозернистых песчаников, с отдельными пластами глауконитовых песчаников и туфов-> 
мощностью до 2000 м ( "формации Кизи и Линкольн % верхи 'формации Толедо', 'формации 
Юджин, Питсбург-Блаф' и др; Snavely, Wagner, 1964;, Weaver, 1937). Местами они за
легают с размывом и базальными конгломератами из обломков пород эоцена, причем 
верхнеэоценовые слои иногда отсутствуют в разрезе. Эти отложения сохраняют свой 
состав почти на всей территории прогиба. На юге они распространяются только до 
р. Ампкуа (не считая участка у залива Кус), а севернее представлены на всей пло- 
щадл, кроме небольших местных поднятий. Отложения верхов олигоцена ('формация 
Блеэйкли' и ее аналоги) в Вашингтоне распространены также широко, а в большей 
части Орегона отмечены только у самого побережья. По составу они сходны с ниж- 
неолигоценовыми, но часто содержат значительные количества туфогенных песчани
ков с глауконитом. В крайних юго-западных выходах преобладают массивные туфо
генные и аркозовые песчаники ('формация Якуина')^ Мощность отложений несколько 
сотен метров (у залива Якуина -  более 1000 м ). На севере п-ова Олимпик песчаники 
преобладают во всем разрезе олигоцена мощностью до 2000 м ('формация Твин- 
Ривер', включающая отчасти верхний эоцен и нижний миоцен; Brown а.о., 1960; 
Gower, I960). Для их состава характерно незначительное количество туфогенного 

материала. На северном окончании прогиба, уже в пределах о-ва Ванкувер, отложе
ния олигоцена распространены на нескольких небольших участках ( Weaver, 1937).
Они залегают с несогласием на лавах 'формации Мечосин' и представлены песчани
ками и конгломератами мощностью в несколько сотен метров.

В восточной части прогиба морские олигоценовые отложения сменяются континен
тальными песчаниками и алевролитами с прослоями конгломератов, туфов андезито
вого и дацитового состава, изредка также лав ('формация Оханапекош' и др., око
ло 300 м). Далее на восток эти отложения замещаются вулканогенными образова
ниями Каскадных гор ('формация Кичелус' на севере и 'серия Литл-Бат' на юге; 
Gard, 1968; Peck а.о., 1964). Вулканическая зона Каскадных гор рассматривается 
как источник туфогенного материала, поступавшего в прогиб ( Snavely, Wagner, 
1963; см. рис. 71). В восточных районах Береговых хребтов Орегона, захваченных 
поднятием в конце олигоцена, известны верхнеолигоценовые силлы габбро мощностью 
до 300 м.

Миоценовые отложения распространены гораздо меньше эоценовых и олигоценовых 
(рис. 72). Они известны в ядрах синклинальных складок на севере п-ова Олимпик, 
в долине р. Чехейлис, в низовьях р. Колумбии и на небольших площадях вдоль по
бережья Орегона. На отдельных участках в районе Портленда и на низменности Пюд- 
жет отмечены континентальные аналоги морских отложений, известных в более западных 
районах. Нижнемиоценовые отложения сходны с олигоценовыми и при картировании 
часто от них не отделяются ( Snavely, Wagner, 1964). Так, в районе Ньюпорта они 
представлены алевролитовой толщей, богатой органическим материалом, мощностью 
более 1000 м ('формация Най'). Отложения среднего миоцена1 ('формация Астория') 
залегают с местными несогласиями и образованы полимйктовыми и аркозовыми пес
чаниками и алевролитами с прослоями туфов, мощностью, несколько сотен метров.
На севере п-ова Олимпик закартирована среднемиоценовая толща песчаников с лин
зами конгломератов и иногда с прослоями угля, мощностью порядка 700 м ('форма
ция Клаллам'; Gower, 1960). Восточнее, у залива Клаллам, известны среднемиоце
новые угленосные отложения, континентальные и прибрежно-морские.

На юге Вашингтона и на севере Орегона отложения среднего миоцена содержат 
иногда пласты базальтовых лав. Чаше базальты перекрывают осадочную толщу и 
потому могут рассматриваться как верхнемиоценовые^ ( Snavely, Wagner, 1964). Обыч
но базальты весьма однородны по составу и представлены пиллоу-лавами, лавобрек- 
чиями, пирокластическими породами; преобладают лавовые горизонты со столбчатой 
отдельностью. Многие современные мысы на севере морского побережья Орегона 
сложены базальтами и соответствуют местным центрам миоценового вулканизма.

1 Возрастной аналог 'формации Вакерос' в Калифорнии.
2

Возрастной аналог 'формации Темблор' в Калифорнии. 

Аналог 'формации Брайонес' в Калифорнии.



Р и с .  72. Палеогеографическая схема прогиба Западного Орегона и Вашингтона 
(Snavdy, Wagner, 1963): А -  для миоцена, Б -  для плиоцена 
М о р с к а я  о б л а с т ь :  1 -  участки отложения осадочных пород; 2 -  подводные 
центры базальтовых излияний. К о н т и н е н т а л ь н а я  о б л а с т ь :  3 -  торфяные болота; 
4 -  участки осадконакопления в озерах и текучих водах; 5 -  участки накопления 
речных песков и алевритов; 6 -  район излияний базальтовых лав; 7 - вулканы; 8 -  
район излияний преимущественно андезитовых лав; 9 - область поднятия и размыва

Особенно большое распространение и мощности базальтовых лав наблюдаются в до
лине р. Колумбии и на севере долины Уилламет (''базальты Колумбия-Ривер", до 
300 м). Отсюда они протягиваются в пределы Каскадных гор и далее на восток.
В западных районах известны признаки подводного излияния базальтов. Восточнее 
породы имеют континентальное происхождение, но не отличаются по составу. Таким 
образом, излияние ''базальтов Колумбия-Ривер" было связано с разными структур
ными зонами и не представляло специфической особенности прогиба Западного Оре
гона и Вашингтона.

Близ устья р. Колумбии базальты перекрыты пачкой (150 м) косослоистых квар
цевых песчаников и алевролитов континентального происхождения, относимых к плио
цену и, возможно, верхам миоцена. Морские плиоценовые отложения распространены 
крайне ограниченно (см. рис.72). В низовьях р. Чехейлис они представлены песча
никами, в подчиненном количестве -  глинистыми сланцами и конгломератами, мощ
ностью до 1200 м ("формация МонтесаНо"). У залива Кус плиоценовые песчаники с 
линзами конгломератов ("формация Эмпайр") имеют мощность около 250 м, а на 
других участках еще меньше. Эти отложения накопились в отдельных морских зали
вах, а крупный плиоценовый бассейн располагался далее к западу. Его отложения,



содержащие в ряде образцов бентонную фауну плиоцена, были обнаружены на совре
менном шельфе и континентальном склоне у берегов Орегона ( Byr ne  а.о., 1966). 
Континентальные отложения плиоцена известны на востоке Береговых хребтов и в 
районе Бюджет-Уилламет ( Lowry, Baldwin, 1952, и др.), Это пески (обычно туффи- 
товые), гравий и иногда алевриты, с прослоями туфов, местами базальтовых и ан
дезитовых лав, сходных с лавами Каскадных гор. Их мощность -  от нескольких де
сятков до первых сотен метров (в районе Портленда до 600 м). Установлено, что 
это отложения древних рек Каулиц, Чехейлис, Колумбии ("формация Трутдэйл"^) и 
Уилламет, а также притоков последней: Клакамас ("лавы Боринг"^), Молалла ('фор- 
мация Молалла"), Сев. Сантьям ("тоЦща Ферн-Ридж") и др. Отдельные пачки име
ют озерное происхождение. В основании плиоценовых толщ отмечается несогласие, 
однако в районе Бюджет -  Уилламет оно, по-видимому, несущественно.

Плейстоценовые отложения также залегают с несогласием и представлены пес
ками, галечниками и иногда алевритами, мощностью от нескольких десятков до 
100-200 м. Известны связанные между собой отложения морских террас, рек и ледни
ков (отвечающие двум стадиям оледенения). Моренные и флювиогляциальные отло
жения наиболее широко распространены на низменности Бюджет и в прилежащей 
части Каскадных гор. Здесь, как отмечает Уивер, ледники спускались с востока по 
всем долинам Каскадных гор и с северо-запада, от о-ва Ванкувер. Для плиоцен- 
плейстоценового времени общее поднятие Каскадных гор составляет 800-1000 м, 
Береговых хребтов -  несколько меньше ( Lowry, Baldwin,1952). Отмечавшиеся плио
ценовые отложения с бентонной фауной оказались поднятыми в среднем на 620 м, 
при этом произошло приращение суши до 15 км ( Byr ne  а.о., 1966). Среди голоце
новых осадков также известны отложения рек, озер, ледников, морских террас и 
дюн, мощность их не превышает 100-150 м. Местами в коре выветривания базаль
тов образовались скопления железистых бокситов. Широкое развитие четвертичных 
отложений отмечается лишь для района Пюджет-Уилламет.

С кайнозойскими отложениями прогиба связаны нефте- и газопроявления, из
вестные преимущественно в прибрежной полосе Вашингтона. Однако большинство 
скважин» пробуренных на нефть* оказалось пустыми. Только на северном конце низ
менности Бюджет были обнаружены непромышленные запасы газа, связанные с кон
тинентальными третичными отложениями. В ряде мест Орегона и Вашингтона раз
рабатываются угольные пласты. Они известны в континентальных отложениях эоце
на на восточном борту прогиба и на отдельных участках западного борта (залив 
Кус).

Осадочная серия Западного Орегона и Вашингтона представляет отложения мор
ского бассейна, накопившиеся в процессе развития единого крупного прогиба 
(Weaver, 1937; Snavely, Wagner, 1963; см. рис. 71, 72). В начале третичного време
ни прогиб занимал всю зону Береговых хребтов и района Бюджет—У иллаМет.Осадяо— 
накопление проходило в условиях неглубокого моря, а в крайней восточной полосе — 
на прибрежной равнине. Обломочный материал поступал с поднятий, образовавшихся 
в области мезозоид. В позднем эоцене начался рост отдельных местных поднятий и 
постепенное оттеснение прогиба к западу. Это привело к формированию поднятия 
Береговых хребтов на месте прогибавшейся зоны. В конце олигоцена поднятие за 
хватило большую часть Западного Орегона, а в миоцене также и Береговые хребты 
Вашингтона. Только на западе территории продолжалось значительное прогибание и 
морское осадконакопление. К востоку от Береговых хребтов образовалась линейная 
депрессия, заполнявшаяся континентальными отложениями. Рост поднятий сопрово
ждался дислокациями и образованием местных несогласий в разрезе. Как отмечает 
Ирдли (1954), основные складчатые дислокации были связаны с концом миоцена. 
Однако в прогнутых зонах осадконакопление продолжалось без перерывов. В плиоце
новое и плейстоценовое время происходило постепенное расширение поднятия Берего
вых хребтов, приведшее к его современному положению. Осадконакопление в прибреж
ной зоне на западе и в депрессии Пюджет-Уилламет существенно не отличалось от

Вероятный возрастной аналог "формации Этчегойн" в Калифорнии 
о 1964).
*  Вероятный возрастной аналог "глин Сан-Хоакин" в Калифорнии.
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Р и с .  73. Геологический разрез через Береговые хребты Орегона и долину Уилламет
( Snavely, Wagner, 1964)

1 -  плиоцен-четвертичные отложения; 2 -  верхний эоцен -  миоцен; 3 -  верхний эо
цен; 4 -  нижний -  средний эоцен; 5 -  дайки и силлы габбро, диабазов и диоритов, 
главным образом олигоценового и ранне миоценового возраста; 6 -  разломы

современного. Для всего третичного времени установлена близкая связь про^^лений 
вулканизма в пределах прогиба и в зоне Каскадных гор. Источником значительной 
части вулканогенного материала в отложениях прогиба послужили извержения в 
Каскадных горах.

В современном структурном плане Береговые хребты Орегона и Вашингтона пред
ставляют в целом меридиональное поднятие (750X 70-80 км), с пологоскладчатыми 
дислокациями эоцен-миоценовых толщ. Между этим поднятием и вулканической цепью 
Каскадных гор расположена депрессия Пюшкет-Уилламет, выполненная четвертичны
ми и отчасти плиоценовыми отложениями, залегающими почти горизонтально. Ослож
няющие складки имеют в Орегоне меридиональное и северо-восточное простирание, 
а вблизи р. Колумбии и далее в Вашингтоне -  северо-западное простирание. Это 
простые и пологие формы протяженностью несколько десятков километров; узкие 
складки с подвернутыми крыльями очень редки даже и среди мелких форм (Ирдли, 
1954, и др.). Разломы картируются лишь местами, как правило, это сбросы и взбро
сы. Некоторые разломы северо-западного или западного простирания, возможно, 
являются сдвигами ( Snavely, Wagner, 1964). Плиоценовые слои нарушены только не
большими разломами. Четвертичные отложения обычно не дислоцированы. Зеркало 
складок всегда очень пологое.

В пределах Орегона поднятие Береговых хребтов имеет антиклинальное строение 
и наклон крыльев до 20 , редко больше (рис. 73). Среди осложняющих дислокаций 
известны сбросы и взбросы с амплитудой до 1000 м. Складки имеют наклон крыль
ев от нескольких градусов до 20-30° и только около разломов более крутой. На се
вере Орегона видно пологое погружение общей антиклинальной структуры. Нижне- 
среднеэоценовые отложения, выходящие в своде поднятия, здесь облекаются все 
более молодыми слоями, вплоть до среднемиоценовых в долине р. Колумбии. В Се
верном Орегоне тектоническая расчлененность поднятия более значительна, чем на 
юге. В южных районах, например по р. Суислав, поднятие осложняется лишь очень 
небольшими складками, а зеркало складчатости местами почти горизонтально и не 
образует антиклинальной структуры. К югу от р. Ампкуа расположен участок поло
гой центри клина ли, с отдельными осложняющими складками и разломами в третич
ных слоях (см. рис. 69). Местами здесь отмечаются несогласные взаимоотношения 
третичных и вер хне мезозойских отложений, однако последние дислоцированы тоже 
довольно просто ( " Geologic map of Oregon’.1.., 1961). Вдоль границы прогиба с мас
сивом гор Кламат известны протяженные разломы северо-восточного простирания.

В Вашингтоне поднятие Береговых хребтов состоит из серии крупных пологих 
складок (длиной до 150-170 км). Это синклиналь в долине р. Колумбии, антикли
наль Саут-Бенд, синклиналь в долине р. Чехейлис, антиклиналь Олимпик и синкли
наль Клаллам, располагающиеся под углом к общему простиранию поднятия. Они 
осложнены мелкими складками и разломами невыдержанных простираний. Антиклиналь



Олимпик представляет наиболее крупную и высоко поднятую структуру на севере 
Береговых хребтов. В ее ядре (шириной до 6Q км) выходят интенсивно смятые ме- 
ловые(?) отложения,, изученные пока слабо. На крыльях и на юго-восточной пери- 
кпинали залегают третичные слои, от нижнеэоценовых до миоценовых и местами 
плиоценовых. Близ ядра они круто наклонены и иногда запрокинуты ( Park, 1942;
Brown а.о., 1960, и др.; рис. 74). В периферической части, в более молодых тол
щах, залегание слоев выполаживается до 30° и менее. Местами на крыльях 
антиклинали Олимпик установлены небольшие продольные разломы и складки* Син
клиналь Клал лам, лежащая на севере п-ова Олимпик, представляет довольно узкую 
(10-15 км) и асимметричную складку, с несколько более крутым южным крылом, 
иногда осложненную мелкими дислокациями (Brown а.о., 1960; Gower, 1960; см. рис. 74). 
Прямолинейная зона пролива Хуан-де-Фука рассматривается некоторыми исследова
телями (Skehan, 1966, и др.) как часть крупного линеамента, предположительно 
сдвига. Возможно, существование этого линеамента определило многие особенности 
строения северной части Береговых хребтов. Небольшой участок на юге о-ва Ван
кувер тоже принадлежит прогибу Западного Орегона и Вашингтона. По границе его 
с мезозойдами Британской Колумбии прослежен крупный разлом близширотного про
стирания (" Geologic map of North America” , 1965).

Дислокации третичных отложений Береговых хребтов продолжаются и под плащом 
четвертичных осадков депрессии Пюджет-Уилламет (Weaver, 1937, и др.). На юге 
сохраняется моноклинальное падение слоев на восток, характерное для соседних райо
нов поднятия Береговых хребтов (см. рис. 73). Известно погружение на северо-вос
ток и отмечавшихся мелких складок, осложняющих поднятие. Восточнее моноклиналь 
продолжается в слоях молодых вулканогенных пород Каскадных гор. На севере, в 
пределах низменности Пюджет, выделяется ряд складок того же северо-западного 
простирания, что и в смежных районах Береговых хребтов. Это довольно крупные 
складки (15-100 X 10-20 км), широкие и пологие, местами осложненные продольными 
разломами.

Наиболее детально они были закартированы'в угленосных районах бассейнов.рек 
Каулиц и Чехейлис ( Roberts, 1958; Snavely а.о., 1958; рис. 75). Здесь в ядрах 
антиклиналей обнажены эоценовые отложения, синклинали выполнены отложениями оли
гоцен—миоцена и местами плиоцена; четкими маркирующими горизонтами служили
угольные пласты. Синклиналь Нэпавайн в низовьях р. Каулиц -  очень широкая (до 
20 км) и пологая складка, с наклоном крыльев не более 8-10 и почти горизонталь
ным залеганием в центральной части. На крыльях синклинали отмечается уменьшение 
мощности ряда горизонтов. Местами известны осложняющие пологие складки, флек
суры, сбросы и взбросы. В районе Чехейлиса синклиналь Нэпавайн кулисообразно 
подставляется синклиналью Чехейлис. Обе складки здесь широкие и пологие, несколь
ко асимметричные -  с очень пологими юго-западными (несколько градусов, иногда 
до 10°) и более крутыми (до 25-40°) северо-восточными крыльями, осложненными 
продольными разломами. Далее к северо-востоку выделяется антиклиналь Линкольн, 
довольно широкая на северо-западе (10-12 км) и сужающаяся на. юго-восточном по
гружении. Почти на всем протяжении это горст-антиклиналь с пологим Залеганием 
слоев в своде и относительно крутым на крыльях (15-30 , иногда до 7(Я). Вблизи 
ограничивающих сбросов нередко образуются мелкие осложняющие складки и флек
суры. Амлитуда сбросов достигает 100 м на юго-западном и 300 м на северо- 
восточном крыле антиклинали. В сторону юго-восточного погружения антиклинали 
сбросы постепенно затухают. Местами наблюдаются мелкие поперечные разломы. 
Синклиналь Сентрейлия, лежащая северо-восточнее, тоже широкая и пологая (с на
клоном слоев не более 10-15°), с продольными разломами на крыльях. По разлому 
на северо-восточном крыле синклинали установлено смешение около 100 м, по-ви- ' 
димому, взбросового характера; к северу от Сентрейлии, где разлом разветвляется, 
амплитуда смещения по каждому из разломов составляет 50-70 м. Как и в других 
случаях, вблизи разлома слои залегают довольно круто, а на его южном опущенном 
крыле местами опрокидываются. У разлома образуется довольно узкая антиклиналь 
с более крутым юго-западным крылом, наклоненным в сторону синклинали Сентрей
лия, и очень пологим (несколько градусов) северо-восточным крылом. Оно наклоне
но к синклинали Мендота. В северо-западной части синклиналь Мендота довольно 
широкая (10 км и более) и очень пологая. Слои залегают практически горизонтально



Р и с .  74. Геологические разрезы на севере штата Вашингтон ( Brown а.о., 1960; Gower, I960)
1 -  алевролиты; 2 -  песчаники; 3 -  конгломераты; 4 -  базальтовые лавы и лавобрекчии; 5 -  дислоцированные слои в зоне разлома;

-к 6 -  разломы
ы■4J
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Р и с .  75. Геологические разрезы через район Сентрейлия -  Чехейлис, 
1 -  четвертичные отложения; 2 -  верхний миоцен -  плиоцен; 3 -  нижний -  средний

состава олигоценового

и только около разломов приобретают заметный наклон; на северо-восточном 
крыле синклинали известны осложняющие ее пологие брахискладки. На юго-восточ
ном продолжении синклинали ограничивающие ее взбросы сближаются, между ними 
располагаются другие небольшие разломы -  все северо-западнбго направления. Вбли
зи этих разломов слои довольно круто загибаются (до 30-40Р, иногда больше) и 
образуется ряд небольших складок (10-20 X 2-5 км). При сравнении синклинали Мен- 
дота и ее юго-восточного продолжения определенно выявляется, что отдельные чет
ко выраженные складки образуются лишь при изгибании слоев около разломов. Еще 
дальше к северо-востоку выделяется антиклиналь Крофорд -  также с пологим залега
нием слоев, становящимся круче около разломов. Северо-восточная часть террито
рии (антиклиналь Крофорд) является наиболее высоко поднятой, кго-западная часть 
(синклинали Чехейлис и Нэпавайн) -  наиболее опущенной. Отмеченные отдельные 
складки образованы во всех случаях вблизи разломов. Морфологические особенности 
складок по рекам Каулиц и Чехейлис, связь их с небольшими разломами характер
ны и для других участков прогиба Западного Орегона и Вашингтона. В целом про
гиб построен очень просто и не имеет настоящей складчатой структуры.

