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П Р Е Д И С Л О В И Е  

Настоящая работа представляет собой опыт объемного 
тектонического р айонирования земной коры на территории 
Сибири и Дальнего Востока. Для этой цели выделены круп
ные геологические тела - складчатые комплексы, чехлы плат
форм и · другие лакровные образования и определены их соот
ношения. В связи с этим намечены особенности геологическо
го р азвития земной коры в разных районах. 

В основу этого исследования были положены результаты 
работ по докем.брийской и мезозойско-кайнозойской тектони
ке Сибири и Дальнего Востока, позволившие проследить раз
витие крупнейших структурных элементов на протяжении 
обозримой геологической истории и выделить «сквозные» дли
тельно формировавшиеся геологическИе тела.  Объемное тек
тоническое районирование земной коры позволяет проводить 
сопоставление между такими крупными геологическими тела
ми и «слоями», выделяемыми по геофизическим данным, а 
также создает новую основу для выяснения закономерностей 
размещения полезных ископаемых. 

Одновременно авторами настоящей работы под редакци
ей Ю. А. Косыгина, К В. Боголепова, Л. М. Парфенона 
составлена карта территории Сибири и Дальнего Востока ыас
штаба 1 : 5 000 000, на которой изображены только складча
тые комплексы. 

При составле-нии работы авторы пользавались консульта
циями по вопросам магматизма  Ю. А. Кузнецова, А. Ф. Бело
усова, И. М. Волохова, В. Н. Довгаля, А. П. Кривенко. 
В. А. Кутолина, Г. В. Полякова; по вопросу истолкования гео
физических данных - Е.  М. Ананьевой, Б .  В. Дорофеева. 
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Т. И.  Каратаева,  Ф .  С. Моисеенко, Л .  Я. Проводникова, 

Т. Н. Симоненко, Д. Б. ТальвИрского. Э. Э. Фотиади, 
А. Я. Ярош; по вопросам региональной тектоники - О. А. Во
таха, Б. Н. Красильникова, И.  В .  Лучицкого, Н .  П.  Михно, 
А. А. Николаевского, В. Н. Сакса, Ю. Г. Щербакова .  

Работа выполнена в лаборатории геотектоники Института 
геологии и геофизики Сибирского отделения Академии н аук 
.СССР. 



В В Е Д Е Н И Е  

ОБЪЕМНОЕ РАйОНИРОВАНИЕ ЗЕМНОй КОРЫ 

Строение верх•ней ча.сти земной коры можно представить в: 

виде совокупности крупных геологических тел, различа·ющих
ся по составу слагающих их осадочных ·и м агматических фор
маций, возрасту, характеру и степени метаморфизма .  

Изучение древнейших этапов тектонической жизни Земли 
на  примере Сибири и Дальнего Востока ( Косыгин, 1 96 1 ,  1 962; 
Косыгин, Лучицкий, 1 96 1 ;  Косыгин, Баша·рин и др . ,  1 962 ; Ко
сыгин и др., 1 962) позволило выделить в составе земной коры 
ряд крупных геологических тел, сложенных древнейшими гео
логическими образованиями. Было установлено, Что крупны
ми докембрийскими структурными элементами, такими как 
Северо-Азиатский кратон, Верхояно:Чукотская эпикратонння 
область, геосинклинальвые системы Южной Сибири, опреде
лялся тектонический план дальнейшего геологического разви
тия. Формирование некоторых геологических тел, н ачавшееся: 
в докембрии (чехол Сибирской платформы, складчатые комп
лексы геосинклинальных областей) ,  продолжалось на  протя
жении ряда геологических периодов или эр.  Наряду с этим, I<ак 
показало изучение мезозойско-кайнозойской тектоники Си
бири (Косыгин, 1 960; Косыгин, Лучицкий, 1 96 1 ;  Боголепов" 
1 962, 1 963; Соловьев, 1 963) , в процессе геологического раз
вития формиравались новые геологические тела более моло
дого з аложения, которые, подобно гигантским линзам. 
накладывались на  ранее сформированные скл адчатые ком
плексы. 

Результаты геологических исследований континенто;з. 
обычно изображаются в виде геологических и тектонических 
карт и схем тектонического р айонирования поверхности Зем
ли в основном по возрасту завершающей складчатости (Тек
тоническая карта СССР, 1 953, 1 956, 1 96 1 ;  Тектоническая кар
та Европы; Тектоническая карта Евразии) или по рельефу 
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неглубоко з алегающих структурных горизонтов (Тектониче
ская карта США и др. ) , т. е. по поверхностным признака\1, 
непосредственно не отражающим глубинного строения зем
ной коры. 