Современные тектонические движения на западе Орегона и Вашингтона проявляют
ся в дальнейшем росте поднятия Береговых хребтов и опускании депрессии Пюджет- 
Уилламет. Морские террасы на побережье подняты на высоту от 30 до 450 м, при
чем нижние террасы сохранились лучше верхних. В Вашингтоне наблюдались изгибы 
нижней (30 м) террасы, поверхность которой местами опушена до уровня моря или 
поднята до высоты 70 м (Кинг, 1968). В четвертичных отложениях отмечаются от
дельные складки и разломы. Иногда, например на севере гор.Олимпик, нижнечетвер
тичные слои наклонены так же круто, как подстилающие третичные, и с несогласи
ем перекрыты более молодыми осадками, отвечающими по возрасту последнему оле
денению.

Сейсмическая активность территории невысока: известны лишь мелкие землетря
сения, связанные иногда с отдельными небольшими разломами. Более значительные 
(но в общем тоже небольшие) толчки зафиксированы в районе пролива Хуан-де-Фу- 
ка. Все землетрясения поверхностные. Согласно данным Ч. Рихтера ( Richter,
1940), сейсмически активная зона протягивается в северо-западном направлении к 
западу от побережья Орегона, Вашингтона и о-ва Ванкувер. Она является продол
жением зоны, проходящей в Береговых хребтах Калифорнии вдоль разлома Сан-Ан- 
дреас и параллельных ему разломов.

Геофизические исследования в Западном Орегоне и Вашингтоне во многом носят 
еще рекогносцировочный характер. Достаточно полно проведены только гравиметри
ческие измерения ( Blank,  1966; Bromery, Snavely, 1964; Stout, 1964; рис. 76) . Они 
дают четкую картину возрастания аномалий Буге в западном направлении. Максимальг 
ные значения аномалий достигают в Береговых хребтах +50 мгл. Они отмечаются
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северная часть депрессии Пюджет -  Уилламет (Snavely а.о., 1958)
миоцен; 4 -  олигоцен; 5 -  верхний эоцен; 6 -  средний эоцен; 7 -  интрузии основного 
возраста

на участках антиклинальных структур с выходами нижне-среднеэоценового вулкано
генного горизонта* (Bromeiy, Snavely, 1964). Синклинальным структурам часто от
вечают относительные гравитационные минимумы (до -60 мгл в синклинали Туала
тин на севере долины Уилламет или на северо-западе синклинали р. Чехейлис). Сле
довательно, для ряда складок на западе Орегона и Вашингтона наблюдается прямое 
соответствие гравитационным аномалиям, подобно тому, как это отмечено на Саха
лине. Наиболее заметное исключение представляет антиклиналь Олимпик, где уста
навливается отчетливый минимум со значением^ аномалий Буге -80 мгл.

Южнее п-ова Олимпик поднятию Береговых хребтов в целом отвечает зона поло
жительного гравитационного поля с отмеченными максимумами в северной части 
поднятия. По западному крылу поднятия, где вулканогенные образования перекрыты 
мощными неогеновыми толщами, положительные значения аномалий силы тяжести 
сменяются отрицательными, установленными в прибрежной полосе Вашингтона. Деп
рессии Пюджет -  Уилламет также отвечает отрицательное поле со значениями ано
малий до -50 мгл. Местами вдоль границы с поднятием Береговых хребтов наме
чается гравитационная ступень ( Вгошегу, Snavely,1964). Таким образом, элементы 
гравитационного поля Западного Орегона и Вашингтона в основном соответствуют 
современному структурному плану. Гравитационные максимумы отвечают поднятиям, 
которые сейчас продолжают свое развитие и хорошо выражены в рельефе.

Нарастание отрицательных значений аномалий Буге в восточном направлении про
должается далее в зоне Каскадных гор и в складчатой области невадид. Это связано^ 
вероятно, с увеличением мощности земной коры в восточных районах (Blank, 1966, 
и др.). Результаты измерений по профилю преломленных волн на востоке Береговых 
хребтов Дают мощность земной коры около 16 км (Berg а .о ., 1966).

Данные аэромагнитной съемки опубликованы только для Северо-Западного Орегона 
(Bromery, Snavely, 1964). Здесь устанавливается связь магнитных аномалий с поверхност
ным и близповерхностным распространением вулканогенных пород. На востоке зона анома
лий высокой амплитуды прослеживается в Каскадных горах,на западе -  вдоль поднятия 
Береговых хребтов. Участки низкой магнитности отвечают синклинальным структурам  ̂
Береговых хребтов и депрессии долины Уилламет, где вулканогенный горизонт нижнего- 
с ре дне го эоцена перекрыт мощными осадочными толщами.

Прогиб Западного Орегона и Вашингтона, несомненно, сходен с Грейт-Вэлли, Западно- 
Сахалинским и другими подобными прогибами. Он близок к ним по структурному положению,

Для этого горизонта вычислена средняя плотность пород 2,8 г/см 3, для более 
высоких слоев -  2,4 г/см 3.

По величине аномалия сопоставима с аномалиями, известными в Каскадных горах.



Р и с .  76. Схема аномалий Буге в прогибе 
Западного Орегона и Вашингтона ( Вготегу, 

Snavely, 1964)
1 -  зона минимальных значений аномалий Бу
ге; 2 -  зона пониженных аномалий; 3 -  отно
сительные гравитационные минимумы; 4,5 -  
относительно повышенные аномалии; 6 -  отчет

ливые гравитационные максимумы

возрасту и составу слагающих толщ, по фор
муле многих частных структур и их геофизичес
кой характеристике. Осадконакопление в про
гибе Орегона и Вашингтона развивалось так 
же, как и в прогибе Грейт-Вэлли. Однако 
быстрое смещение зоны прогибания к западу, 
поднятие и дислокации в Береговых хребтах, 
образование депрессии Пюджет-Уилламет при
вели в миоценовое время к изменению общей 
структуры и к некоторой стабилизации. Дисло
кации плейстоценового времени, которые были 
наиболее значительны в Калифорнии, в Оре
гоне и Вашингтоне почти не проявились.

Все развитие прогиба проходило одновре
менно и в тесной связи с формированием вул
канической зоны Каскадных гор . Влияние 
этой зоны выражалось не только в поступле
нии обильного туфогенного материала, но и 
в вулканических извержениях внутри 
самого прогиба, в частности в на- 
чале эоцена. Подобное сочетание кайнозой
ского геосинклинального прогиба с зоной 
континентального вулканизма наблюдается

и на Калифорнийском полуострове 1см. выше). Здесь вулканическая зона также об
разовалась на границе кайнозойских структур с мезозоидами и развилась в тесной 
связи с прогибом. Расположение обеих структурных зон в пределах суши позволяет 
значительно лучше изучить их взаимоотношения, чем это возможно на Сахалине.

Прогиб Якатага на Аляске

В юго-восточной Аляске на протяжении 450 км при ширине около 50 км видны 
северное крыло и осевая часть прогиба Якатага^ (рис. 77). Прогиб располагается 
субширотно вдоль границы с областью более ранней складчатости, в которой к се
веру от разлома Чугач-Фэруэтер распространены дислоцированные мезозойские об
разования, часто сильно метаморфизованные. По отрывочным наблюдениям известно, 
что это роговообманковые и биотитовые сланцы, реже амфиболиты и хлоритовые 
сланцы, а также мраморы, актинолитовые, ставролитовые, графитовые и кремнистые 
сланцы, в отдельных местах гнейсы (Plaflter, 1967; Stonely, 1907, и др.). Считают, *

* Особенности проявления вулканизма на западе Орегона и Вашингтона нередко рас
сматриваются в связи с особенностями строения земной коры этой территории -  ее 
сравнительно небольшой мощностью и слабым развитием гранитного слоя (Кинг, • 
1961).

о

Южное крыло прогиба расположено, по-видимому, в пределах шельфа. Западное про
должение прогиба Якатага предполагается на островах Кадьяк, Тринити и Чирикова 
(Grantz, 1964).



Р и с .  77. Геологическая карта юго-восточной Аляски ( Plafker, 1967 )
П р о г и б  Я к а  т а г а :  1 -  голоценовые отложения; 2 -  отложения от среднего мио
цена до плейстоцена; 3 -  отложения от среднего до нижнего миоцена; 4 -  отложе
ния от верхнего ( ? )  эоцена до олигоцена; 5 -  отложения нижнего -  средне
го эоцена; 6 -  верхнеюрско ( ? )  -  меловые отложения; 7 -  мезозойские вулка
нические породы; 8 -  гранитоидные интрузии мелового или раннетретичного 
возраста; 9 -  разломы (а -  надвиги, б -  прочие разломы); 10 -  антикли
нальные складки; 11 -  южный борт и осевая часть прогиба. 12 -  о б 
л а с т ь  м е з о з о й с к о й  ( и л и  р а н н е т р е т и ч н о й )  с к л а д ч а т о с т и .  АА и 

ББ -  линии разрезов рис. 79



что кристаллические сланцы образованы по осадочным и вулканическим породам 
юрского и, может быть, мелового возраста. Близ горы Св. Ильи наблюдается пере
ход от кристаллических сланцев к филлитам и другим слабо метаморфизованным по
родам. В районе горы Логан кристаллические породы перекрыты неизмененными тер- 
ригенными отложениями мела. Позднемезозойские интрузии в этой зоне образованы 
гранитами и кварцевыми диоритами. Возраст складчатости позднемеловой или ранне
кайнозойский.

Нижние горизонты разреза в прогибе Якатага представлены мезозойскими поро
дами ('группа Я кутат'), частично одновозрастными отмеченным севернее разлома 
Чугач-Фэруэтер. В нескольких скважинах у залива Якутат и в надвиговых пласти
нах на северном борту прогиба известны чередующиеся пласты и пачки (до 150 м) 
полимиктовых или кварцевых песчаников, алевролитов, глинистых сланцев, конгло
мератов и вулканогенных пород (Plafker, 1967; Stonely, 1967). В районе залива 
Якутат конгломераты (мощностью до 600 м) состоят из хорошо окатанной гальки 
осадочных и кристаллических пород, поступавших, вероятно, с севера. Но известны 
также мощные пласты валунных конгломератов из глыб осадочных пород местного 
происхождения. В разрезе одной из скважин и в экзотических глыбах на поверхнос
ти отмечены оолитовые известняки. Вулканические образования* распространены 
преимущественно в северо-западной и юго-восточной частях прогиба и представле
ны основными лавами, агломератами и туфами, ассоциирующимися с красными и зе 
леными алевролитами. Изредка встречаются также кремнистые породы. Мощности 
толщи установлена только на отдельных участках, где достигает 6 км. Фауна встре
чается очень редко, известны пелециподы самых верхов юры -  низов мела и верхнеме
ловые (или палеоценовые ?) фораминиферы. Местами в породах развит сильный ди
намометаморфизм. Среди интрузий известны крупные тела диоритов и гранодиоритов 
и секущие их дайки кислых и основных пород.

Третичные отложения прогиба Якатага достигают мощности более 7 км и пред
ставлены терригенными и глинистыми породами, в небольшом количестве -  вулкано
генными образованиями (рис. 78). В подошве их предполагается угловое несогласие 
(Гейтс, Грик, 1967; Stonely^ 1967). Однакр стратиграфический контакт меловых и па
леогеновых слоев отмечается только в ряде пунктов к северу от ледника Маласпи- 
на и плохо изучен. По мнению отдельных исследователей, несогласие невелико, так 
как палеогеновые отложения дислоцированы вместе с вер хне меловыми ( Thompson, 
I960). Интересны данные о слоях, явно нижцетретичных (палеоценовых ? ) , но струк
турно близко связанных с верхнемеловыми, приводимые для некоторых мест, в част
ности для угольного поля Беринг-Ривер на западе прогиба (Barnes ,  1951).

Установлено, что разрез третичных отложений в западных районах наиболее пол
ный и, по-видимому# непрерывный. В восточном направлении нижние горизонты раз
реза выклиниваются и в отложениях увеличивается роль континентальных образований 
(Миллер и др., 1961; MacNei) а.о., 1961; Grantz, 1964; Plafker, 1967; Stonely,
1967). На площади от Каталлы до западных окраин леднйка Маласпина в основании 
разреза выделяется- горизонт морских алевролитов и глинистых песчаников, местами 
с прослоями известняков и конгломератов^( 'формация Стилуотер'  и ее аналоги). В 
крайних восточных выходах горизонта встречены прослои вулканогенных пород. В 
районе Якатаги отмечаются находки моллюсков и фораминифер среднего и верхнего 
эоцена. Мощность отложений у Якатаги и Маласпины составляет 900 м, близ Катал
лы -  порядка 600 м.

В районе Каталлы вверх по разрезу и отчасти по простиранию эти отложения 
сменяются континентальной песчано-глинистой толщей с углями, мощностью около 
600 м ('формация Куштака', средний-верхний эоцен). Выше следует толща морских 
алевролитов с тонкими прослоями песчаников, мощностью до 1000 м и более ("фор-

Их стратиграфическое положение точно не установлено (Plafker, 1967). 
о
По-видимому, именно эти отложения в районе ледника Маласпина Д.Миллер считал 
палеоценовыми (Миллер *и др., 1961). В горах Рэгед и западнее эоценовый воз
раст имеет, вероятно, часть мощной вулканогенно-осадочной серии ('группа Орка'; 
PI afker, 1967).



Район Я к am ага Район Маласпины
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Р и с .  78. Схема сопоставления разрезов третичных отложений прогиба Якатага на
Аляске ( Stonely, 1967)

Условные обозначения см . на рис. 3. Вертикальная штриховка -  известняки

мадия Токун', верхний эоцен -  нижний олигоцен). На востоке отложениям "форма
ций Куштака и Токун' соответствует континентальная толща аркозовых песчаников с 
подчиненным количеством алевролитов, глинистых алевролитов, конгломератов и с 
прослоями углей ('формация Калтит'). Близ Якатаги и к северу от ледника Малас- 
пина (в  холмах Самовар) в толще встречено несколько прослоев с морскими мол
люсками верхнего эоцена. Мощность толщи достигает 3 км, но изменяется уже на 
небольших расстояниях. Ее крайние восточные выходы известны в районе залива 
Якутат.

Отложения олигоцена в районе Каталлы представлены морскими глинистыми 
сланцами, алевролитами и песчаниками, обычно туфогенными (с глауконитом,), иногда 
также базальтовыми лавами, туфами и агломератами ('формация Нижняя Каталла", 
около 1200 м). В Якатаге им соответствует тоже морская толща, но с преобладани
ем мелкозернистых песчаников» которые часто содержат глауконит ("формация Поул- 
Крик'). На небольшом расстоянии мощность отложений изменяется от 2800 м до не
скольких сотен метров, а вблизи ледника Маласпина они совсем выклиниваются. Та
ким образом, все палеогеновые толщи не прослеживаются на восток дальше залива 
Якутат. Только значительно дальше к юго-востоку, уже за  пределами прогиба Яка
тага, известны континентальные образования эоцена и олигоцена. Это угленосные 
слои (400 м ), а выше толща риолитов, андезитов и базальтов с прослоями терриген- 
ных пород (около750м),распространенные на островах Адмиралтейства, Куприянова 
и Кую.



Неогеновые слои в районе Каталлы без , перерыва продолжают разрез палеогена.
Они образованы морскими глинистыми сланцами, алевролитами и песчаниками с 
линзами конгломератов, мощность их достигает 1500 м ('формация Верхняя Катал- 
ла ', миоцен-плиоцен и, возможно, плейстоцен). На востоке в основании неогеновых 
отложений выявляется стратиграфический перерыв. Восточнее района Якатаги из 
разреза выпадает подстилающая толща 'формации Поул-Крик', а в районе залива 
Якутат выклиниваются и более низкие горизонты палеогена» Поэтому здесь неогено
вые слои с несогласием ложатся непосредственно на верхнемеловые образования. 
Мощность неогеновых отложений ('формация Я катага ') возрастает на востоке до
3-5 км. Близ Якатаги и Маласпины отложения представлены в низах морскими алев
ролитами и алевритистыми песками (часто с глауконитом), а выше плохо сортиро
ванной алеврито-песчаной породой с галькой и валунами различных пород (до 5-6 м 
в диаметре).* ' В разрезах скважин у залива Якутат в нижней части толщи появляют
ся прослои лигнита и увеличивается количество песков (с вулканическим стеклом в 
составе зерен). Далее к юго-востоку, на р. Данг еру с, в базальных слоях толщи 
(120 м) отмечены пласты основных лав и пирокластов. В крайней юго-восточной 
части прогиба, у залива Литуйя, в основании разреза залегает мощная (много со
тен метров) толща вулканогенных пород ('формации Ценотаф и Топси'). В ней пере
слаиваются основные лавы, агломераты, туффитовые алевролиты и песчаники (часто 
с глауконитом), красные и зеленые глинистые породы, в подчиненном количестве 
серые алевролиты, песчаники и несколько угольных пластов. Породы имеют морское 
и континентальное происхождение. Выше с размывом следует толща, литологически 
сходная с 'формацией Я катага', мощностью от 1200 до 3000 м и более. Отложения 
морские, а на ручье Нижний Топси-Крик в низах континентальные. Возраст отложений 
'формации Я катага' определяется по микрофауне и моллюскам как миоценовый в ни
зах и плиоцен-плейстоценовый -  в верхах. Значительную роль в разрезах различных 
районов играют несортированные песчано-алевролитовые породы с многочисленной 
галькой и валунами, которые нередко упоминаются как морские тиллиты. Судя по 
литологическим особенностям пород и характеру фауны, отложения 'формации Яката
га ' накапливались в мелководно-морских условиях из материала, приносимого бере
говыми ледниками (Taliaferro, 1932; Stonely, 1967, и др.). Именно в таких усло
виях происходит и современное оса д кона коп ление у побережья Аляскинского залива.
На суше современные осадки представлены аллювиальными, ледниковыми, озерными 
и пляжевыми образованиями.

Третичные интрузии известны только на самом западе прогиба Якатага; это мел
кие штоки фельзитов миоценового возраста. Западнее, в районе залива Принс-Вильям, 
изучены более крупные тела гранит-порфиров и кварцевых монцонитов, прорывающие 
отложения 'группы Орка' и относимые к палеогену ( Plafker, 1967).

С третичными отложениями прогиба Якатага связаны залежи угля и нефти. Выходы 
угля отмечаются на территории у заливов Айси и Якутат. На месторождении Беринг- 
Ривер, к северу от ледника Беринг, антрацитовые угли связаны с толщей 'формации 
Куштака', где образуют пласты от нескольких сантиметров до 10 м, в одном случае 
до 18 м. Промышленные запасы нефти были обнаружены только на месторождении 
Каталла, сейчас оставленном. Нефтепроявления многочисленны и связаны с разными 
частями третичного разреза; структурные условия благоприятны для образования за 
лежей. Однако поисковые работы на нефть пока не дают положительных результатов, 
возможно, и з-за отсутствия коллекторов (Grantz, 1964).

Структурные формы в большей части прогиба Якатага имеют субширотное прости
рание, но восточнее ледника Маласпина они поворачивают к юго-востоку в соответ
ствии с заворотом пограничного разлома Фэруэтер. Зеркало складчатости в видимой 
части прогиба пологое, но дислокации весьма интенсивны, особенно в краевой поло
се северного борта. Характер и расположение структурных форм определяются систе
мой протяженных (порядка 100-150 км) продольных разломов. Близ поверхности раз
ломы часто имеют характер взбросов^, но с глубиной, по-видимому, выполаживаются

Детальный разрез части этой толщи был описан Н.Талиаферро (Taliaferro, 1932) 
на рифе Якатага.

2 Сместитель разлома Чугач — Св. Ильи в обнажении наклонен под углом 60^



Р и с .  79. Геологические разрезы через северный борт прогиба Якатага на Аляске 
(Stonely, 1967) в районах: А -  Якатаги, Б -  залива Якутат
1 -  отложения плиоцен-плейстоцена ("формация Я катага"); 2 -  горизонт в основа
нии эоцена; 3 -  меловые или раннетретичные граниты в горах Св. Ильи

и превращаются в надвиги, как это было установлено при бурении для разлома Сул- 
ливан в районе Якатаги (рис. 79). По всем надвигам и взбросам отмечается сме
щение на юг. Вдоль фронта надвигов располагаются крутые сжатые антиклинали, 
обычно асимметричные -  с более крутым или подвернутым южным крылом. В надви- 
говых пластинах видны широкие синклинали или моноклинали, которые часто наруше
ны дополнительными мелкими дислокациями. Мелкие складки и надвиги нередко про
стираются под небольшим углом (5-20°) по отношению к более крупному надвигу.

Особенно сложная картина мелких дислокаций наблюдается на севере надвиговой 
зоны. Самые северные участки, лежащие вдоль разлома Чугач-Фэруэтер, покрыты 
ледниками. В разрозненных выходах здесь видны мелкие разломы и крутые прираз
ломные складки, нарушающие отложения "группы Якутат". По разлому Ч угач -С в. 
Ильи эти отложения и метаморфические породы мезозоя надвинуты к югу на палеоге
новые толщи. Последние нарушены многочисленными мелкими взбросами и надвигами, 
связанными с главным надвигом Козакутс. Приразломные складки довольно крутые, 
часто опрокинутые ( Plafker, 1967; Stonely, 1967). Многие из них располагаются под 
углом к главному надвигу.

Южнее, между разломами Козакутс и Хоуп-Крик, мелкие дислокации становятся 
более простыми, а на поверхность выходят более высокие слои палеогена. Далее 
на юг, в полосе между разломами Хоуп-Крик и Миллер-Крик, складки еще более 
простые и пологие, крутые залегания наблюдаются только около разломов, а послед
ние немногочисленны. К югу от разлома Миллер-Крик в слоях от олигоцена до плио
цен-плейстоцена Мелкие складки и разломы встречаются редко. Здесь известны две 
протяженные (порядка 50 км) антиклинали и широкая пологая синклиналь ( Plafker. 
1967; Stonely, 1967, и более ранние работы). Антиклиналь Якатага на западе



связана с продольным надвигом и представляет крутую и острую складку, но по 
простиранию она выполаживается. Антиклиналь Сулливан, лежащая южнее, также 
связана с продольным надвигом, имеет подвернутое южное крыло и пологое северное 
крыло, осложненное мелкими дислокациями. Мелкие надвиги часто располагаются 
почти послойно у вдоль определе иного горизонта близ кровли 'формации Поул-Крик'. 
Наиболее детально структуры надвиговой зоны изучены в средней части прогиба, 
между ледниками Беринг и Маласпина. Они изображены на профиле, составленном 
Р.Стоунли (см . рис. 79).

Для самых западных районов отмечаются структуры того же характера;1 в горах 
Рэгед они осложнены надвиганием слоев в восточном направлении. В районах к вос
току от Якатаги в меловых отложениях 'группы Якутат' также развиты сходные 
структуры, изученные слабее вследствие плохой обнаженности (Stonely, 1967). В 
северо-восточной полосе, примыкающей к разлому Фэруэтер, надвиги к острые при
разломные складки особенно многочисленны; к юго-западу структуры становятся 
проще. Под прибрежной равниной Якутат неогеновые слои залегают довольно полого, 
несогласно перекрывая меловые образования. Однако местами они тоже нарушены 
надвигами. Один из таких надвигов и связанная с ним асимметричная антиклиналь 
наблюдались к юго-востоку от залива Литуйя. Как отмечает Р.Стоунли, структурные 
формы в меловых и кайнозойских толщах в общем похожи.

Северная граница прогиба Якатага проходит вдоль разлома Чугач -  Фэруэтер -  
самого южного из системы дугообразных разломов Аляски. Топографические особен
ности этого разлома, его современная активность, линейность и большая протяжен
ность -  характерные признаки сдвигов. По мнению некоторых исследователей, раз
лом Чугач-Фэруэтер является правым сдвигом* (Stonely, 1967). Усложнение на- 
двиговых структур прогиба Якатага к северу и северо-востоку связывают с бли
зостью к этому разлому. Интересно замечание Дж. Грика об усложнении структур 
с приближением к фронту гор. Действительно, образование надвигов в прогибе Яка
тага может быть связано с разницей высот. Близлежащие вершины в горах Чугач и 
восточнее поднимаются на 3-4 км, а высота горы Св. Ильи, отстоящей от побережья 
всего на 50 км, достигает 5,5 км. Такой близостью гор, возможно, и объясняется 
сложность строения северного борта прогиба Якатага.

В пределах надвиговой зоны дислоцированы все отложения прогиба Якатага, вклю
чая и плиоцен-плейстоценовые слои. Однако формирование надвигов происходило 
длительно. В холмах Самовар есть доказательства образования некоторых надвигов 
в толще "формации Калтит' до отложения 'формации Якатага' ( Stonely , 1967).
Возможно, что на севере надвигание происходило одновременно с осад кона коп лением 
в прогибе. Деформации продолжаются и в настоящее время. Как отмечает Р.Стоун
ли, современные тектонические процессы в провинции Аляскинского залива подобны 
процессам поз днетретичного времени. Об интенсивности современных движений сви
детельствуют резко расчлененный рельеф, поднятые выше уровня моря фиорды у за 
лива Якутат, морские террасы высотой до 300 м, движения при современных земле
трясениях. В верховьях залива Якутат и близ залива Литуйя землетрясения были 
связаны с движениями по разлому Чугач-Фэруэтер ( Stonely, 1967, и др.). В районе 
залива Литуйя вдоль плоскости, наклоненной к северу около 80°, отмечалось право
боковое смещение на 6,5 м и поднятие юго-западного крыла на 1 м. Однако земле
трясения на юго-востоке Аляски немногочисленны и все мелкофокусные.

Геофизических данных по юго-восточной Аляске очень немного. Для некоторых 
участков сотрудниками нефтяных компаний составлены неглубокие сейсмические про
фили, которые дополняются наблюдениями по сейсмике преломленных волн на смеж
ной территории залива. При детальных гравиметрических измерениях на прибрежной 
равнине Якутат получены значения аномалий Буге от -15 до -45 мгл, отдельные на
блюдения в районах Каталлы и Якатаги дают минимальные значения до -70 мгл 
( Stonely, 1967). На основе разрозненных гравиметрических данных Г.Вуллардом и 
другими ( Wollard а.о., I960) была составлена карта аномалий Буге Аляски. На 
этой карте значения аномалий изменяются от -120 мгл к северу от прогиба Яката-

Как и некоторые другие дугообразные разломы Аляски.



га до +50 мгл у континентального шельфа Аляскинского залива. Мощность земной 
коры по гравиметрическим данным предполагается порядка 35 км.

Как видно из описания, прогиб Якатага сходен с другими рассмотренными про
гибами по структурному положению и размерам, возрасту, составу и фациальным 
изменениям отложений, по характеру частных структурных форм и времени их образо
вания, по современному тектоническому состоянию. Специфику прогиба составляет 
усложненное строение северного борта, примыкающего к области более древней 
складчатости.

Прогибы юго-востока Азии

Гомологи Западно-Сахалинского прогиба выявляются, таким образом, по обе сто
роны Тихого океана. В ряде случаев оказываются сходными даже и второстепенные 
черты их строения и развития. При сравнении приведенных описаний намечаются 
главные особенности таких прогибов, отличающие их от смежных зон. Выясняется, 
что эти особенности характерны и для других мезо-кайнозойских прогибов, лежащих 
по периферии Тихого океана вдоль границы с областями более древней складчатости. 
Таковы прогибы на северо-западе Калимантана (б.Борнео) и на северо-востоке Су
матры , примыкающие к мезозоидам Индокитая и Малайи (Ван Беммелен, 1957; Ар
хипов, 1964; Fitch, 1963; Haile, 1963, 1968; Wilson, 1963). Во многом сходен с 
ними прогиб'Иравади в Бирме (Кудрявцев и др., 1968).

Вдоль побережья Северо-Западного Калимантана располагается крупный прогиб 
(800 X 200 км), развивавшийся с позд не мелового до четвертичного времени с после
довательным смещением зоны прогибания к северо-западу, в сторону мезозоид. В 
современной структуре многие толщи разреза имеют линзовидный характер и распо
лагаются в виде гигантской косой серии, постепенно наращивая разрез с юго-восто
ка'на северо-запад, вкрест простирания прогиба (Fitch, 1963). В результате со
здаются очень большая ширина прогиба и большая суммарная мощность толщ (более 
25 км), значительно превышающая мощность в каждом отдельном районе. Внутри 
осадочной серии верхнего мела -  кайнозоя отмечаются только местные несогласия 
(Haile, 1963). На отдельных участках они были связаны с интенсивными дислока
циями конца эоцена и середины миоцена, не приводившими, однако, к заметной 
структурной перестройке (Fitch, 1963). Длительное почти непрерывное прогибание 
и миогеосинклинальный характер разреза отличают прогиб Северо-Западного Кали
мантана от зон, лежащих восточнее и южнее.

В основании разреза залегают радиоляриевые кремнистые породы, спилитовые 
лавы и туфы, которые выше сменяются аргиллитами, алевролитами и граувакковыми 
песчаниками с горизонтами известняков ("группа Раянг"', верхний мел -  низы мио
цена). Пачки переслаивания этих пород нередко напоминают флиш. По простиранию 
й вверх по разрезу эти отложения сменяются преимущественно глинистыми морскими 
толщами с подчиненными горизонтами песчаников, мергелей и рифовых известняков 
("группа Барам", верхний эоцен -  миоцен). Далее следуют песчаные и глинистые 
породы с пластами лигнитов, с тонкими прослоями известняков, образовавшиеся в 
паралических условиях ("группа Бруней", верхний миоцен -  плиоцен). В северной 
части прогиба увеличивается количество грубообломочных отложений. В восточных 
районах иногда отмечаются кислые, средние и основные эффузивы третичного и чет
вертичного возраста. В прибрежных районах разрез заканчивается четвертичными 
осадками, которые нередко залегают согласно на плиоценовых и сходны с ними по 
составу. В прилежащей части Южно-Китайского моря происходит современное осад- 
конакопление.

Для отложений прогиба Северо-Западного Калимантана отмечаются деформации, 
образовавшиеся в позднем мелу, палеогене и неогене на поднимавшемся восточном 
борту прогиба, одновременно с осадконакоплением в его осевой зоне (Haile,  1963). 
Самые молодые, еще слабо консолидированные отложения нарушены надвигами и 
пологими изгибами (Fitch, 1963). Известны признаки современных движений. Со
временная структура прогиба по своей простоте, видимо, не может быть названа 
синклинорной. Это пологий асимметричный прогиб, осложненный дополнительными



Р и с .  80. Геологический разрез через прогиб Иравади в Бирме (Леворсен, 1970) 
1 -  породы основания прогиба; 2 -  район нефтяного месторождения

складками, тркже пологими. Антиклинали обычно более узкие и линейные, чем син
клинали. Их простирание соответствует общему простиранию прогиба и изменяется 
от субширотного на юге до северо-северо-восточного на севере. Как известно, район 
Северо-Западного Калимантана представляет значительный нефтяной бассейн. Залежи 
нефти обнаружены в прибрежной полосе в породах верхнего миоцена и плиоцена.

Прогиб на северо-востоке Суматры отвечает по размерам (1500X100 км) всей 
зоне Западного Сахалина -  запада Хоккайдо и разделяется поперечными поднятиями 
на три меньших бассейна. В северном басс€>йне разрез начинается эоценовыми, а 
южнее -  олигоценовыми слоями и продолжаемся до плейстоцена. В разрезе преобла
дают нормально-морские отложения, в южных районах присутствуют также мощные 
континентальные пачки с углями, особенно в самых верхах. Преимущественно рас
пространены терригенные породы, глинистые сланцы и мергели, а в бассейне север
ной Суматры -  также и кремнистые образования (миоцен-плиоцен). Известняки сла
гают лишь пласты сравнительно небольшой мощности. Вулканогенные породы (обыч
но андезиты) представляют второстепенные «лены терригенных и кремнистых ком
плексов, причем большей частью устанавливается их непосредственная связь с эф- 
фузивами Барисанского поднятия, расположенного западнее. Среди осадочных пород 
нередки туфогенные и глауконитовые разности. По составу отложений и полноте раз
рез прогиба существенно отличается от разрезов более западных районов (Ван Бем- 
мелен, 1957). Общая мощность кайнозойских отложений достигает в северном бас
сейне 8 км, в центральном 3 км, а на юге 6 км. В осевой части и на юго-западном 
борту прогиба наблюдаются максимальные мощности и согласное залегание толщ.
В северо-восточном направлении мощности сокращаются, палеогеновые отложения 
исчезают из разреза и слои неогена ложатся непосредственно на складчатый ком
плекс мезозойд.

Такому распределению мощностей соответствует и общее асимметричное строе
ние прогиба. Его юго-западный борт более узгшй и крутой, чем северо-восточный, 
больше осложненный дополнительными дислокациями. Среди мелких структурных форм 
прогиба синклинали всегда более широкие и пологие, антиклинали узкие и вытяну
тые, со сбросами и взбросами на крыльях, с различными мелкими нарушениями. 
Структурные формы прогиба были образованы в четвертичное время, но частично 
развивались конседиментационно. С антиклиналям нередко связаны скопления неф
ти. Нефтеносны миоценовые и плиоценовые слои.

Прогиб Иравади в Бирме протягивается мерщщонально на 700 км при ширине около 
100 км. Он выполнен мощными толщами верхов мела и кайнозоя, залегающими без 
значительных несогласий. Отложения песчано-глинистые, с горизонтами известняков 
(в основном распространенными на юге), с отдельными прослоями эффуэивов, преи
мущественно средних и основных. На юге почти весь разрез (кроме самой верхней 
части) сложен морскими породами. Севернее они постепенно замещаются континен
тальными образованиями с углями.

Зона максимальных мощностей отложений (до 10-15 км) смещена к западному 
борту прогиба, создавая общую асимметрию структуры (рис. 80). Вдоль края запад
ного борта, по границе с поднятием Аракан-Йома, проходит зона крупных разломов, 
сопровождаемых гипербазитами (относимыми к концу мела -  началу палеогена). На 
востоке, по границе со складчатой областью мезозоил, протягивается Бирманско-



Малайский пояс гранитоидов и отчасти эффузивов, которые по всем характеристикам 
и структурному положению совершенно сходны с образованиями Восточно-Азиатско
го вулканического пояса (Кудрявцев и др., 1968). Структурные формы прогиба Ира
вади пологоскладчатые, располагающиеся параллельно его общему простиранию. Их 
образование относится в основном к четвертичному времени. Как и другие рассмот
ренные структуры, прогиб Иравади является нефтяным бассейном. Главные нефтенос
ные толщи прогиба относятся к олигоцену-миоцену.

Помимо разобранных примеров тектонические гомологи Западно-Сахалинского 
прогиба могут быть выявлены и в других районах. Возможно, к этой группе струк
тур относятся прогибы на юго-востоку Новой Зеландии, в западной прибрежной час
ти Колумбии и Эквадора (Вуд и др., 1963; Браун и др., 1970; "Очерки..." , 1959, и 
др.). Однако это предположение нуждается в проверке.

Прогибы северо-востока Азии

Тектонические гомологи Западно-Сахалинского прогиба существуют и на северо- 
востоке Азии, в пределах Советского Союза. Севернее Сахалина в сходном тектони
ческом положении находится Северо-Охотский прогиб, выделенный по данным сей
смики (МОВ и ГСЗ; "Строение...", 1964; Марков и др., 1967; Милашин, 1967, рис. 81). 
Он располагается субширотно вдоль охотского отрезка вулканического пояса, раз
деляющего структуры мезозоид на севере и кайнозойской зоны на юге. Прогиб ле
жит в области современного шельфа Охотского моря и почти полностью компенси
рован осадками, мощностью 5 км. Зона максимальных мощностей значительно сме
щена к югу. Поэтому прогиб имеет резко асимметричное строение с более узким и 
крутым южным бортом и очень пологим северным бортом, примыкающим к мезо
зой дам.

Подошва рыхлых осадков в прогибе имеет граничные скорости продольных сей
смических волн 6,0-6,1 км/сек. Осадки характеризуются низкими скоростями:
1,6-1,7 км/сек для верхних нескольких сотен метров разреза, 2,6 км/сек для неко
торых более глубоких преломляющих горизонтов. Скорее всего, это осадки песчано
глинистого состава и отчасти, возможно, туфогенные. Резкие отражающие горизон
ты свидетельствуют о слоистом строении всей осадочной толщи, но характер зале
гания слоев установлен только для ее верхней части (мощностью до 2 км). Углы 
наклона отражающих площадок достигают 5? на южном борту и 2-3 на северном; 
самые верхние слои (мощностью 100-200 м) залегают горизонтально (Милашин,
1967; рис. 82). Сейсмические данные касаются западной части прогиба протяженнос
тью около 500 км и шириной до 150 км. Возможно, восточная часть прогиба прости
рается еще на несколько сотен километров, вплоть до залива Шелихова (Юнов, 1970^. 
По структурному положению, размерам, форме поперечного сечения и сейсмическим 
характеристикам осадков Северо-Охотский прогиб сходен с Западно-Сахалинским. 
Более полное их сравнение -  дело дальнейших исследований.

Прогиб Западной Камчатки сопоставляется с Западно-Сахалинским гораздо более 
уверенно. Их сходство намечается по возрасту, составу и мощностям отложений, их

Р и с .  81. Схема расположения Севе
ро-Охотского прогиба ("Строение..." ,  

1964)
1 -  изопахиты осадочной толщи в 
Охотском море; 2 -  Северо-Охотский 
прогиб; 3 -  участок Вое точно-Азиат
ского вулканического пояса. АА -  
линия сейсмического профиля (рис. 82)



фациальным изменениям, наличию угленосных образований и нефтепроявлений, харак
теру мелких дислокаций и особенностям общей структуры. При этом определенно 
выявляются формационные и структурные отличия западной зоны Камчатки от 
восточной -  подобно тому, как это отмечалось для Сахалина. Подчеркивая геологи
ческие особенности Западной Камчатки, Г.М.Власов рассматривал ее даже как тре
тичный краевой прогиб, не указывая, однако, перед какой складчатой областью он 
образовался.

Предварительное знакомство с материалами показывает, что этот крупный дли
тельно развивавшийся прогиб с еще не завершенной складчатостью сходен с други
ми отмеченными прогибами приматериковой полосы. Структуры восточного борта 
прогиба, расположенные на суше, изучаются геологическими методами (Дьяков, 1955; 
"Геология СССР", т. XXXI,  1964; "Геология и перспективы 1967). Западная
часть прогиба, расположенная в пределах Охотского моря, пока не исследована. 
Возможно, здесь в отдельных частях прогиба осадконакопление еще продолжается.
В связи с этим следует упомянуть о новых сейсмических данных по северо-восточ
ной части Охотского моря (Милашин, 1967, и др.).