В связи 'с задачами изучения и освоения больших г луб ин 
Земли очевидна необходимость проведения объемного райо
нирования земной коры, которое позволило бы отразить ее 
строение на глубину. Районирование, основанное н а  измере
нии физических полей, позволяет выделить в качестве круп
ных тел, составляющих земную кору, ее «базальтовый» и «гра
нитный» слои. Но определения «базальтовый» и «гр анитный» 
являются лишь символам�, не отражающими геологического 
состава  и строения этих тел. 

Объемное тектоническое районирование, основанное на  
геологических, т. е .  структурных и формационных признаках, 
открывает путь к выяснению соотношений между геологичс
·скими телами, изученными геологическими методами, и услов
ными геологическими телами («гр анитный» и «базальтовый» 
слои) , выделяемыми лиШь по физическим свойствам. 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КРУПНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕЛ 
И ПРИНЦИПЫ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ 

В качестве структурных и формационных признаков , по
зволяющих выделять крупные геологические тела и проводить 
объемное районирование коры, могут быть приняты степень 
дислоцированности, а также геосинклинальвый или негеосин
клиналы-шй характер формаций. С этих позиций возможно 
выделение, с одной стороны, интенсивно дислоцированных тел 
со складчатой структурой, состоящих из формаций геосинкли
нального типа и в целом формирующих складчатый фунда
мент земной коры, 'с другой - чехлов, платформ и других по
кровных образований, сложенных слабодислоцированными и 
слабометаморфизованными отложениями. Опыт составления 
тектонических карт говорит о принципиальной возможности 
обособления тел этих двух типов. 

Тела фундамента и покровные образования, как правило, 
отделены друг от друга поверхностями региональных несо
гласий. Тем не менее выделение конкретных геологических 
тел часто затруднено постепенными переходами между т·ела
ми фундамента и покровными образованиями, а также нали
чием целой гаммы персходных тел, которые трудно отнести 
к той или иной группе. 

Среди образований фундамента в качестве крупных гео
логических тел выделяются складчатые комплексы. 
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Складчатыми комплексами в н ашем понимании являются 
мощные (не менее 10 к.м) и заним_ающие значительную пло
щадь (от, 350 ты с .  км2 до 2500 тыс. к.м 2) сложные геологиче
ские тела, образованные формациями геосинклинальнога 
типа. В строении складчатых компле1�сов в р азличных сочета
ниях участвуют присущие только им  кремнистая, сланцевая, 
флишевая, флишоидная и спилито-кератофировая осадочно
вулканоген.ные формации, а также магматические форма
ции -типербазитовая, га·бброидная, батолитовая гранит-,оид
ная, конкордантных гранитных интрузий и инъекционных 
гнейсов (по Ю. А. Кузнецову, 1 963) ; кроме того, могут быть 
широко распространены формации субвулканических субще
лочных гранитов, габбро-диорит-гранодиоритовая и габбро
монцонит-сиенитовая. Для складчатых комплексов характер
ны складчатая и складчато-блоковая структуры и н аличие 
участков в различной степени метаморфизованных пород. 

Можно выделить три группы складчатых комплексов . 
1 .  Складчатые комплексы, образующие кратон : а )  склад

чатые комплексы древних архейских ядер кратона ;  б) верх
неархейские и протеразойские складчатые комплек,сы, цем�н
тирующие более древние ядра и вместе с ними формирующие 
кратон. 

2. Складчатые комплексы, располагающиеся на кратоне: 
а) перикратонные складчатые комплексы, р асполагающиесн' 
н а  .погруженных краях кратона, и, возможно, распространяю
щиеся в авлакогены; б )  эпикратаиные складчатые комплек
сы, р аополагающиеся на  раздробленных и опущенных участ
ках кратона. 

3. Складчатые комплексы, располагающиеся вне кратона:  
.а) складчатые комплексы древнего метаморфического осно
вания ортогеосинклиналей; б )  складчатые комплексы ортогео
синклиналей. 

Складчатые комплексы древних архейских ядер кратона 
сложены мощными глубоко метаморфизованными (включая 
фацию гиперстеновых гнейсов) толщами, состав и степень ме
таморфизма которых хорошо выдерживаются на обширных' 
площадях. Нижнеархейские толщи в своей совокупности, ве
роятно, не представляют единого складчатого комплекса, но 
из-за недостаточной их изученности не могут быть подразде
.тrены на самостоятельные. 

В целом они характеризуются весьма большой длительно
стью формирования (милиарды лет) . Их нижняя стратигра
фическая (возрастная) граница не установлена и, возможно, 
отвечает началу формирования земной коры или ее гранитно
го слоя (Фролова, 1 950, 1 95 1 ;  Булина, 1 96 1 ) .  Неопределенной 
является также и область распространения нижнеархейских 
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складчатых комплексов, которая может ограничиваться пре
дел ами кратона или быть значительно шире. 