I * . j

Р и с .  82. Сейсмический разрез по профилю МОВ через Северо-Охотский 
прогиб (Милашин, 1967)

Кайнозойские прогибы Северо-Востока СССР изучены слабее, чем структуры 
Камчатки. Однако они более интересны для сравнительного анализа. Структуры при
материковой зоны расположены здесь полностью в пределах суши, что позволяет 
изучить и детали их строения, и взаимоотношения с прилегающими зонами кайнозой
ского кольца и вулканического пояса. В составе кайнозойских складчатых структур 
Северо-Востока СССР В.Ф. Белым (1963) были выделены "внешние (миогеосинкли- 
нальные) и внутренние (эвгеосинклинальные) зоны, которые отличаются друг от дру
га формациями, мощностями осадочных толщ и тектоническими структурами". Пен
жинский прогиб, отвечающий северо-западной внешней зоне, может быть сопостав
лен с Западно-Сахалинским прогибом по характеру разреза, особенностям строения 
и краевому положению в кайнозойском поясе. Прогиб протягивается к северо-восто
ку от устья р. Пенжины* более чем на 600 км при ширине 70-90 км. На северо-за
паде он смыкается со структурами вулканического пояса, проходящего по границе с 
мезозойдами, а на юго-востоке близко подходит ко внутренней (эвгеосинклинальной) 
зоне. Борта Пенжинского прогиба сложены меловыми толщами; центральная часть 
выполнена отложениями палеогена и отчасти неогена, значительные площади пере
крыты четвертичными породами. По изменению фаций и мощностей этих отложений, по 
их деформациям устанавливается асимметричное строение прогиба (Белый, 1963).
Его осевая зона сильно смещена к юго-восточному борту, особенно в слоях нижне
го мела.

В осевой зоне Пенжинского прогиба разрез осадочных образований наиболее пол
ный и мощный (более 10 км)2. Все меловые толщи здесь залегают согласно. За
метные несогласия в подошве палеогена также, вероятно, отсутствуют и появляют
ся только у юго-восточного борта (рис. 83). Выше палеогеновых толщ в наиболее 
погруженных участках известны согласно залегающие пачки низов миоцена. Вкрест

Юго-западное продолжение прогиба располагается в пределах Пенжинской губы; 
на п-ове Елистратова виден небольшой участок его северо-западного борта (Ав- 
дейко и др., 1966).

2 Г.П.Авдейко (1968) только для отложений нижнего мела указывает мощность 8 км.



Р и с .  83. Геологический разрез через Пенжинский прогиб (Иванов9 1967)
1 -  палеогеновые отложения; 2 -  базальты палеогена; 3 -  баррем-альбские слои; 
4 -  интрузии габброидов (нижний мел); 5 -  интрузии гранитоидов (нижний мел) в

пределах вулканического пояса

простирания прогиба происходят, сокращение мощностей, выклинивание некоторых го
ризонтов, появляются более крупные несогласия в разрезе. Особенно значительны 
изменения на северо-западном борту прогиба, примыкающем к мезозоидам. Подоб
ные изменения отмечены В.В.Ивановым также на северной центриклинали прогиба и 
вблизи поперечных поднятий.

Нижние горизонты разреза Пенжинского прогиба (верхи юры-валанжин) соответ
ствуют по возрасту самым верхам геосинклинального комплекса приколымских ме- 
зозоид. Они ложатся со значительным перерывом и несогласием и содержат помимо 
терригенных пород кремнистые образования, андезитовые и спилитовые лавы# сход
ные с развитыми во внутренней зоне ( мощность толщи до 3 км) • Более высокие ме
ловые слои существенно отличаются от одновоЗрастных отложений внутренней зоны. 
Они образованы полимиктовыми и туфогенными песчаниками, алевролитами и аргил
литами морского происхождения, суммарная мощность которых порядка 10 км (Ав- 
дейко, 1968; Белый, 1963; Иванов, 1967). Снизу вверх в них увеличивается роль 
грубообломочных пород; в отложениях верхов сен она -  Дания появляются в значитель
ных количествах гравелиты и конгломераты, местами встречаются континентальные 
пачки с углями. В аптских отложениях широко распространены туффиты и туфо- 
брекчии андезито-базальтов. На территории, пограничной с вулканическим поясом, 
возрастает роль туфогенных пород и в других горизонтах мела. На северо-западном 
борту прогиба происходит быстрое выклинивание отложений готерива, баррема, апта, 
а затем и альба. Сеноман-туронские морские образования сменяются континенталь
ными грубообломочными породами. Отложения верхов сенона и Дания тоже стано
вятся континентальными. Дальше к северо-западу появляются мощные толщи конти
нентальных эффузивов (начиная с апта ? ) , принадлежащие уже Охотско-Чукотскому 
вулканическому поясу. В северной части прогиба на границе с вулканическим поя
сом прослежены постепенные изменения разреза со сменой апт-сеноманских осадоч
ных образований континентальными эффузивами (Белый, 1963).

Палеогеновые отложения (эоцен-олигоцен, до 1-2 км) обычно представлены гру- 
бообломочными породами, морскими и континентальными. В центральной части про
гиба Марковской скважиной была вскрыта палеогеновая толща с существенной ролью 
алевролитов. В пределах вулканического пояса к палеогену относятся континенталь
ные толщи базальтов, андезитов и дацитов. В районах внутренней зоны, лежащих 
восточнее прогиба, палеогену отвечает перерыв в отложениях и образование регио
нального несогласия.

Нижнемиоценовые отложения в центральных участках Пенжинского прогиба обра
зованы морскими терригенными и глинистыми породами (первые сотни метров). Вы
ше следуют континентальные терригенные пачки. Однако на большей части террито
рии неогеновые отложения (по нескольку сотен метров) представлены континенталь
ными эффузивами, преимущественно базальтового состава. Нередко они секутся суб
вулканическими интрузиями дацит-порфиритов, гранодиорит-порфиров, дацитов и ан
дезитов. Четвертичные толщи (до 300 м) обычно сложены рыхлыми терригенными



породами аллювиального, озерно-болотного и флювиогляциального происхождения.
На поперечных поднятиях распространены поля базальтов с подчиненным количе
ством андезитовых лав и туфов.

Все меловые и палеогеновые толщи Пенжинского прогиба В.Ф.Белый (1963) от
носил к геосинклинальному комплексу, а возраст складчатых структур определял 
как ларамийский. Такое определение возраста, по-видимому, правильно для склад
чатых дислокаций во внутренней зоне, которая * испытала инверсию в конце мела и 
начале палеогена*. Но структуры Пенжинского прогиба, сформировавшиеся, по мне
нию В.Ф.Белого, на границе палеогена и неогена, не могут быть названы ларами- 
дами. К тому же в центральных участках прогиба с олигоценовыми отложениями 
тесно связаны породы миоцена. Здесь же локализуются и более молодые осадки. 
Поэтому В.В.Иванов (1967) справедливо считал специфической особенностью Пенжин
ского прогиба длительное и почти непрерывное погружение в течение мела и кай
нозоя. Дислокации в Пенжинском прогибе местами очень молоды и отчетливо выра
жены в рельефе. Структурные формы весьма просты и сильно отличаются от форм, 
известных в областях завершенной складчатости. Недаром многие исследователи 
отказались от применения термина 'Пенжинский синклинорий* и характеризуют сов
ременную структуру как крупный прогиб асимметричного строения.

В центральной части прогиба изучено в основном залегание верхних горизонтов, 
всегда пологое, с отдельными осложняющими складками. С юго-запада на северо- 
восток выделяется несколько мульд, ориентированных вдоль простирания прогиба 
(Кон дыре вс кая, Чернореченская, Орловская и Марковская). Мульды выполнены нео
ген-четвертичными отложениями. На поперечных поднятиях обнажены породы мела, 
палеогена и отчасти неогена. Продольная зональность прогиба определилась, вероят
но, в верхнемеловую эпоху и с некоторыми изменениями существует до настоящего 
времени (Агапитов, Иванов, 1969). Мульдам и поднятиям прямо соответствуют формы 
современного рельефа и аномалии гравитационного поля. На значительных участках 
в пределах мульд происходит современное осадконакопление. Участки локальных под
нятий внутри мульд считаются перспективными на нефть (Иванов, 1967).

Северо-западный борт Пенжинского прогиба, примыкающий к мезозоидам, значи
тельно шире и положе юго-восточного борта. Он представляет собой слабо нарушен
ную моноклиналь с наклоном слоев 10-20°. Местами на моноклинали известны про
дольные разломы или очень пологие прерывистые складки. На более крутом юго- 
восточном борту прогиба мелкие нарушения встречаются часто, особенно складки. В 
меловых слоях закартированы и брахиформные, и линейные складки (10-30 X не
сколько километров), иногда довольно крутые. Нередко складки асимметричны и 
имеют более крутое (до 50°) юго-восточное и пологое (15-20°) северо-западное 
крылья (Тарасенко и др., 1969). В палеогеновых слоях обычны брахискладки с более 
пологим наклоном крыльев (10-2СЯ). Из-под нижних горизонтов моноклинали юго- 
восточного борта прогиба выступают дислоцированные толщи нижней -  средней юры 
и местами более древние. Они принадлежат Таловско-Майнскому поднятию -  узкой 
антиклинорной структуре, пограничной с внутренней (эвгеосинклинальной) зоной. 
Юго-восточное крыло, антиклинория почти на всем протяжении оборвано разломом, 
с которым связана значительная гравитационная ступень (Тарасенко и др., 1969).
На северном и южном окончаниях к разлому приурочены массивы гипербазитов. На 
востохе вдоль зоны разлома располагаются линейные четвертичные депрессии.

Тектоническое положение, формационные и структурные особенности Пенжинского 
прогиба свидетельствуют о большом сходстве его с Западно-Сахалинским прогибом. 
Вопрос о возрасте складчатых дислокаций пока еще не решен окончательно. Однако 
ясно, что прогиб не имеет сейчас настоящей складчатой структуры, как это отме
чалось и для Западно-Сахалинского прогиба. Прямое соответствие рельефа и грави
тационных аномалий структурным формам прогиба показывает, что развитие их еще 
продолжается. Характерны различия внешней (миогеосинклинальной) и внутренней 
(эвгеосинклинальной) зон Корякского нагорья и их взаимоотношения, сходные с на
блюдающимися на Сахалине или в Калифорнии. Очень интересно сочетание Пенжин
ского миогеосинклинального прогиба с отрезком вулканического пояса, лежащим по 
границе с мезозоидами. Это сочетание, повторяющееся во многих районах примате- 
риковой полосы^не является случайным и свидетельствует о генетической связи ме- 
зо-кайнозойскйх геосинклинальных прогибов с линейными зонами континентального 
вулканизма.



Г л а в а  VI

МЕЗО-КАЙНОЗОЙСКИЕ МИОГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЕ ПРОГИБЫ 
НА ПЕРИФЕРИИ ТИХОГО ОКЕАНА

Рассмотрение всего материала показывает, что в разных районах Восточной 
Азии и Америки по границе с мезозоидами (или областями интенсивных мезозойских 
дислокаций и магматизма) располагаются однотипные мезо-кайнозойские прогибы, 
подобные Западно-Сахалинскому (рис. 84), Это протяженные линейные прогибы(б00- 
800x100 км и больше) асимметричного строения, длительно развивавшиеся на пери
ферии Тихого океана. Их заложение произошло в конце юры или в мелу, во время 
крупной структурной перестройки, связанной со становлением складчатых областей 
мезозоид, расширением континентальных площадей и оттеснением геосинклинальных 
структур в сторону океана. Процесс замыкания прогибов и основные дислокации бы
ли связаны с концом неогена -  четвертичным периодом и сейчас еще не закончились. 
Современные геосинклинальные структуры, окружающие ложе Тихого океана, имеют 
иное расположение, иногда секущее по отношению к отмеченным прогибам.

В выполнении прогибов участвуют отложения мела, палеогена, неогена и отчасти 
плейстоцена. Как на Западном Сахалине, так и в других районах, все горизонты раз
реза залегают без существенных перерывов и несогласий, образуя единую серию. 
Только в отдельных случаях отмечаются местные несогласия на центриклиналях и 
в Прибортовых частях прогибов. Суммарная мощность мезо-кайнозойских отложений1 
в каждом из прогибов может составить 15-20 км. Однако ни в одном месте мощ
ность осадочной серии не достигает таких величин, так как максимальные мощнос
ти разных толщ наблюдаются на разных участках.

На детальных материалах по Сахалину, Тайваню и Калифорний был установлен 
линзовидный характер многих горизонтов, с изменением мощности как вдоль прости
рания прогибов, так и вкрест простирания. Наиболее мощные разрезы меловых и 
кайнозойских отложений наблюдаются в осевой части прогибов и на борту, примы
кающем ко внутренним зонам геосинклинали. На борту, примыкающем к мезозоидам, 
и на центриклиналях прослеживаются общее сокращение мощностей и выклинивание 
нижних горизонтов разреза. Это особенно хорошо видно в прогибах, лежащих пол
ностью в пределах суши, например в прогибах Грейт-Вэлли, Алишань, северо-вос
точной Суматры. Здесь верхние горизонты разреза распространяются в сторону ме
зозоид дальше, чем нижние, причем участки максимальных мощностей в верхних 
горизонтах несколько смещаются в этом направлении.

В каждом из прогибов мезо-кайнозойские отложения образуют мощный и по су
ществу непрерывный разрез, типичный по характеру для миогеосинклинальных зон.
В разрезе преобладают морские породы, глинистые и терригенные, обычно полимик- 
тового состава, нередко с обилием туфогенного материала. Вулканогенные породы 
представляют второстепенные члены осадочных комплексов. Кремнисто-глинистые 
толщи образуют сравнительно небольшую часть разреза. Известняки встречаются

Полученная при сложении значений мощностей разновозрастных толщ, измеренных 
на разных участках.



Р и с .  84. Схема расположе
ния мезо-кайнозойских мйо
ге ос инклинальных прогибов 
на севере Тихоокеанского 

пояса
1 -  ложе океана. С о в р е 
м е н н ые  г е о с и н к л и н а л ь -  
ные с т р у к т у р ы :  2 - 
глубоководные желоба; 3 -  
вулканические островные 
дуги и вулканические под
нятия окраины материка;
4 -  глубоководные котлови
ны. М е з о - к а й н о з о й с к и е  
г е о с и н к л и н а л ь н ы е  с т р у к 
т у р ы !  5 -  участки распро
странения эвгеосинклиналь- 
ных комплексов палеозойско- 
мезозойского возраста и 
позднекайнозойских наложен
ных впадин; 6 -  мезо-кайно- 
зойские миогеосинклинальные 
прогибы; 7 -  мезо-кайнозой
ские вулканические поднятия.
8 -  о б л а с т и  м е з о з о й 
с кой с к л а д ч а т о с т и .
Цифры на схеме - прогибы:
1 -  Западно-Сахалинский,
2 -  И сикари-Рум ои, 3 -  Али- 
ш аяь, 4 -  Грей т-В элли , 5 -  
Калифорнийского п олуостро
в а , 6 -  Западного О регона и 
В аш и н гтон а, 7 -  Я к а т а г а , 8 -  
С евер о-Зап ад н ого  К али м ан та
на, 9 -  С евер о-В осточ н ой  С у
м атр ы , 10 -  И равади, 11 -  С е 
веро-О хотски й , 12 -  Зап адн о- 
К ам ч атск и й , 13 -  Пенжинский



только в отдельных пластах и пачках в самых южных районах: на юге Хоккайдо (в 
нижнемеловых слоях), на юге Тайваня (в отложениях плиоцена), на Калимантане, 
Суматре и в южной части Бирмы.

Песчаники, алевролиты и аргиллиты или переслаиваются, или образуют монотон-, 
ные пачки. Переслаивание обычно незакономерное. Местами отмечаются пачки рит
мичного строения. Однако очень редко переслаивание в них бывает таким частым и 
правильным, как во флишевых толщах*. Соотношение песчаных и глинистых пород в 
отмечавшихся разрезах непостоянно; Среди неогеновых отложений на юге прогиба 
Алишань, среди меловых отложений прогиба Исикари-Румои и еще в ряде случаев 
было отмечено преобладание глинисто-алевролитовых пород. Вдоль простирания про
гибов эти породы постепенно замещаются песчаниками и отчасти конгломератами, 
как было показано на детальном материале по верхнемеловым отложениям прогибов 
Исикари-Румои и Западно-Сахалинского (см. главы III и V).

Вместе с увеличением роли грубообломочных пород нередко наблюдаются фациаль
ные замещения нормально-морских отложений паралическими угленосными толщами. 
Появление прибрежно-морских и континентальных образований нередко отмечается 
на бортах прогибов, например на северо-восточном борту прогиба Грейт-Вэлли. До
статочно часто появление таких образований прослеживается и вдоль простирания 
лрогибов: в неогеновых отложениях на севере прогиба Грейт-Вэлли, в палеогеновых 
слоях на востоке прогиба Якатага, в неогеновых слоях северной части прогиба 
Алишань, в верхних горизонтах разреза на юге Суматры, в третичных отложениях 
на севере прогиба Иравади. Фациальные переходы между морскими и паралическими 
толщами наблюдались при изучении сенонских отложений Западно-Сахалинского про
гиба.

Грубообломочные угленосные толщи сенона (верблюжегорская и жонкьерская сви
ты) сходны по характеру с образованиями орогенного комплекса. Однако выше бы
ло показано, что эти толщи появляются только в северной части прогиба, приле
гавшей к области сихотэалиньских мезозоид. Их накопление было определено интен
сивным поднятием' и дислокациями, развивавшимися в сенонское время в области 
мезозоид. Точно так же в накоплении палеогеновых молассоидных толщ Западно-Са
халинского прогиба (конгломератной и нижнедуйской свит) выявляется связь с дви
жениями на востоке Сахалина, а не с изменением тектонического режима в самом 
прогибе (см. выше). Подобные связи с движениями в соседних областях намечают
ся и для образования других толщ. Источники сноса обломочного материала пород 
и отдельных экзотических глыб устанавливаются как в соседних областях мезозоид, 
так и во внутренних зонах кайнозойской геосинклинальной системы. Таким образом, 
отмеченные грубообломочные параличгские образования имеют аллохтонное проис
хождение, характеризуют тектонический режим соседних областей и потому не мо
гут рассматриваться как орогенные, связанные с замыканием геосинклинальных 
прогибов. Вверх по разрезу и по простиранию они сменяются нормально-морскими 
отложениями миогеосинклинального типа. Только самые молодые молассовые толщи, 
изученные на Тайване, связаны по происхождению с замыканием прогиба. Подобные 
образования присутствуют и в некоторых других разрезах.

Образование горизонтов туфогенных пород (иногда и лав) также нельзя объяс
нить только особенностями прогибов, хотя такие породы и характерны для многих 
разрезов. При описании отложений в прогибах Пенжинском, Западно-Сахалинском, 
Исикари-Румои, Грейт-Вэлли (в северной части), Западного Орегона и Вашингтона 
было показано, что основные источники туфогенного материала находились в преде
лах смежных вулканических зон. Отдельные вулканы были обнаружены и внутри 
прогибов, но в их образовании тоже устанавливается связь с развитием вулканизма

Отдельные пачки, сходные по строению с флишевыми, могут быть отмечены в 
нижней части разреза прогиба Северо-Западного Калимантана ("группа Раянг"), 
в миоценовых отложениях на юге прогиба Алишань  ̂"формация Айляочао"), в Н е 

вельской свите Западно-Сахалинского прогиба. Среднемиоценовые отложения про
гиба Исикари-Румои ("формация Кавабата") по своим особенностям очень напоми
нают дикий флиш.



в смежных зонах. Значительное распространение вулканогенных пород местного 
происхождения было отмечено только для эоценовых отложений на западе Орегона 
и Вашингтона. Однако извержения эоценового времени были характерны для широкой 
площади и развивались в связи с формированием вулканической зоны Каскадных 
гор. Таким образом, выясняется, что появление вулканогенных пород в разрезах 
миогеосинклинальных прогибов было связано не с местным вулканизмом, а с* ла
теральным влиянием прилегающих вулканических зон, пограничных с мезозоидами. 
Состав вулканогенных пород преимущественно средний и основной, в меловых отло
жениях - нередко также кислый.

Кремнисто-глинистые толщи обычно сменяют туфогенные образования вверх по 
разрезу или по простиранию, как это отмечалось для Сахалина, Хоккайдо, Камчат
ки, Калифорнии и других районов. Эти толщи распространены в различных зонах 
кайнозойской геосинклинальной области и не представляют специфической особеннос
ти только отмеченных прогибов. Связь в образовании кремнистых пород с пред
шествовавшей или одновременной вулканической деятельностью наблюдается повсе
местно.

Как видно из сказанного, вулканогенные и кремнистые породы Западно-Сахалин
ского и других прогибов существенно отличаются от пород, слагающих эвгеосин- 
клинальные комплексы. Среди них резко преобладают туфогенные породы (нередко 
переотложенные), кремнистые аргиллиты и алевролиты. Почти всегда они имеют 
аллохтонное происхождение, связанное с вулканической деятельностью в смежных 
зонах, а не с эвгеосинклинальным характером самих прогибов.

Морские терригенные и глинистые отложения, замещающие их паралические уг
леносные толщи, туфогенно-терригенные образования и кремнисто-глинистые свиты 
чередуются в разрезе и на площади прогибов. В целом создается довольно сложное 
сочетание. Среди отложений типично миогеосинклинальных присутствуют слои и пач
ки, напоминающие на первый взгляд то ооогенные, то эвгеосинклинальные образо
вания. Выше, однако, показано, что такие образования, необычные для миогеосин- 
клиналей, имеют аллохтонное происхождение, отражающее тектоническое развктие 
соседних зон, а не самих прогибов. Поэтому, несмотря на их присутствие, все мезо- 
кайнозойские отложения прогибов должны рассматриваться как миогеосинклинальные.

В соседних зонах, более близких к океану, были установлены одновозрастные от
ложения эвгеосинклинального типа (юрско-меловые). Эти отложения имеют большую 
мощность, чем в миогеосинклиналях, представлены преимущественно граувакковыми 
песчаниками, глинистыми сланцами, кремнистыми породами, толеитоэыми базальта
ми и прорваны телами гипербазитов. Наиболее детально они изучены в Береговых 
хребтах Калифорнии ("францисканский комплекс"; Бейли, Блейк, 1969). По мнению 
Э.Бейли, отложения "францисканского комплекса" Береговых хребтов накопились в 
океанических условиях -  на континентальном склоне и у его подножия. Миогеосин
клинальные отложения прогиба Грейт-Вэлли были образованы в пределах шельфа и 
отчасти на континентальном склоне. В Калифорнии, Корякском нагорье, на Сахали
не и Калимантане наблюдается близкое соседство одновозрастных отложений мио- и 
эвгеосинклинального типов (Бейли, Блейк, 1969; Белый, 1963; Зытнер и др., 1964). 
Сближение отложений разных типов происходит вдоль зоны надвигов и взбросов, 
нередко сопровождаемых телами гипербазитов.

Резкое различие мио- и эвгеосинклинальных комплексов смежных зон подчерки
вается всеми исследователями. Вместе с тем в ряде мест в основании миогеосин- 
клинального разреза согласно залегают вулканогенные и кремнистые породы, сход
ные с одновозрастными породами соседней эвгеосинклинальной зоны (верхи юры и 
нижний мел). В прогибах Пенжинском, Якатага, Грейт-Вэлли, Северо-Западного 
Калимантана, Исикари-Румои известны кремнистые породы, спилиты и туфы, зале
гающие ниже терригенных и глинистых отложений*. В Западно-Сахалинском прогибе 
такое же положение в разрезе занимает туфогенно-кремнистая толща, отмеченная 
в верховьях рек Арково и Рождественки.

В нижних горизонтах миогеосинклинального разреза на Хоккайдо, Калимантане и 
в Калифорнии нередко наблюдается переспаивание песчаных и глинистых пород, напо
минающее флиш.



Местами вулканогенные и кремнистые породы ассоциируются с гипербазитами и 
образуют характерный офиолитовый комплекс. Исходя из состава офиолитовых ком
плексов в различных частях мира, они могут рассматриваться предположительно 
как образования древней океанической коры (Пейве, 1969, и др.). В Калифорнии опи
сан последовательный разрез офиолитового комплекса, залегающего в основании 
прогиба Грейт-Вэлли непосредственно на гипербазитах (Bailey а.о., 1970; см. главу V). 
Было показано, что этот разрез по составу и мощностям горизонтов сходен с раз
резами земной коры современных океанов. Такое сходство свидетельствует о ве
роятном заложении западной части прогиба Грейт-Вэлли на коре океанического типа.
В восточной и северной частях отложения прогиба перекрыли гранито-метаморфи
ческий комплекс мезозоид, т.е. породы коры континентального типа (см. рис. 65).
Такие же образования устанавливаются или предполагаются и в основании других 
прогибов, на борту, примыкающем к мезозоидам. Таким образом, для ряда прогибов 
выявляется различный характер основания под противоположными бортами. Располо
жение прогибов отвечает, вероятно, зоне, существовавшей в юрско-меловое время 
по границе между ложем Тихого океана и окружающими континентальными пло
щадями.

Заложение м йоге оси нклинальных прогибов на месте ранне мезозойской эвгеосин- 
клинали (на древнем океаническом ложе ? ) было связано, по-видимому, с крупной 
структурной перестройкой на периферии Тихого океана, происходившей в меловое 
время или местами в самом конце юры. В ряде районов на севере Тихоокеанского 
пояса заложение прогибов было одновременно завершающей складчатости в соседней 
зоне мезозоид или последнему этапу осадконакопления. В процессе складчатости на 
значительных пространствах имели место формирование гранитно-метаморфического 
комплекса мезозоид, наращение континента и миграция геосинклинальных структур 
в сторону океана. Новообразованные миогеосинклинальные прогибы представляли 
внешнюю зону молодой геосинклинали; во внутренних зонах эвгеосинклинальное раз
витие продолжалось до конца мезозоя, на юге, возможно, и дольше.

Такие прогибы, как Западно-Сахалинский, Пенжинский, Западного Орегона и Ва
шингтона, Калифорнийского полуострова, сочетались с отрезками вулканического 
пояса, образовавшегося на краю континента. В ряде мест прослежены постепенные 
переходы между отложениями прогибов и вулканического пояса, со сменой морских 
отложений континентальными и появлением обильного вулканогенного материала во 
многих горизонтах. Для значительных отрезков времени установлена тесная связь 
в развитии миогеосинклинальных прогибов и вулканических поднятий, отвечавших 
поясу. С извержениями в пределах пояса были связаны поступление в прогиб туфо
генного материала, образование отдельных вулканов внутри прогиба, последующее 
накопление кремнисто-глинистых толщ. В меловое и третичное время отрезки вулка
нического пояса и миогеосинклинальные прогибы существовали как парные структу
ры, напоминавшие отчасти сочетание современных островных дуг и глубоководных 
желобов. Сравнение отрезков Восточно-Азиатского вулканического пояса с остров
ными дугами было предложено уже давно (Устиев, 1959 и более ранние работы). 
Сочетание вулканических зон с миогеосинклинальными прогибами подтверждает пра
вомерность такого сравнения. Правда, современные структуры отличаются от мезо- 
кайнозойских по ряду особенностей, прежде всего по огромному размаху неотектони- 
ческих движений на периферии Тихого океана. Поэтому полное сопоставление этих 
структур вряд ли возможно. Однако ясно, что в мезо-кайнозойское время на пери
ферии Тихого океана существовала тектоническая зональность, во многом подобная 
современной: также выделялись линейные зоны континентального вулканизма, соче
тавшиеся с миогеосинклинальными прогибами. Далее в сторону океана располага
лась эвгеосинклинальная область, отделенная поднятием от миогеосинклинали. Для 
уверенного сопоставления ее с краевыми частями современного океанического ложа 
необходимо дополнительное изучение отложений и структур в пределах океана.

Сходство разрезов разных прогибов свидетельствует об общности условий осад
конакопления на большей части периферии Тихого океана в меловое и кайнозойское 
время. Для всех прогибов устанавливается длительное и устойчивое погружение с 
накоплением мощных миогеосинклинальных толщ. Как видно на Сахалине и Хоккайдо, 
на Корякском нагорье и в Калифорнии, погружение не прерывалось и во время ин
тенсивных тектонических движений в смежных областях мезозоид или во внутрен



них частях молодой геосинклиналиПри этом лишь замедлялся темп прогибания и 
появлялись местами грубообломочные паралические осадки, напоминающие орогенные 
образования. Условия погружения сохранялись на периферии Тихого океана в тече
ние 100 млн. лет или более. По мере накопления осадков зона прогибания несколь
ко смещалась в сторону мезозойд и становилась более узкой. В конце плиоцена и 
в плейстоцене (в разных местах, может быть, не одновременно) произошло замы
кание прогибов и образование дислокаций в мезо-кайнозойских толщах.

Все отложения -  от меловых до плиоценовых и плейстоценовых -  представляют 
один структурный комплекс и дислоцированы совместно. Дислокации обычно весьма 
простые, с пологим зеркалом складок, так что прогибы не имеют настоящей склад
чатой структуры и не могут рассматриваться как синклинории. Это линейные син
клинальные формы, обычно уплощенные, иногда осложненные пологими поперечными 
поднятиями. В поперечном сечении прогибы асимметричны. Один их борт, перекрыв
ший складчатый комплекс мезозоид, всегда очень пологий (несколько град усов ̂ поч
ти не осложненный дополнительными нарушениями^. На противоположном борту 
видна моноклиналь более крутая (до 20 или больше) и нарушенная, отделенная от 
внутренних частей геосинклинали продольными взбросами и надвигами^.

Расположение мелких структурных форм на моноклинали обычно подчинено ее 
простиранию. Характер их в разных районах неодинаков. Местами мелкие дислока
ции весьма интенсивны. На юге прогиба Исикари-Румои и на севере прогиба Али- 
шань в пределах восточного борта были закартированы многочисленные взбросы, 
надвиги и опрокинутые складки с общим смещением к западу, внутрь прогиба. В 
других случаях отмечаются простые открытые складки, большей частью пологие, 
усложняющиеся только около разломов. Местами складки захватывают лишь несколь
ко горизонтов разреза и не прослеживаются на большую глубину, причем они наблю
даются преимущественно в некомпетентных толщах кремнисто-глинистых пород или 
в толщах переслаивания их с песчаниками. Мелкие дислокации на борту и в осевой 
части прогиба распределены неравномерно и не образуют правильной складчатой 
структуры, с одинаковым развитием антиклиналей и синклиналей. На Западном Саха
лине, в Пенжинском кряже, Калифорнии, возможно, и в других местах все осложняю
щие дислокации на моноклинали связываются в единую систему и, вероятно, были 
образованы одновременно. Представляется, что их формирование было вызвано под
нятием на борту прогиба и надвиганием в сторону внутренних зон кайнозойской гео
синклинали.

Формирование складок и разломов на поднимавшемся борту прогиба началось в 
плиоцене или несколько раньше, одновременно с ос а д кона коплен ием в осевой части. 
Образование надвигов, синхронное с осадконакоплением, отмечено, например, на 
северном борту прогиба Якатага. На Тайване известны мощные молассовые толщи 
плиоцен-плейстоцена, накопившиеся в осевой части прогиба Алишань во время воз- 
дымания и надвигообразования на его восточном борту. По мере поднятия дисло
кации захватывали все большие площади в прогибах. Однако значительные участки 
и сейчас еще не включены в поднятие и недсформированы. В осевых частях некоторых 
прогибов еще продолжается слабое погружение и осадконакопление. Вблизи осевой 
части прогиба нередко устанавливается современное формирование складок и разло
мов, как было отмечено для Сахалина, Калифорнии и других мест. Формирующиеся 
складки получают прямое выражение и в формах рельефа, и в аномалиях гравита
ционного поля. С молодыми разломами местами связаны гравитационные ступени, 
эпицентры землетрясений, минеральные источники.

1 Имеются в виду складчатость и поднятие палеогенового времени, перестройка 
структурного плана в неогене, отмеченные на востоке Сахалина и в других райо
нах.

^ Исключение составляет только прогиб Якатага на Аляске (см.главу V).

3 Нередко вдоль этих пограничных надвигов (или взбросов) прослеживаются крупные 
тела гипербазитов, как это отмечалось для прогибов Грейт—Вэлли, Пенжинского, 
Исикари-Румои, Иравади. Ниже надвигов местами наблюдаются метаморфические 
породы, образованные в условиях высоких давлений и низких температур.



Таким образом, современное строение прогибов и осложняющих их дислокаций в 
общем достаточно просто. Формирование дислокаций еще не закончено и активно 
продолжается в настоящее время. По-видимому, процесс замыкания прогибов и фрр- 
мирования складчатой структуры нельзя считать законченным. Недаром при изуче
нии современных движений Калифорнии Дж.Гиллули ( Gill illy, 1963) отмечал, что по 
своему темпу, по широкому распространению современных дислокаций они срав
нимы с движениями древних орогенических эпох; современную эпоху развития Ка
лифорнии он рассматривал как орогеническую.

Одновременно со складчатостью в мезо-кайнозойских прогибах и с последними 
этапами геосинклинального осадконакопления на периферии Тихого океана проис
ходило формирование молодых геосинклинальных структур -  современных глубоко
водных желобов и островных дуг с глубокими котловинами с тыловой стороны. Эти 
структуры в большей или меньшей степени смещены в сторону океана,. местами 
они секут мезо-кайнозойские структуры, иногда располагаются на их продолжении. 
Сравнение мезо-кайнозойских структур с современными и изучение их простран
ственных соотношений кажется необходимым для правильного понимания структур
ного развития Тихоокеанского кайнозойского кольца и самого океана.

Отмеченные особенности строения и развития мезо-кайнозойских прогибов обу
словили в ряде случаев образование крупных скоплений нефти и газа (Пущаровский, 
1965б). Данные по нефтегазоносности прогибов весьма важны для нас в связи с 
поисками нефти на западе Сахалина. Поэтому они неоднократно упоминались в тек
сте (см. глазу V). Как отмечено выше, прогибы Грейт-Вэлли, Алишань, Северо-За
падного Калимантана, Иравади и Северо-Восточной Суматры представляют значи
тельные нефтяные бассейны. Промышленные месторождения нефти и газа известны 
также в прогибе Исикари-Румои, одно нефтяное месторождение разрабатывалось в 
прогибе Якатага. Нефте- и газопроявления отмечаются повсеместно и в разных го
ризонтах разреза, от меловых до плейстоценовых, а изредка даже в породах 
основания. Месторождения нефти и газа  связаны обычно с третичными отложения
ми (преимущественно миоценовыми и плиоценовыми). Коллекторами слу кат различ
ные типы песков и песчаников, реже трещиноватые глинистые сланцы.

Все прогибы -  длительно развивавшиеся, с мощными осадочными толщами и про
стой структурой, -  представляли, вероятно, области нефте- и газонакопления. 
Известные залежи нефти и газа связаны преимущественно со складками на более 
крутом борту прогиба, в его осевой зоне и на центриклиналях. В непосредственной 
близости к Сахалину небольшие месторождения приурочены к складкам на северной 
центриклинали прогиба Исикари-Румои. В пределах южной центриклинали- Западно- 
Сахалинского прогиба известны многочисленные нефте- и газопроявления. Правда, 
структуры здесь более приподняты, и горизонты среднего-верхнего миоцена (про
дуктивные и на севере Хоккайдо, и в нефтяных районах Северного Сахалина) 
обычно выведены на поверхность. Поэтому скопления нефти и га за  скорее всего 
могут быть связаны со структурными ловушками в наиболее погруженных участках 
центриклинали. В частности, их можно, вероятно, ожидать в северо-восточных 
районах Крильонского полуострова или на западе, в прибрежной части Татарского 
пролива. Коллекторские свойства пород в общем благоприятны для образования за 
лежей (Сирык и др., 1968).

Угольные месторождения также характерны для отмеченных прогибов. Они извест
ны в прогибах Западно-Сахалинском, Исикари-Румои, Алишань, Западного Орегона 
и Вашингтона, Якатага и др. Как отмечалось выше, угольные пласты появляются 
среди континентальных и паралических отложений, которые замещают морские тол
щи на бортах или по простиранию прогибов.

Таким образом, в работе развито новое представление о тектонике Сахалина. 
Показано, что остров не представляет единой структуры типа мегантиклинория. Да
на характеристика прогиба, располагающегося на западе; показано, что в пределах



Татарского пролива расположен западный борт прогиба, а на Крильонском полуостро
ве -  его южная центриклиналь.

В результате сравнительного анализа найдены тектонические гомологи Западно- 
Сахалинского прогиба по обе стороны Тихого океана. Выявлены их миогеосинкли- 
нальный характер, длительность развития и незавершенность процесса складкообра
зования к настоящему времени.

Отмечено соседство миогеосинклинальных прогибов с одновозрастными эвгеосин- 
клинальными зонами, более близкими к океану.

Установлены тектонические взаимосвязи в развитии прогибов и смежных вулка
нических поднятий в краевых частях материков.

Изучение мезо-^кайнозойских прогибов выделенной группы позволяет проследить 
тектонические процессы в пределах всей миогеосинклинальной зоны на периферии 
Тихого океана: заложение. прогибов, одновременное складчатости в соседней облас
ти мезозоид, их длительное погружение в течение мела и кайнозоя и замыкание в 
плиоцен-четвертичное время.

Рассмотрение формационных особенностей прогибов дает новый материал для 
характеристики терригенных миогеосинклиналей.

Нефте- и газоносность отложений во всех прогибах позволяет наметить обосно
вание для поисков нефтяных и газовых месторождений в прогибах этой группы, в 
частности Западно-Сахалинском.



Авдейко Г.П. 1968. Нижнемеловые отложения севера Тихоокеанского кольца. М., "Наука*".
А в дейко Г.П.,3 а боров ска я Н.Б.,Марков М #С. 1966.0 характере сочленения Охотско-Чукот

ского вулканического пояса и Корякско-Камчатской складчатой зоны. - Геотектоника, N? 5.
Агапитов Д.И., Иванов В.В. 1969. История тектонического развития Пенжинско-Анадырского 

района в позднем мезозое и кайнозое.-Геотектоника, №  1.
Александров С.М. 1962. Особенности новейшей тектоники и м орфоструктуры о-ва Сахалин.- 

Сов. геол., N? 2.
Александров С.М., Леонтьев О.К. 1969. Закономерности неотектонических проявлений на 

побережье и шельфе Сахалина.-Сборник статей по геологии и гидрогеологии, вып. 7. М., 
"Недра".

Алексейчик С.Н. 1952. Новейшие тектонические движения о-ва Сахалин. -Докл. АН СССР, 
т. 83, N9 2.

Алексейчик С.Н. 1954. Схема тектонического районирования Сахалина.-Изв. АН СССР, серия 
геол., N? 5.

Алексейчик С.Н. 1959. Геологическое строение и газонефтеносность северной части Сахалина*- 
Труды ВНИГРИ, вып. 135.

Алексейчик С.Н. 1962. Геоструктурная схема Японо-Охотской геосинклинальной области и по
ложение в ней Сахалина.-Сов. геол., N? 2.

А лексейчикС.Н., Гальцев-Без юк С.Д., Сычев П.М. 1963. Тектоника, история геологи
ческого развития и перспективы нефтегазоносности Сахалина.-Труды ВНИГРИ, вып. 217.

Алексейчик С.Н., Кузина И.Н., Ратновский И.И. 1954. Стратиграфия третичных отложе
ний Сахалина.-Бюлл. МОИП., отд. геол., т. 29, вып. 5.

Архангельский А.Д. 1937. Геологическое строение и геологическая история СССР. - Тезисы 
докладов XVII сессии Международного геологического конгресса. М.-Л., ОНТИ.

Архангельский А.Д. 1941. Геологическое строение и геологическая история СССР, т. 1. М.- 
Л., Гостоптехиздат.

Архангельский А.Д., Шатский Н.С. 1933. Схема тектоники СССР. - Бюлл. МОИП, отд. 
геол., т. 11, вып. 4.

Архипов И.В. 1964. Очерк тектоники островов Индонезийского архипелага,-Труды ГИН АН СССР,, 
вып. 113.

Ахметьев М.А. 1965. К вопросу о границе между палеогеновой и неогеновой системами на 
Дальнем Востоке. - Изв. АН СССР, серия геол., № 12.

Бахтеева М.З., Шуваев АХ. 1969. К стратиграфии палеогеновых отложений Александровского 
и Углегорского районов Сахалина,-Сборник статей по геологии и гидрогеологии, вып. 7.М., 
"Недра".

Бейли Э.Г., Блейк М.К. 1969. Тектоническое развитие Западной Калифорнии в позднем мезо
зое. - Геотектоника, № 3,4.

Белый В.Ф. 1963. О тектоническом строении правобережья нижнего течения р. Анадырь (лара- 
миды северо-востока Азии).-Материалы по геол. и полезн. ископ. Сев.-Воет. СССР, вып. 16.