Верхнеархейские складчатые комплексы участвуют в стро
ении фундамента Сибирской платформы. От нижнеархейских 
они отличаются по плану, стилю и интенсивности тектоники. 
Нижнему архею свойственны крупные широкие складки и ку
пола с плоскими сводами и местными зонами интенсивной 
складчатости, связанными с метаморфизмом и гранитизацией, 
а верхнему архею - линейные системы сжатых, часто изокли
нальных складок и меньшая степень метаморфизма (до ам
фиболитовой фации) . В пределах платформы выделяются 
Бuрюсuнск.ий, Олек.мuнск.uй и Маймак.ано-Оленек.ск.uй верхне
архейские комплексы. По-видимому, они заполняют прогибы 
шириной 100-300 к.м, образовавшиеся в верхнем архее в ре
зультате раздробления первичного нижнеархейского фунда
мента Сибирской платформы. 

В составе кратона выделяются также протерозойск.uе 
складчатые комплексы, аналогично верхнеархейским заполня
ющие прогибы и грабены. Эти комплексы сложены преимуще
ственно песчано-сланцевыми толщами, метаморфизованными 
в фации зеленых сланцев, реже до кристаллических сланцев 
и гнейсов. К протеразойским складчатым комплексам относят
ся Прuсаянск.uй, Таймырский и Индигuро-Селенняхск.uй. 

Перикратонный складчатый комплекс ·развит с перерывами 
вдоль южных и з ападных краев кратона и образует вытянутые 
зоны шириной 50-250 к.м, длиной до 1 000 к.м с продольными 
линейными системами складок. Он представлен мощными (до 
10-14 к.м) флишоидными и терригенно-карбонатными тол
щами, мощность, интенсивность .складчатости ·И степень мета
морфизма которых убывают по н аправлению от края плат
формы к ее внутренним частям .  Так как внутренняя зона пе
рикратонного складчатого комплекса связана постепенным 
переходом с платформенным чехлом, четкой структурной гра
ницы между ними нет. В некоторых перикратонных опускаюi
ях выделяются внешние зоны, характеризующиеся высокой 
степенью метаморфизма  (кристаллические сланцы и гнейсы) 
и обилием гранитных интрузий. 

Эпикратонные складчатые комплексы· Северо-Востока 
СССР и Таймыра располагаются на раздробленных и погру
женных участках кратона, имеют блоr<Овое строение с при
разломными системами складок, разделяющими участки со 
сравнительно спокойной тектоникой; для них характерны так
же широкие (до 200 к.м) зоны линейных открытых складок с 
почти горизонтальным зеркалом складчатости. 

Эпикратаиные складчатые комплексы, включающие толщи 
протерозоя, палеозоя и мезозоя, представлены терригенно-
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карбонатными, карбонатными и флишоидными формациями, 
состав которых хорошо выдерживается на  обширных площа
дях. Гранитные интрузии наблюдаются лишь в виде отдель
ных поясов и приурочены, по-видимому, к разломам.  С этими 
же зонами местами связано некоторое повышение метамор
физма .  Выде.1яются Яна-Колымский, Анюйско-Чукотский и 
Юж_но-Таймырский складчатые комплексы. 

Складчатый комплекс древнего метаморфического основа
ния ортогеосинклинальных областей (Становой) распро-стра
нен широко, о.н выступает на  поверхности в Становом хребте, 
Буреинеком м ассиве, Хамар-Дабане и других р айонах. Судя 
по однородному гнейсовому составу и выдержанности н а  ог
ромных расстояниях, породы Станового комплекса формиро
вались в широких плоских прогибах, на  месте которых впо
следствии развились протеразойские и палеозойские геосии
клинальные системы юга Сибири. 

Складчатые комплексы ортогеосинклиналей сложены мощ
ными разнообразными формациями, в том числе спилито-ке.
р атофировыми, сланцевыми, флишевыми, карбона·тыми, ыо
лассовыми и другими, имеющими возраст от протеразойского 
до палеозойского, мезозойского и кайнозойского. Благодаря· 
интенсивному структурному расчленению ортогеосинклиналь
ных областей в их пределах происходила резкая и частая сме
на формаций. Характерна  линейная складчатость, но имеются 
участки с более простой и менее н апряженной складчатой 
структурой. Магматические формации в скЛадчатых комп.т;ек
сах ортагеосинклиналей представлены наиболее р азнообраз
но ( гипер базитовая формация, группа габброидных эвгеосин
клинальных формаций, габбро-диорит-гранодиоритовая фор
мация, формация батолитовых гранитов и др . ) . Метаморфизм 
р аспространен спорадически, в наибольшей степени в древних 
толщах (протерозой) ,  обычно в связи с глубинными р азло
мами и интрузиями. По сравнению со складчатыми комплек
сами внешних зон перикратонных опусканий степень мета
морфизма  слабее и распространение его меньше. 