Берсенев И.И. 1968. Основные черты геологического строения Приморского края.-В кн.: Си- 
хотэ-Алиньский вулканический пояс и другие структурно-фациальные зоны Приморского края. 
Владивосток.

Богданов Н.А. 1965. Тектоническое развитие Японии и Сахалина в палеозое.-Изв. АН СССР, 
серия геол., № 6.

Браун Д., Кэмпбэлл К., Крук К. 1970. Геологическое развитие Австралии и Новой Зеландии. 
М., "Мир".Бродская Н.Г., Захарова М.А. 1960. Литолого-тектонические комплексы в третичных отло
жениях Сахалина и связанные с ними осадочные полезные ископаемые.-Изв. АН СССР, се
рия геол., N9 7.Бураго А.И., Рыбалко В.И., Фремд Г.М. 1968. Сихотэ-Алиньский вулканический пояс.-В кн.: 
Сихотэ-Алиньский вулканический пояс и другие структурно-фациальные зоны Приморского 
края. Владивосток.



Ван Беммелен Р.В. 1957. Геология Индонезии. М., ИЛ.
Вархавтиг К., Бирман Дж. 1968. Четвертичные отложения Тихоокеанской горной системы в 

Калифорнии. - В кн.: Четвертичный период в США, т. I. М., 'Мир*.
Василенко Л.В. 1965. О распространении фораминифер в красноярковской свите верхнего мела 
• на Южном Сахалине.-Докл. АН СССР, т. 164, № 2.

Вахрамеев В.А. 1966. Позднемеловые флоры Тихоокеанского побережья СССР, особенности их 
состава и стратиграфическое положение.- Изв. АН СССР, серия геол., N? 3.

Верещагин В.Н. 1963. Зональное деление верхнемеловых отложений севера Тихоокеанской био- 
стратиграфической провинции.-В кн.: Геология Корякского нагорья. М., Госгеолтехиздат.

Верещагин В.Н. 1971. Меловая система Дальнего Востока. Автореф. докт. дисс. Л.
Волхонин В.С., Лишне в с кий Э.Н. 1960. К вопросу о природе основных тектонических струк

тур южной части советского Дальнего Востока в свете геофизических данных.-Изв. высш. уч. 
завед., гёол. и развед., N? 9.

Вуд Б., Гриндли Дж., Харр и г тон X. 1963. Геологический очерк Новой Зеландии. М., ИЛ.
Гальцев-Еез юк С.Д. 1963а. Гипербазиты Сахалина.-Труды ВНИГРИ, вып. 224.
Га льде в-Без юк С.Д. 19636. Гранитоиды Сахалина.-Труды ВНИГРИ, .вып. 224.
Гальцев-Безюк С.д. 1964. О соединении Сахалина с материком и о-вом Хоккайдо в четвертич

ное время.- Изв. АН СССР, серия геогр., № 1.
Гальцев-Безюк С.Д., Сычев П.М. 1963. О характере сочленения структур Татарского про
лива и Западно-Сахалинского антиклинория. - Геол. и геофиз., N? 3.

Ганешин Г.С. 1959. Вопросы геоморфологии Сахалина (Материалы 2-го геоморфол. совещания). 
М., Изд-во АН СССР.

Гейтс Дж., Гр и к Дж. 1967. Структура и история тектонического развития Аляски.-В кн.: Кор
дильеры Америки. М., 'Мир'.

Геологическая изученность СССР. 1968. Т. 30. РСФСР, Сахалин,период 1941-1960 гг.). Вып, 1, М. 
'Наука'.

Геологическая карта северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса. М. 1:1 500 000.
1964. Гл. ред. Л. И. Красный. М. Изд. ГУ ГК.

Геологическое развитие Японских островов. 1968. М., 'Мир'.
Геологическое строение северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса. 1966. М.,

'Недра'.
Геология и минеральные ресурсы Японии. 1961. М., ИЛ.
Геология и перспективы нефтегазоносности Камчатки. 1967.-Труды ВНИГРИ, вып. 254.
Геология и полезные ископаемые Корякского нагорья. 1965. Гл. ред. Б.Х.Егиазаров. М., 'Недра'
Геология СССР. 1964. Т. XXXI, ч. I. Камчатка, Курильские и Командорские острова. М., 'Нед

ра'.
Геология СССР. 1966. Т. XIX, ч. 1. Хабаровский край. М., 'Недра'.
Геология СССР. 1970. Т. XXXIII, ч. I. Остров Сахалин. М., 'Недра'.
Герт Г. 1959. Геология Анд. М., ИЛ.
Гладей ков Ю. Б. 1964. О тектонике восточной части Корякского нагорья. - Труды ГИН АН СССР^ 

вып. 113.
Гладенков Ю.Б. 1971. К разработке стратиграфии неогена северной части Тихоокеанской облас—. ти. - Сов. геол., N? 4.
Глубинное сейсмическое зондирозание земной коры Сахалино-Хоккайдо-Приморской зоны. 1971.

М., 'Наука'.
Головинский B.ii. 1963. Е̂ улкачогенные образования мыса Крильон. - Труды ВНИГРИ, вып. 224.
Джакобс С., Б юр г л Г., Копли Д. 1967. Хребет Колумбии.-В кн.: Кордильеры Америки. М., 

'Мир'.
Дибров В.Е. 1957. Сейсмотектоническое районирование Сахалина.-Докл. АН СССР, т. 113, №4.
Дьяков Б.Ф. 1955. Геологическое строение и нефтегазоносность Западной Камчатки.-Труды 

ВНИГРИ, спец, серия, вып. 14.
Ерохов В.Ф., Шилов В.Н. 1966. Неогеновый вулканизм п неогеновые вулканогенные формации 

Сахалина.-В кн.: Вулканические и вулкано-плутонические формации. М., 'Наука'..
Жидкова Л.С. 1961. Стратиграфия палеогеновых отложений Сахалина. В сб.: Материалы совеща

ния по разработке унифицированных стратиграфических схем Сахалина, Камчатки, Курильских 
и Командорских островов. М., Гостоптехиздат.

Жидкова Л.С. 1962. Биостратиграфия верхнетретичных отложений южной части Сахалина.- 
Бюлл. МОИП, отд. геол., т. 37, вып. 4.

Ж ид к с а  Л.С., Маргулис Л.С., Савиц кий В.О. 1969. О границе верхнего мела и палео
гена на Сахалине. - Труды СахКНИИ, вып. 21.

Жидкова Л.С., Тодоровская В.Н. 1963. О взаимоотношении верхнемелоаых и палеогеновых 
отложений Сахалина.-Труды ВНИГРИ, вып. 224.

Занюков В.Н. 1971. Центрально-Сахалинский разлом и его роль в тектонике острова.-Докл.
АН СССР, т. 196. N? 4.

Захаров М.А.̂  П о дз ор ова Д.И., Софронова И.Т. 1961. Литология и фосфатонос ность отло
жений олигоцена - нижнего миоцена южной части Сахалина. - Труды СахКНИИ, вып. 10.



Зонова Т.Д. 1965. Позднемеловые иноцерамы острова Сахалин и их стратиграфическое значе
ние. Автореф. канд. дисс. Л.

Зытнер И.Я,, Ковтунович Ю.М., Табояков А.Я., Тихомиров В.М. 1964. Тектоника, маг
матизм и размещение рудных полезных ископаемых острова Сахалин. - В  кн.: Тектоника, 
магматизм и закономерности размещения рудных месторождений. М., 'Наука*.

Иванов В.В. 1967. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Пенжинско-Ана- 
дырского района. Автореф. канд. дисс. М.

Ир дли А. 1954. Структурная геология Северной Америки. М., ИЛ.
Калишевич Т.Г. 1970. О характере морского бассейна дат-палеоценового времени на Сахали

не. - В сб.: Вопросы геологии, геохимци и металлогении северо-западного сектора Тихо
океанского пояса. Владивосток.

Капица А.А. 1961. Краткий очерк меловых образований Сахалина.- В сб.: Материалы совеща
ния по разработке унифицированных стратиграфических схем Северо-Востока СССР. М., Гос- 
топтехиздат.

Капица А.А. 1963. Главные геоморфологические и геоструктурные черты Сахалина, его текто
ническая история и районирование. - Труды ВНИГРИ, вып. 224.

Кинг Ф. 1961. Геологическое развитие Северной Америки. М., ИЛ.
Кинг Ф. 1968. Тектоническое развитие средней части Северной Америки в четвертичном перио

де. - В кн.: Четвертичный период в США, т. 1. М., 'Мир*.
Ковтунович Ю.М. 1969. О стратиграфическом положении кайнозойских вулканогенных образо
ваний Восточно-Сахалинских гор (к вопросу о лиманской свите). - В кн.: Биостратиграфия, 
фауна и флора кайнозоя северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса. М., 'Наука*.

Козырев В.Д., Гринберг И.Г., Кузина И.Н., Жидкова Л.С. 1960. Геологическое строение 
и газонефтеносность южной части Сахалина.-Труды ВНИГРИ, вып. 156.

Криштофович А.Н. 1924. О меловой флоре Русского Сахалина.-Изв. Геол. ком., т. 39, №3-6.
Криштофович А.Н. 1927а. Агневские каменноугольные копи и угленосный район побережья Та

тарского пролива от Агнево до м. Тусюн на Сахалине.- Материалы по общ. и прикл. геол., 
вып. 112. УКриштофович А.Н. 19276. Два пересечения Камышового хребта в южйой части Русского Са*- 
халина в 1925 г. - Материалы по общ. и прикл. геол., вып. 112.

Криштофович А.Н. 1932. Геологический обзор стран Дальнего Востока. Л.-М., Геолразведиз- 
дат.

Криштофович Л.В. 1961а. Разделение третичных отложений Дальневосточной провинции на 
ярусы (на примере Сахалина). - В сб.: Материалы совещания по разработке унифицированных 
стратиграфических схем Сахалина, Камчатки, Курильских и Командорских островов. М., Гос- 
топтехиздат.

Криштофович Л.В. 19616. Сопоставление третичных отложений северной части Тихоокеанского 
кольца кайнозойской складчатости. - В сб.: Материалы совещания по разработке унифициро
ванных стратиграфических схем Сахалина, Камчатки, Курильских и Командорских островов.
М., Гостоптехиздат.

Криштофович Л.В. 1964. Моллюски третичных отложений Сахалина.- Труды ВНИГРИ, вып. 232.
Кропоткин П.Н. 1954. Краткий очерк тектоники и палеогеографии южной части Советского 

Дальнего Востока. - В кн.: Вопросы геологии Азии, т. 1. М., Изд-во АН СССР.
Кропоткин П.Н., Власов Г.М. 1963. Островные дуги западной окраины Тихоокеанского поя

са. - В кн.: Геология и металлогения советского сектора Тихоокеанского рудного пояса. М., 
Изд-во АН СССР.

Кропоткин П.Н., Шахварстова К.А. 1965. Геологическое строение Тихоокеанского подвиж
ного пояса. - Труды ГИН АН СССР, вып. 134.

Кудрявцев Г.А., Гатинский Ю.Г., Мишина А.В., Строганов А.Н. 1968. Некоторые черты 
тектоники Бирмы и Малаккского полуострова. - Геотектоника, № 4.

Лавров В.М. 1963. Геоморфология материковой отмели западного побережья Южного Сахалина. - 
Докл. АН СССР, т. 148, № 5.

Леворсен А. 1970. Геология нефти и газа. М., 'Мир*.
Лившиц М.Х. 1963. Новые представления о тектонике острова Сахалин в свете геофизических 

данных и некоторые соображения о его газонефтеносности. - Геол. и геофиз., № 6.
Маврине кий Ю.С. 1963. О структурных отношениях верхнемеловых и третичных отложений Са

халина. - Труды ВНИГРИ, вып. 224.
Мавр и нс кий Ю.С. 1966. Проблема нефтегазоносности верхнемеловых отложений Сахалина. - 

Автореф. канд. дисс. Л.
Марков М.С., Аверьянова В.Н., Карташов И.П., Соловьева И.А., Тараканов Р.З.,

Шуваев А.С. 1967. Мезо-кайнозойская история и строение земной коры Охотского региона- Труды ГИН АН СССР, вып. 168.
Медведев В.С. 1961. Некоторые черты строения и динамики западного побережья острова Са

халин. - В сб.: Морские берега. Труды Океаногр. комисс. АН СССР, т. VIII.
Меланхолина Е.Н. 1964. Очерк геологического строения и развития кайнозойской тектоничес

кой зоны запада штатов Орегон и Вашингтон (США). - Труды ГИН АН СССР, вып. 113.



Меланхолина Е.Н. 1965. Очерк геологии меловых отложений Приморья. - Труды ГИН АН СССР, 
вып. 139.Меланхолина Е.Н. 1967. Складчатая система невадид Южных Кордильер. - Труды ГИН АН СССР, 
вып. 180.Меланхолина Е.Н. 1968. О сравнительной тектонике Западного Сахалина, Хоккайдо, Тайваня и 
Калифорнии. - Геотектоника, N° 2.

Мельников О.А. 1962. К вопросу геотектонического районирования острова Сахалин. - Труды 
СахКНИИ, вып. 12.Мельников О.А. 1968. Основные структурные элементы Сахалина*-Труды СахКНИИ, вып. 18.

Метаморфические комплексы острова Сахалин» 1969. - Труды СахКНИИ, вып. 22.
Ми кун о в В.Ф. 1963. Новые работы по тектонике Китая. - Изв. АН СССР, серия геол., N° 2.
Милашин А.П. 1960. Новые данные о тектонике Сахалина, - В сб.: Геология и геохимия, N° 3 

(IX). Л., Гостоптехиздат.
Милашин А.П. 1967. О строении осадочной толщи в северо-восточной части Охотского моря 

по данным метода отраженных волн. - Докл. АН СССР, т. 177, N° 6.
Милашин А.П., Сиплатов В.А., Юнов А.Ю., Волков А.П., Табояков А.Я. 1970. Сейсми
ческие данные о строении осадочной толщи в южной части Татарского пролива. - Геотектони
ка, N? 1.

Миллер Д., Пейн Т., Гр и к Д. 1961. Геология нефтегазоносных провинций Аляски. М., Гостоп
техиздат.Моссаковский А.А. 1965. К вопросу об орогенном этапе развития геосинклинальных областей. - 
Геотектоника, N? 2.

Нагибина М.С. 1963. Впадины и прогибы восточноазиатской группы и их положение в система
тике тектонических форм. - Труды ГИН АН СССР, вып. 92.

Новиков Г.Н. 1969. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Поронайской низ
менности. - Труды ВНИГРИ, вып. 255.

Объяснительная записка к тектонической карте СССР и сопредельных стран в масштабе 1:5 000 000. 
1957. М., Гостоптехиздат.

Основы тектоники Китая. 1962. М., Гостоптехиздат.
Очерки по геологии Южной Америки. 1959. М., ИЛ.
Парк Ч.Ф. 1963. Спилиты и проблема марганца полуострова Олимпик, штат Вашингтон. - В кн.: 

Проблемы палеовулканизма. М., ИЛ.
Пейве А.В. 1969. Океаническая кора геологического прошлого. - Геотектоника, №  4.
Пергамент М.А. 1966. Зональная стратиграфия и иноцерамы нижней части верхнего мела Тихо

океанского побережья СССР. - Труды ГИН АН СССР, вып. 146.
Пергамент М.А. 1971. Биостратиграфия и иноцерамы турон-коньякских отложений Тихоокеанских 

районов СССР. - Труды ГИН АН СССР, вып. 212. М.
Плешаков И.Б. 1938. Альпийская складчатость в Сахалино-Камчатской области. - Сов. геол., №  6.
Потапова З.П. 1960. Конгломератовая и бошняковская свиты Западного Сахалина и проблема соот

ношения мела и палеогена. - В сб.: Граница меловых и третичных отложений. Докл. МГК,
XXI сессия. М., Изд-во АН СССР.

Потапова З.П. 1962. Верхнемеловая паравулканогенная толща о-ва Сахалин и ее значение для 
выяснения стратиграфии и возраста некоторых наземных вулканогенных толщ Сихотэ-Алиня. - 
В кн.: Вопросы вулканизма. М., Изд-во АН СССР.

Пущаровский Ю.М. 1964а. Опыт общего структурного районирования Тихоокеанского кайнозой
ского тектонического кольца. - В сб.: Гималайский и Альпийский орогенез. Докл. МГК, XXII 
сессия. М., ''Недра".

Пущаровский Ю.М. 19646. О тектонике Сахалина. - Изв. АН СССР, серия геол., N° 12.
Пущаровский Ю.М\ 1965а. Основные черты строения Тихоокеанского тектонического пояса. - 

Геотектоника, N° 6.
Пущаровский Ю.М. 19656. Проблемы тектоники и нефтегазоносности Тихоокеанского кайнозой

ского тектонического кольца. - Геотектоника, N° 1.
Пущаровский Ю.М. 1967. Тихоокеанский тектонический сегмент земной коры. - Геотектоника,

N° 5.
Пущаровский Ю.М., Меланхолина Е.Н. 1963. Особенности тектонического строения калифорний

ской кайнозойской складчатой зоны. - Труды ГИН АН СССР, вып. 89.
Ратновский И.И. 1961. Стратиграфия палеогена Сахалина» - В сб.: Материалы совещания по раз

работке унифицированных стратиграфических схем Северо-Востока СССР. М., Гостоптехиздат.
Ратновский И.И. 1969. Стратиграфия палеогеновых и неогеновых отложений Сахалина. - Труды 

ВНИГРИ, вып. 271.
Рики гаке Т. 1970. Геофизические и геологические данные о Японской островной дуге и ее обрам

лении. - В кн.: Окраины континентов и островные дуги. М., "Мир".
Родн«кова Р.Д., Севостьянов К.М., Табояков А.Я. 1968. О структурно—формационной связи 

южной части о-ва Сахалин и о-ва Хоккайдо и перспективах нефтегазоносности. - Сов. геол., К°3.
Рождественский В.С. 1966.0 тектонике и перспективах рудоносности Сахалина.— Геол. и геофиз.,N° 3.
Рождественский В.С. 1971. Закономерности размещения ртутного оруденения Сахалина. Автореф. канд. дисс. Новосибирск.



Рудич Е.М. 1958. К истории формирования мезозойско-кайнозойской структуры Сахалина. - Бюлл. 
МОИП.,.отд. геол., т. 33, вып. 6.

Рудич Е.М. 1961. Современные движения Сахалина. - Докл. АН СССР, т. 141, N? 2.
Рудич Е.М. 1962. Основные закономерности тектонического развития Приморья, Сахалина и . Япо

нии как зоны перехода от континента к океану. М., Изд-во АН СССР.
Рудич Е.М., Скиба С.И. 1959. Основные этапы развития рельефа и новейшая тектоника Южного 

Сахалина. - Вести. МГУ, серия биол., почвовед., геол., геогр., №  3.
Русаков Д.Ф. 1963. Морфология и возможные способы образования третичных складчатых структур 

ча Сахалине. - Труды В НИ ГР И, вып. 224.
Русаков Д.Ф., Маврицский Ю.С., Брутман В.Ш. 1967. Геолого—структурное районирование о-ва 

Сахалин. - Сов. геол., N° 12.
Савицкий В.О., Сычева А.О., Грохотова Н.М. 1969. О возрасте нижнедуйской свиты Углегор

ского района на Сахалине. - Труды СахКНИИ, вып. 21.
Салун С.А. 1965. Значение поперечных дислокаций в тектоническом строении Сахалина. - Сборник 

статей по геологии и гидрогеологии, вып. 5. М., 'Недра".
Салун С.А. 1969. Основные черты истории геологического развития Сихотэ-Алиня и некоторых 

сопредельных территорий в позднем мезозое и кайнозое. - Сборник статей по геологии и гидро
геологии, вып. 5. М., 'Недра*.

Сальников Б.А., Сальникова Л.Л., Ажгиревич А.Ф. 1963. История палеогенового угленако- 
пления на территории Сахалина. - Труды Лабор. геол. угля АН СССР, вып. 17.

Сальников Б.А., Сальникова Л.Л., Штемпель Б.М. и др. 1963. История неогенового угле- 
накопления на территории Сахалина. - Труды Лабор. геол; угля АН СССР, вып.. 19.

С и р ы к И . М . ,  Табояков А.Я., Федоров В.В., Хведчук И.И. 1968. Возможные типы коллекто
ров нефти и газа в верхнемеловых и палеоген-неогеновых отложениях Южного Сахалина. - Тру
ды СахКНИИ, вып. 18.

Смехов Е.М. 1941. Геологическое строение и нефтегазоносность юго-западной части Северного 
Сахалина. - Труды ВНИГРИ, вып. 21.

Смехов Е.М. 1946. Рецензия на реферат книги проф. Уватоко К. 'Стратиграфия Южного Сахалина!- 
Изв. АН СССР, серия геол., № 6.

Смехов Е.М. 1948. Третичные отложения Южного Сахалина.- Изв. АН* СССР, серия геол., № 6.
Смехов Е.М. 1953. Геологическое строение о-ва Сахалин и его нефтегазоносность. - Труды 

ВНИГРИ, спец, серия, вып» 6.
Смехов Е.М., Дьяков Б.Ф. 1940. О проявлениях альпийской складчатости на Сахалине и Кам

чатке. - Сов. геол., № 11.
Смирнов С.С. 1946. О Тихоокеанском рудном поясе. - Изв. АН СССР, серия геол., № 2.
Соловьев А.В. 1958. К вопросу о тектонической схеме Сахалин и его нефтегазоносность. - Труды

№  12.

Соловьев О.Н., Гайнанов А.Г. 1963. Особенности глубинного геологического строения переходной 
зоны от Азиатского материка к Тихому океану в районе Курило-Камчатской островной дуги. - 
Сов. геол., N° 3.

Соловьёв С.Л., Оскорбин Л.С., Ферчев М.Д. 1967. Землетрясения на Сахалине. М., 'Наука'.
Строение земной коры в области перехода от Азиатского континента к Тихому океану. 1964. М., 

'Наука'.
Сычев П.М. 1962. О мощности третичных отложений острова Сахалин в свете данных геофизичес

ких исследований. - Геол. и геофиз., N? 7.
Сычев П.М. 1966. Особенности строения и развития земной коры Сахалина и прилегающих к нему 

акваторий. М., 'Наука'.
Тарасенко Т.В., Лопатин Б.В., Декин Г.П. 1969. К вопросу о тектоническом районировании 

центральной и юго-западной частей Корякского нагорья. - В кн.: Материалы по геологии и по
лезным ископаемым Корякского нагорья. Петропавловск-Камчатский, Дальневосточное кн. изд-во.

Тектоника Евразии» 1966. , Гл. ред. А.Л. Яншин. М., 'Наука'.
Тектоническая карта Евразии. М. 1:5 000 000. 1966. Гл. ред. А.Л.Яншин. М., Изд. ГУГК МГСССР, 

АН СССР.Тектоническая карта СССР. М. 1:4 000000. 1953. Гл. ред. Н.С. Шатский. М.. Изд.ГУГК, АН СССР.
Тектоническая карта СССР и сопредельных стран. М. 1:5 000 000. 1956. Гл. ред. Н.С.Шатский М Изд. МГ и ОН СССР, АН СССР, Мин-ва высш. образ.
Тектоническая карта Тихоокеанского сегмента Земли. М. 1:10 000 000. 1970. Ред. Пущаровский Ю  М Удинцев Г.Б. М., Изд. ГУГК.
Теплое И.А. 1966. Литолого-фациальная характеристика меловых отложений о-ва Сахалин в свя- 

зи с оценкой перспектив их нефтегазоносности. Автореф. канд. дисс. Л.
Тихонович Н.Н., Полевой П.И. 1913. Описание угленосных отложений Северного Сахалина. - 

В кн.: Очерк месторождений каменных углей России. СПб., тип Стасюлевича.
Тихонович Н.Н., Полевой П.И. 1915. Геоморфологический очерк Русского Сахалина. - Труды 

Геол. ком., нов. серия, вып. 120.
Уватоко К. 1937. Стратиграфия третичных отложений Южного Сахалина. - Тезисы докладов XVII 

сессии Международного геологического конгресса. Мт-Л., ОНТИ.



Уотерс А.К. 1957. Вулканические породы и тектонический цикл.- В кн.: Земная кора. _М., ИЛ.
Усти ев Е.К. 1959. Охотский тектоно-магматический пояс и некоторые связанные с ним пробле

мы. - Сов. геол., № 3.
Ферчев М.Д. 1960. К вопросу о сейсмичности о-ва Сахалин. - Бюлл. Совета по сейсмол.

АН СССР, №  8.
Фирсов Л.В. 1964. Первые определения абсолютного возраста гранитоидов Сахалина. - Докл. 

а Н СССР, т. 156, № 3.
Херасков Н.П. 1933. Некоторые общие закономерности в строении и развитии структуры земной 

коры. - Труды ГИН АН СССР, вып. 91.
Ш а тс кий Н.С. 1945. О сравнительной тектонике Северной Америки и Восточной Европы. - Изв.

АН СССР, серия геол., №  4.
Шатский Н.С. 1954. О марганценосных формациях и о металлогении марганца. - Изв. АН СССР, 

серия гео/v, N? 4.
Шилов В.Н. 1957. К вопросу о миоценовых вулканогенных формациях Южного Сахалина. - Докл.

АН СССР, т. 114, № 4.
Шилов В.Н. 1958а. Некоторые данные о среднемиоценовом вулканизме Южного Сахалина (Чехов

ский район). - Изв. АН СССР, серия геол., № 12.
Шилов В.Н. 19586. Новые данные о плиоценовом вулканизме Южного Сахалина. - Докл. АН СССР, 

т. 118, № 1.
Шилов В.Н. 1962. Кайнозойские вулканогенные формации западной части Южного Сахалина. - В khj 

Вопросы вулканизма. М., Изд-во АН СССР.
Штилле Г. 1964а. Основные вопросы сравнительной тектоники. - Избр. труды. М., "Мир*.
Штилле Г. 19646. Современное тектоническое состояние Земли. - Избр. труды. М., 'Мир*.
Шуваев А.С. 1969а. Об объеме и строении красноярковской свиты в северной части Главного мело

вого поля Сахалина. - Сборник статей по геологии и гидрогеологии, вып. 7. М., 'Недра*.
Шуваев А.С. 19696. Стратиграфия верхнемеловых отложений и история геологического развития 

о-ва Сахалин в поз дне меловую эпоху. Автореф. канд. дисс. М.
Юнов А.Я. 1970. Новый вариант глубинного геологического строения дна Охотского моря. - Докл. АН СССР, т. 191, №  4.
A l l e n  C.R. 1962. C ircum -Pac ific  faulting in the P h ilipp in es-T a iw an  region. -  

J. G eop h ys . R es., v .67, N  12.
A l l i s o n  E .C . 1964. G -eology of a re a s  bordering  G u lf of California. -  In:

M arin e  g e o lo g y  of the G u lf of California. Sym posium , Mem. 3. T u lsa .A m er. 
A s s o c .  PetroL G eo log ists .

A n d e r s o n  C .A . , R u s s e l  R.D. 1939. T e rtia ry  formations of Northern S a 
cram ento ga lley , California. -  Calif. J. M ines and G eo l., v.35, N  3.

B a i l e y  E.H.,* I r w  i n W .P ., J o n e s  D.L. 1964. F ra n c isc a n  and related
rock s  and their s ign ificance  in the geo lo gy  of W estern  Californ ia .—  Bull.
Calif. Div. M ines and G eo L , N  183.

B a i l e y  E.H ., B l a k e  M .C ., Jr., J o n e s  D.L. 1970. On— land M e so zo ic  o c e a 
nic crust in Californ ia C o ast R an ges .—  U .S . G eoL  S u rv ., P ro fe ss . P ap e r,
N  700-C.

B a r n e s  E .E . 1951. A  rev iew  of the g eo lo gy  and coa l re so u rc e s  of the 
B erin g  R iver coa l field, A la sk a . -  U .S . G eol. S u rv ., C irc. N  146.

B e a l  C.H. 1948. R eco n n a issan ce  of the g eo lo gy  and oil possib ilities  of B a ja  
Californ ia, M exico . Baltimore.

B e r g  J.W., Jr., T r e m b l y  L., E m i l i a  D .A . a.o. 1966. C rusta l refraction  
profile O regon  C oast range. -  Bull. Seism oL Soc . A m erica , v .56, N  6.

В i q Ch.1960. Circum pacific tectonics in Taiw an. -  R eports 21-st S e s s io n  of 
Internat. G eoL  Congr. N orden , Pt. 18. Copenhagen .

B l a n k  H.R. 1966. G e n e ra l features of the B o u gu e r grav ity  field in South
w estern  O regon . -  U .S . G eoL  S u rv ., P ro fe ss . P ap e r, N  550-C.

B r a m l e t t e  M.N. 1947. T h e  M onterey  formation of C aliforn ia and the origin  
of its s ilic eou s  ro c k s .- U .S . G eo l. Surv ., P ro fe ss . P ap e r, N  212.

B r o w n  R.D., G o w e r  H.D., S  n a  v  e 1 у  P .D ., Jr. 1960. G e o lo g y  of the 
Port A n g e le s  -  Lake C rescen t a rea , Clallam  conty, W ashington. -  U .S .
G eo l. S u rv .> Oil and G a s  Invest., map OM -203.

B r o m e r y  R.W ., S n a v e l y  P .D ., Jr. 1964. G eo lo g ic  interpretation of recon 
n a is sa n c e  grav ity  and aerom agnetic su rv ey s  in Northw estern  O regon. -  
Bull. U .S . G eo l. Su rv ., 1181M -1181N .

B y r n e  J.V., Б' о w  1 e r G .A . , M a l o n e y  N.J. 1966. Uplift of the continental 
margin and p o ss ib le  continental accretion  of O regon . -  S c ien ce , v. 154,
N 3757.

Carte g^o log iqu e  de 1 A m erique  du Sud, sc. 1:5 000 000. 1964.
C a se  h istory  of the T ieh ch en sh an  g a s  field, Ta iw an , China. 196 5.

R epublic  of China delegaticn , III PetroL Sym pos. E C A F E . Tokyo.



C h a n g  S .S .L . 1963. R egional stratigraphic study of P le istocen e  and U p p e r  
P lio cen e  formations of Ch iayi and H sinying a rea , Taiw an . -  P e tro l G eol. 
Taiw an , N  2.

C h a n g  S .S .L . 1964. R eg iona l stratigraphic study of the Low er P lio cen e  and  
U p p er M iocen e  formations in the Chiayi and H sinying a rea , Taiw an . -  
PetroL G e o l T a iw an , N  3.

C h a n g  S .S .L . 1965* R egional stratigraphic study of the M iddle M iocen e  fo r -
mationsc! in the Chiayi and H siny ing area, Ta iw an . -  P e tro l G e o lT a iw a n .N  4.

C h a p m a n  R.H. 1966. T h e  grav ity  field in Northern  California. -  B u ll Calif. 
Div. M in es and G e o l ,  N  190.

C h i u  H.T. 1965. Stratigraphic relations of the re se rv o irs  of the oil and g a s  
fields in Northern Taiw an . -  P e tro l G e o l  Ta iw an , N  4.

C h i u  H .T., H s u  C.H. 1963. S u b su r fa c e  geo lo gy  of the Chinshui g a s  field, 
M iaoli, Ta iw an . -  P e tro l G e o l  Ta iw an , N  2.

C h o u  J.T. 1963. A. stratigraphic and sedim entary an a ly s is  of the T so u h o  
Form ation and the N an k an g  San dston e  in Northern Taiw an . -  P e tro l G e o l  
Taiw an , N  2. то же 1964, N  3.

C h ( n g  C .T . 1963. A  study -of the g eo lo gy  and petroleum potentialities of 
the P a o sh a n  and Chingtsaohu area , Hsinchu. -  P e t ro l G e o l  T a iw an ,N  2.

D u r h a m J .W . ,  A l l i s o n  E.C . 1960. T h e  geo log ic  h istory of B a ja  C aliforn ia  
and its marine faunas. -  In: T h e  b iogeograp h y  of B a ja  C aliforn ia and  
adjacent s e a s . Pt. 1. G eo lo g ic  history, system atic zoo logy , v.9, N* 2. ‘

D u t г о J .T ., Jr., P a y n e  T .G . 1957. G eo lo g ic  map of A la s k a , 1:2 500 000.
U .S . G e o l  Surv.

E a t o n  J.P. 1966. C rusta l structure in Northern and C entral C aliforn ia from 
seism ic ev idence. -  B u ll Calif. Div. M ines and G e o l ,  N  190.

E l i s h e w i t z  B. 1963. A  new interpretation of the structure of the M iaoli 
a re a  in the light of decollem ent tectonics on Northw est Taiw an. -  P e t ro l  
G e o l  T a iw an , N  2.

E m e r y  K .O ., H a y  a s  h i  Y ., H i l d e  T .W .C ., K o b a y a s h i  K ., K o o  J.H., 
M e n g  C.J., N i i n o  H., O s t e r h a g e n  J.H., R e y n o l d s  L.M., W a g e -  
m a n  J.M., W a n g  C .S ., Y a n g  S.J. 1969. G e o lo g ic a l structure and som e  
w ater ch aracteristics of the E ast  Ch ina S e a  and the Y e llo w  Sea . -  TecHn. 
B u ll E C A F E , v. 2.

F e r g u s o n  G .C . 1943. Corre lation  of oil field formations on east s id e  San  
Joaquin valley . -  B u ll Calif. Div. M ines and G e o l ,  N  118.

F i t c h  F .H  1963. P o s s ib le  ro le of continental co re  movements in the g eo lo 
g ica l evolution of British Borneo. -  P ro ceed in g s  of the British Borneo  
G eo lo g ic a l C on feren ce  ( l 9 6 l ) .  -  B u ll Brit. B orn eo  G e o l  Surv ., N  4.

F o s t e r  R.J. 1960. T e rtia ry  g eo lgo y  of a  portion of the Central C a sc a d e  
M ountains, W ashington. -  B u ll  G e o l  Soc. A m erica , v. 71, N  2.

G a r d  L.M., Jr. 1968. B ed rock  g e o lg o y  of the Lake T a p p s  quarangle , P ie rc e  
county, W ashington. -  U .S . G e o l  Su rv ., P ro fe ss . P ap e r , N  388-B.

G eo lo g ic  formations and econom ic developm ent of the oil and g a s  fie lds of 
California. 1943.-B u l l  Calif. Div. M ines and G e o l ,  N  118.

G e o lo g ic  gu ide to the g a s  and oil fie lds of Northern California. 1962. -  B u ll  
Calif. Div. M ines and G e o l ,  N  181.

G eo log ic  map of California, Redding, W estw ood, Ukiah, Santa  R osa , S a k ra -  
mento, S an  Jose, Chico, F re sn o , S an  Luis O bispo, Santa  C ruz  and B a 
kersfie ld  sheets,, sc. 1:250 000. 1960-1966. U .S . G e o l  Surv., Calif.Div. 
M ines and G eo l.

G eo lo g ic  map of Ibdonesia , sc.. 1:2 000 000. 196 5. P re p a re d  by  the D ire 
ctorate of G e o lo g y  of Indonesia. W ashington: U .S . G e o l  Surv.

G eo lo g ic  map of North A m erica , sc. 1:5 000 000. 1965. W ashington. U .S .G e o l  
Surv.

G eo lo g ic  map of O regon  w est of the 121st meridian, sc. 1:500 000. 1961. -  
O regon  Dept. G e o l and M ines Industr., M isc. G e o l  Inv., map. 1-325.

G eo log ic  map of Sakhalin , T o y o h a ra  sheet, sc. 1:250 000. 1960. G e o l  Surv. 
Japan.

G eo lo g ic  map of W ashington, sc. 1:500 000. 1961. W ashington, Div. M ines and  
G e o l

G eo lo g ic a l map of Hokkaido, sc. 1:500 000. 1965. G eo l. Surv. Japan.
G eo lo g ic a l map of Japan, sc. 1:2 000 000. 1971. G e o l  Surv. Japan.
G e o lo g y  of Japan, 1963. T ak a i F ., Matsumoto T ., T oriyam a R. (E d s . ) .  T ok yo  

Univ. P re s s .
G  i 1 1 u 1 у  J. 1963. T h e  tektonic evolution of the W estern  United States. -  

Quart. J. G e o l  Soc. London, v. 119, N  474* pt. 2.



G o u d k o  f f P .P . 1943. Corre lation  of oil field formations on w est s id e  of 
S a n  Joaquin valley. -  Bull. Calif. Div. M ines and G eoL , N  118.

G o u d k o f f  P .P . 1945. S tratigraphic relations of U p p e r  C re taceo u s  in G reat  
Valley, California. -  Bull. Am er. A s s o c .  Petrol. G eo log ists , v. 29, N  7.

G o w e r  K.D. 1960. G e o lo g y  of the Pysht quadrangle , W ashington. -  U .S . 
G eoL  Surv . G eol. quadr* m aps of the U S A .

G  r a  n t z A . 1964. Petroleum  and natural g a s , Southern  A la s k a , -  In: M ine
ra l and w ater re so u rc e s  of A la sk a . 88th C ongr., 2nd se s s . -  W ashington, 
U .S . G eoL  Surv.

G  r i s  с о m A . 1966. M agnetic  data and regional structure in Northern  C a li
fornia. -  BulL Calif. Div. M in es and G eoL , N  1*90.

H а с к e 1 O. 1966. Sum m ary of g e o lo g y  of the G reat Valley. -  BulLCalif. Div.
M in es and  G eoL , N  190.

H a i l e  N .S . 1963. T h e  C re taceo u s -C en o zo ic  Northew est B orn eo  geosyn c lin e , 
P ro c e e d in g s  of the British B o rn eo  G eo lo g ic a l con ference  ( i9 6 0 ) .  -  BulL  
Brit. B o rn e o  G eoL  Surv ., N  4.

H a i l e  N .S . 1968 (1 9 6 9 ). G eo sy n c lin a l theory and  the organ izational pattern  
of the N orth -W est B orn eo  G eosyn c lin e . -  Ouart. J .GeoL Soc . London, v.124, 
pt. 2, N  494.

H a r t  E.W. 1966. Econom ica m ineral deposits of the G reat Valley. -  BulL  
Calif. Div. M ines and G eoL , N  190.

H o  C .S . 1967. Structural evolution of Taiw an. -  T ecton oph ysics , v. 4, N  4, 6.
H o o t s  H.W. 1930. G e o lo g y  and oil re so u rc e s  a lon g  the southern bo rd e r of 

S an  Joaquin Valley, California. -  BulL U .S . G eoL  Surv ., N  812-D.
H s i a o  P .T . 1964. Isopah  and litofacies study of the T a w o  S ilstone and S h i-  

hliufen S h a le  in the foothills region  of Chiaiyi, Taiw an . -  PetroL G e o L T a i-  
wan, N  3. ,

H u a n g  T. 1963. Planktonic foram inifera from the P e ik an g  P K -3  w ell in the 
P e ik an g  sh e lf area , Yunlin, Taiw an . -  PetroL G eoL  Ta iw an , N  2.

K i r b y  J.M. 1943. U p p e r  C re taceo u s  stratigraphy of w est s id e  of Sacram en 
to V a lley  south of W illow s, G lenn  County,California. — BulL Am er. A s s o c .  
PetroL G eo log ists , v. 27, N  3.

K o c h  J.G. 1966. Late M e so z o ic  stratigraphy and tectonic history, Port O r -  
fo rd -G o ld  B each  area , southw estern  O regon  coast. -  BulL Am er. A s s o c .  
PetroL G eo log ists , v. 50, N  1.

L a c h e n b r u c h  M .C. 1962. G e o lo g y  of the w est s id e  of the Sacram ento  
Valley , California. -  BulL Calif. Div. M ines and G eoL , N  181.

L i p s  о n j.j/ F o l i n s b e e  R .E., B a a d s g a a r d  H. 1961. P e r io d s  of oro 
g e n y  in the W estern  Cord illera . -  Ann. N .Y . A c a d . Sci., v. 91, N  2.

L i u H.H. 1964. A  prelim inary study on the reg ional B ou gu e r anom alies of 
Taiw an . -  PetroL G eoL  Ta iw an , N  3.

L o e b l i c h  A .R ., Jr. 1958. D anian  stage  of P a le o c e n e  in California. -  BulL  
Am er. A s s o c .  PetroL G eo lo g is ts , v. 42, N  9.

L c w r y W . D . ,  B a l d w i n  E.M . 1952. Late C en ozo ic  g eo lo gy  of the low er
Colum bia R iver va lley , O regon  and W ashington. -  BulL G eoL  Soc . A m eri
ca, ..63, N  1.

M a T .-Y .H . 1963. Tw in  origin of the subm arine canyons around T a iw an  and  
the Q uaternary  G laciation  of T a iw an  a s  b a s is  of refutation of the turbidi
ty current theory and the so -c a lle d  "G rea t  Ice  A g e "  a s  due to u n iversa l 
low ering of temperature. -  PetroL G eoL  Ta iw an , N  2.

M a c  N e i l  P .S ., W o l f e  G .A .,  M i l l e r  D.J., H o p k i n s  D.M. 1961. C o r 
relation of T ertia ry  formations of A la sk a . -  BulL Am er. A s s o c .  PetroL  
G eo l., v . 45, N  11.

M a c d o n a l d  G .A . 1966. G e o lo g y  of the C a s c a d e  R an ge  and M odoc P la 
teau .- Bu lLCalif. Div. M in es and G eoL , N  190.

M a t s u m o t c  T . 1942. Fundam entals in the C re taceo u s  S tratigraphy of Ja
pan. -  Mem. Fac . Sci. K yu sh u  Univ., Ser. D, G eo lo gy , v . l ,  N  3; то* же 
-  1943r v. П, N  1.

M a t s u m o t c  T . 1959. Zonation of the U p p e r  C re taceo u s  of Japan. -  Mem. 
F ac . Sci. K yu sh u  Univ., S er. D, G eo logy , v. IX, N  2.

M a t s u m o t o  T . 1960. U p p e r C re taceou s  ammonites of California. -  Mem.
Fac . Sci. K yu sh u  Univ., Ser. D, G eo logy , Spec . v. 11.

M a t s u m o t o  T. ,  H a y  a m i  I., H a s h i m o t o  W. 1965. Som e m olluscan  
fo s s ils  from the buried  C re taceo u s  of W estern  Taiw an . -  PetroL Geol. 
Taiw an , N  4.

M a t s u i  H., K a k i m i  T. ,  N e m o t o  T . 196 5. G eo lo g ic a l map of Japan, sc. 
1:50 000, S u n a g a v a  (sh ee t S ap p o ro  -  5 ), Hokkaido. S apporo , G eoL  Surv. 
Japan.



M a t u i  K . f I s s i k i  N. ,  H a t a  M. ,  Y a m a g u c h i  Sh.  Y o s h i i  M. ,  O n o  K. ,  
S a t o h  H.,  S a w a m u r a  K . 1967. G eo lo g ic a l map of Japan, sc. 1:50 000, 
Rishirito (sh e e ts  A sa h ik a w a  -  7, 12, 1 3 ), Hokkaido. S apporo , G eoL . Surv. 
Japan.

M a y  J.C., H e w e t t  R.L. 1948. T h e  basem ent com plex in w ell sam ples from  
the Sacram ento and S an  Joaquin v a lle y s , California. -  Calif. J. M in es and  
G eoL , v. 44, N  2.

M c I n t y r e  D .B ., S h e l t o n  J.S. 1952. P relim inary  report on tectonic histo
ry  of V isca in o  P en in su la  and S an  Benito Is lan ds, B a ja  California, M ex ico  
(a b s t r ) .  -  BulL 'A m er. A s s o c .  PetroL G eo log ists , v. 41, N  12, pt. 2.

M e n g  Ch.Y . 1963. W rench  fault tectonism in T a iw an  and its relations to the 
petroleum potentialities. -  P roc . 2nd Sym pos. Developm . PetroL R es. A s i a  
and P a r  East. M ineraL R e so u rc e s  Developm . S er., v. 1, N  18, N .Y .

M  e n g  Ch.Y . 1965. Lateral movement of the northern half of W estern  Taiw an . -  
PetroL G eoL  Ta iw an , N  4.

M e n g  Ch.Y . 1966. T h e  structural developm ent of the southern half of the 
W estern  Taiw an . -  P roc . 11th P ac ific  Scient. C ongr., T okyo , v.4, A b str .  
P a p e rs , G eo L  Sci.

M i n  a t  о M ., J a g i  K. ,  H u n a c h a s h i  M. 1956. Geotecton ic  syn thesis  on 
the g reen  tuff reg ions of Japan. -  BulL Earthquake R es. Inst. Univ. T okyq , 
v.34, pt. 3.

N a g a o  S. ,  O s a n a i  H., I s h i y a m a  Sh. 1959. G e o lo g ic a l map of Japan, 
sc. 1:50 000, S u n a g a v a  (sh e e t  S a p p o r o -3 l ) ,  Hokkaido. Sapporo , G eoL  
Surv. Japan.

O l m s t e d  P .H ., D a v i s  G.H. 1961. G eo lo g ic  featu res and groundw ater sto
rage  capacity  of the Sacram ento Valley, California. -  U .S . G eoL  Surv ., 
W ate r-su p p ly  paper, N  1497.

O s a n a i  H., M i t a n i  K. ,  K i t a g a w a  Y. 1959. G e o lo g ic a l map of Japan,
s c .l:5 0  000, Soyam isak i (sh e e t  A s a h ig a w a  -  4 , l ) .  S ap p o ro , G eoLSurv .Japan .

P a n  Y .C : 1965. Interpretation and seism ic coordination of the B ou gu e r g ra v i
ty anom alies obtained in N orthw estern  Taiw an. -  PetroL G eoL  Taiw ’an, N  4.

P a n  Y .C . 1968. T h e  regional grav ity  of the Penghu  Is lan ds, Ta iw an , China. -  
Techn . BulL E C A F E , v. 1.

P a r k  Ch .F ., Jr. 1942. M an g a n e se  re so u rc e s  of the Olympic peninsula, W a 
shington. -  BulL U .S . G eoL  Su rv ., N  931-R.

P a g e  B.M . 1966. G e o lo g y  of the C oast R an ges  of California. -  BulL Calif.
Div. M ines and G eoL  , N  190.

P a y n e  M .B. 1962. T y p e  P an o ch e  group (U p p e r  C re ta c e o u s ) and overly ing  
M oreno  and T erta iry  strata on the west s id e  of the S an  Joaquin v a lle y -  
BulL Calif. Div. M ines and G eo L , N  181.

P e c k  D.L. 1960. C en ozo ic  vo lcan ism  in the O regon  C a s c a d e s . -  U .S . G eoL  
Surv ., P ro fe s s^ P a p e r , N  400-B .

P e c k  D.L., G r i g g s  A .B .,S  c h l i c k e r  K .G ., W e l l s  F .G ., D o l e  H.M. 1964. 
G e o lo g y  of the central and northern parts of the w estern  C a s c a d e  in O re 
gon. -  U .S .G e o L  Surv ., P ro fe s s  Paper, N  449.

P l a f k e r  G. 1967. G eo lo g ic  map of the G u lf of A la s k a  T e rt ia ry  province, 
A la s k a , sc . 1:500 000. -  U .S . G eo l. Surv.*, M isc. G eo L  Inv., map 1-484.

P o l a n d  J.F., -E v  e n s о n R .E. 1966. H yd rogeo logy  and land su bs id en ce , 
G reat Centra l Valley, California. -  BulL Calif. Div. M in es and G eo L ,N  190.

P o p e  n o  e W .P . 1943. C re taceou s : east s ide  Sacram ento Valley, S h asta  and  
Butte Counties, California. -  BulL Am er. A s s o c .  PetroL G e o lo g is ts ,v .27,N 3.

Report of the Governm ent of the R epub lic  of China, 1959. -  P roc. Sym pos.
Developm . PetroL R es. A s i a  and  F a r  East. M inera l R e so u rc e s  D e v e 

lopm. S er., N  10, Bankok.
R i c h t e r  C .F . 1940. Earthquake ep icenters and structure of the Pacific  re 

gion of North A m eric a  (sou th ern  p art). -  In: 6th P ac ific  Scient. C o n g r .v .l.
R o b e r t s  A .E . 1958. G e o lo g y  and coa l re so u rc e s  of the T o le d o -C a s t le  rock  

district Cow litz and Lew is counties, W ashington. -  BulL U .S . G eoL  Surv ., 
N  1062.

S a f o n o v  A . 1962. T h e  ch a llenge  of the Sacram ento Valley , California. -  
BulL Calif. Div. M ines and G eo L , N  181.

S a t o h  H. , H a t a  M. , K o b a y a s h i  I., Y a m a g u c h i  Sh., I s h i d a  M. 
1964. G e o lo g ic a l-m ap  of Japan, sc. 1:50 000, K o k y ry o  (sh e e t  A s a h ik a w a -  
4 6 ), Hokkaido. S apporo , G eo l. Surv. Japan.

S c h r e i b e r  A .  1965. On the g e o lo g y  of the C en o zo ic  geo syn c lin e  in M idd
le and Northern  T a iw an  (C h in a ) and its petroleum potentialities. - PetroL  
Geol.. Taiw ran, N  4.



S i l v e r  L .T ., S  t e h 1 у  P .G .,  A l l e n  C.R. 1963. Low er C re taceo u s  p re b a -  
tholithic rocks of Northern  B a ja  California, M exico . -  Bull. Am er. PetroL  
G eo lo g is ts , ■ y. 47, N  12.

S  к e h a  n J.W. 1966. Olympic -  W a llow a  lineament: a  m ajor d ee p -se a te d  tec
tonic feature of the P ac ific  northeast. -  G eoL  Soc . A m erica , S pec . P a p e r  
N  87.

S m i t h  W .D. R u f f  L.L. 1938. T h e  g eo lo gy  and m ineral re so u rc e s  of Lane  
county, O regon. -  B u ll  O regon  Dept G eoL  and  M in es Ind., N  11.

S n a  v  e 1 у  P .D ., B a l d w i n  E.M . 1948. S iletz R ive r vo lcan ic  s e r ie s , North
w estern  O regon. -  BulL Am er. A s s o c .  PetroL G eo log ists , v. 32, N  5.

S n a  v  e 1 у  P .D ., B r o w n  R.D., R o b e r t s  A .E  , R a  u W.W. 1958. G e o lo g y  
and coa l re so u rc e s  of the C en tra lia -C h eh a lis  district, Lew is and  T hurston  
counties, W ashington. -  BulL U .S . G eoL  Surv ., N  10 53.

S n a  v  e l y  P .D ., W a g n e r  H.C. 1963. T e rtia ry  geo log ic  h istory of W estern  
O regon  and W ashington. -  W ash . Div. M ines and G eoL  N  22.

S n a  v  e 1 у  P .D ., W a g n e r  H.C. 1964. G eo lo g ic  sketch  of N orthw estern  O re 
gon. -  BulL U .S . G eoL  Surv ., 1181M -1181N.

S t o n e l y  R. 1967. T h e  structural developm ent of the G u lf of A la s k a  sed i
m entary p rovince in Southern  A la sk a . -  Quart. J. G eoL  Soc . London,v. 123 
pt. 1, N  489.

S t o u t  M.L. 1964. G e o lo g y  of a  part of the south -centra l C a s c a d e  M ountains, 
W ashington. -  BulL G eoL  S oc . A m erica , v. 75, N  4.

S u n  S .C . 1963. T h e  ree f lim estones and the geo lo g ic  structures in the v ic i
nity of K aoh siu n g  city, T a iw an  . -  PetroL G eo L  T a iw an , N  2.

S u n  S.C . 1964. Photogeo log ic  study of the T a iw an  -  K ao h siu n g  coasta l plain  
area , Taiw an . -  PetroL G eoL  T aiw an , N  3.

S u n  S.C . 1965. G e o lo g y  and  petroleum potentialities of the Ch inghui-Yuan lin  
a rea , T a iw an . -  PetroL G eoL  Taiw an , N  4.

T a k a h a s h i  K. ,  I s h i y a m a  S. 1968. G e o lo g ic a l map of Japan, sc.
1:50 000, Num akaw a (sh e e t  A s a h ig a w a -9 ). S ap p o ro , G eoL  Surv. Japan.

T a l i a f e r r o  N.L. 1932. G e o lo g y  of the Y ak ataga , K ata lla  and N ich aw ak  
districts, A la s k a . -  BulL G eoL  Soc. A m erica , v. 43, N  3.

T a l i a f e r r o  N.L. 1943. G e o lo g ic a l history and structure of the Centra l 
C oast R a n g e s  of California. -  BulL Calif. Div. M in es and G eoL , N  118.

T a n g  C.H. 1964. S u b su r fa c e  g e o lo g y  and oil possib ilities  of the T ao y u an  
district. -  PetroL G eoL  T a iw an , N  3.

T ecton ic  map of North A m erica , sc . 1:5 000 000. 1969. Com pilled b y  Ph. 
B .K ing . U .S . G eoL  Surv.

T ecton ic  map of the United States, sc. 1:2 500 000. 1962. Am er. A s s o c .
PetroL G eoL , T u lsa , Oklahoma.

U  о z u m i S. 1962. N e o g e n  m olluskan faun as in Hokkaido, pt. 1. -  J. Р ас .
S cL  H okkaido  Univ., se r. IV, v. XI, N  3.

W a r r e n  W .C ., N o r b i s r a t h  H. 1946. S tratigraphy  of upper Nehalem  R i
v e r  B as in , Northw estern  O regon . -  BulL Am er. A s s o c .  PetroL G eo log ists , 
v. 30, N  2. ‘

W e a v e r  C .E . 1937. T e rt ia ry  stratigraphy of W estern  W ashington  and North
w estern  Oregon. -  Univ. PubL  G eoL , v. 4, N  1.

W e a v e r  G .E . 1945. G e o lo g y  of O regon  and W ash ington  and its relation to 
o ccu rren ce  * of oil and gas . -  BulL Am er. A s s o c .  PetroL G eo log ists , 
v. 29, N  10.

W i l s o n  R .A .M . 1963. G e o lo g ic a l setting of B runei, North B o rn eo  and S a 
rawak. -  Proc. 2nd Sym pos. Developm . petroL R es. A s i a  and P a r  East. 
M ines R e so u rc e s  Developm ., se r . 18, v. 1. -

W  о 1 1 a  r d G .P ., О s  t e'n s  о N .A ., T h i e l  E. ,  B o n i h i  W .E. 1960. G rav ity  
anom alies, crustal structure and g eo lo gy  in A la s k a . -  J .G eophys. R es., 
v. 65, N  3.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ................................................................................................  5

Глава L РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕКТОНИКЕ ПРИ- 
МАТЕРИКОВЫХ РАЙОНОВ ТИХООКЕАНСКОГО 
КАЙНОЗОЙСКОГО КОЛЬЦА................................................  7

Общие замечания......................................................   7
Тектонические исследования Сахалина........................  9
Обзор материалов по тектонике других при мате
риковых районов..................................................................... 20

Глава И. МЕЗО-КАЙНОЗОЙСКИЕ СТРУКТУРЫ ОСТРОВА
САХАЛИН И ИХ МЕСТО НА КАРТЕ ВОСТОЧНОЙ 
А ЗИ И ...................................................................................... 24

Глава Ш.СТРАТИГРАФИЯ, ФАЦИИ И ТЕКТОНИЧЕСКИЕ УС
ЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ MEЗО-КАЙНОЗОЙСКИХ ОТ
НОШЕНИЙ ЗАПАДНОГО САХАЛИНА...............................  34

Верхнемеловые отложения................................................  34
Палеогеновые отложения................. . .................................  49
Отложения верхнего олигоцена -  неогена........................... 53
Четвертичные отложения...........................  51

Глава IV.TEKTOHH4ECKOE СТРОЕНИЕ ЗАПАДНО-САХАЛИН
СКОГО ПРОГИБА.................................................................  63

Структуры восточного борта прогиба ............................ 63
Центрально-Сахалинский р азлом ....................................... 78
Строение западного борта и осевой зоны прогиба . . .  80

Глава У .ТЕК ТО Н И Ч Е С К И Е ГОМОЛОГИ ЗАПАДНО-САХАЛИН
СКОГО П Р О Г И Б А ....................................................  82

Прогиб Исикари-Румои на Хоккайдо...............................  82
Прогиб Алишань на Тайване............................................. 89
Прогиб Грейт-Вэлли в Калифорнии.................................  162



Прогиб на западе Калифорнийского полуострова . . .  122
Прогиб Западного Орегона и Вашингтона..................... 125
Прогиб Якатага на А ляске................................................  140
Прогибы юго-востока А зии ................................................  147
Прогибы северо-востока А зии ......................................... 149

Глава VI. МЕЗО-КАЙНОЗОЙСКИЕ МИОГЕОСИН КЛИН АЛЬ -  
НЫЕ ПРОГИБЫ НА ПЕРИФЕРИИ ТИХОГО 
ОКЕАНА......................................................................................153

Литература . . 161



In trod u ction ......................................    5

Chapter I. D E V E L O P M E N T  O F  T H E  ID E A S  A B O U T
T E C T O N IC S  O F  T H E  N E A R -C O N T IN E N T A L  
RECrIONS O F  T H E  C IR C U M  P A C IF IC  
C E N O ZO IC  B E L T ...............................   7

G en e ra l c o n s id e ra t io n s ..........................................  7
Tecton ic  study of the S a k h a l in ......................... 9

R ev iew  of the m aterials on tectonics of
other near-continental r e g i o n s ............................ 20

Chapter II. M E S O -C E N O Z O IC  S T R U C T U R E S  O F  T H E  
S A K H A L IN  IS L A N D  A N D  TH EIR  P L A C E  
ON T H E  M A P  O F  E A S T  A S I A ............................ 24

Chapter III. S T R A T IG R A P H Y , F A C IE S  A N D  T E C T O N IC
C O N D IT IO N S  O F  A C C U M U L A T IO N  O F  M E S O -  
C E N O ZO IC  D E P O S IT S  IN T H E  W E S T  
S A K H A L I N ...........................................................   34

U p p er C re taceou s  d e p o s i t s ......................................  34
P a leo gen e  d e p o s i t s ....................................................  49

U p p er O ligo cen e -N eo gen e  d e p o s i t s .................... 53
Quaternary d e p o s i t s ..................................................... 61

Chapter IV. T E C T O N IC  S T R U C T U R E  OF T H E  W E S T
S A K H A L IN  T R O U G H ...................................................  63

Structures of the eastern  board  of the
t r o u g h .............................................................................  63

Central Sakhalin  f a u l t .............................................. 78

Structure of the w estern  board  and ax ia l zo 
ne of the t r o u g h ........................................................  80

Chapter V. H O M O LO G O U S  S T R U C T U R E S  OF T H E
W E S T  S A K H A L IN  T R O U G H ...................................  82

Ishicari-Rum oi trough on H o k k a id o .....................  82

A lish an  trough on T a i w a n ...................................  89

G reat Valley  trough in C a l i fo r n ia ........................... 102

T rou gh  in the w estern  part of B a ja  California 122



T rough  of W estern  O regon  and Washington. . . . 125
Y ak ataga  trough in A la s k a  ......................... ' .............. 140
T ro u gh s  of South -East A s i a ......................................... 147
T rou gh s  of N orth -East A s i a ..................................... 149

C hapter VI. M E Z 0 -0  E N  О ZOIC M Y O G E O S Y N C L IN A L
T R O U G H S  ON TH E  P E R IP H E R Y  O F  T H E  
P A C IF IC  O C E A N ................................................................153

B ib lio g r a p h y ......................................................................  ................... 101



Елена Николаевна Меланхолина
Западно-Сахалинский геосииклинальный прогиб и его гомологи • 
в Тихоокеанском поясе
Утверждено к печати Ордена Трудового Красного Знамени 
Геологическим институтом АН СССР
Редактор издательства Р.Л.Мишина 
Технический редактор С.В. Дмитриева
Подписано к печати 12.2«73гв Формат 70x108 */16
Уел. печ, л. 15,4 Уч.-изд. л. 17,48 Тираж 750. Цена 1 р. 75 к.
Т- 02728 Бумага офсетная №  1. Тип. зак.64.
Книга издана офсетным способом
Издательство 'Наука*. 103717 ГСП, Москва, К-62,Подсосенский пер.,21. 
1-я типография издательства 'НаукаТ Ленинград В-34, 9-я линия, 12.