Выделяются протерезойско-нижнепалеозойские Алтае
Саянский (Pt - S) , Байкало-Витимский ( Pt - Cm) , Монголо
Охотский (Pt - Cm) и Мало-Хингано-Ханкайский (Pt - Cm) 
складчатые комплексы; средне- и верхнепалеозойские - Ир
тышско-Минусинский (D-T1) и Амуро-Уссурийский (S2-T2) 
складчатые комплексы; Южно-Сахалинский, Центрально
Камчатский и Хатырский (Pt - Pz) складчатые комплексы; 
мезозойские складчатые комплексы - Забайкальско-Прщ.юр
ский (Тз- Cr2) , Охотеко-Анадырский (Тз- Cr1) и Коряксt.;иii 
(Тз- Cr2) ; мезозойско-кайнозойские складчатые комплексы-- · 
Сахалинский (Cr1- Q) и Камчатский (Cr1- Q). 
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Среди покровных образований представляется возможным 
выделить покроввые комплексы, комплек.сы отложений моло
дых внутриконтинентальных впадин и комплексы вулканиче
·СКИХ ПОЯСОВ. 

Под покровными комплексами ·понимаются сложные геоло
.гические тела ,  образованные осадочными толщами, выдержи
вающими свой состав и мощности на больших площадях. Из 
магматическ�:�х образований в них может быть широко р ас
пространена только трапповая формация, а также могут при
сутствовать щелочио-ультраосновные интрузии центрального 
типа  и кимберлит):>!. Мощность покровных комплексов обычно 
не превышает 3-4 км, достигая на отдельных участках 1 О к.м 
и более; пЛощадь их р аспространения лежит в пределе от 
1 0  тыс. км2 до 3 млн. км2• В целом покроввые комплексы ха
рактеризуются пологим почти горизонтальным залеганием 
·слоев, углы наклона которых редко превышают 1-5°; исклю
чение представляет повыцrенная дислоцированность слоев в 
покровных комплексах остаточных м ассивов, где р азвиты по
логие брахиформные складки, усложненные вдоль р азломов. 

Покроввые компле�сы Сибири и Дальнего Востока могут 
·быть отнесены к двум основным группам:  

1 .  Покровные комплексы, р асполагающиеся н а  кратоне, 
·т. е. на докембрийском складчатом фундаменте. К ним при
н адлежат чехлы Сибирской платформы и остаточных масси
вов Верхаяно-Чукотской эпикратовной геосинклинальной 
·области. · 

2. Покроввые комплексы обла·стей молодых ( мезозойско
кайнозойских) опусканий, р асполагающиеся на р азновозраст
.ных геосинклинальных складчатых комплексах и на кратоне. 

Покроввые �омплексы первой группы включают карбонат
ные, красноцветные, соленосные, угленосные и трапповые 
платформенные формации. В состав покровных комплексов 
остаточных массивов, кроме того, входят липарито-дацитовая 
и андезитовая формации. В л атеральном н аправлении покров
вые комплексы этой группы переходят в складчатые комплек
·сы перикр атонных опусканий, а также в эпикратонные и орто
геосинклинальвые складчатые комплексы. При этом значи
тельно увеличиваются мощности отложений и степень их 
дислоцированности. Покровным комплексом первой группы 
свойственна  весьма большая длительность формирования, до
стигающая 1400- 1 600 млн. лет при относительно небольшой 
скорости (2-3 м/млн. лет для протерозоя и 15- 1 8  м/млн. лет 
для палеозоя) .  Для них характерны крупные региональные 
перерывы, подразделяющие комплексы на ряд структурных 
ярусов, достаточно четкая дифференциация на участки опус
каний ( синеклизы) и поднятий ( области р азмыва и отсутст-

10 



вие отложений) , свидетельствующих о том, что формирование 
комплексов происходило в условиях движений разного знака 
крупных глыб докембрийского кристаллического фундамента. 
К р ассмотренному типу принадлежат Центрально-Сибирский 
и Колы.мо-Омолонский покровные комплексы. 

Пекровные комплексы областей молодых опусканий вклю
чают морские сероцветные песчано-глинистые, угленосные и 

другие формации. Комплексы имеют форму плоско-выпуклых 
линз, в латеральном направлении они выклиниваются вблизн 
ограничивающих их сводовых поднятий и,  каJ< правило, не пе
реходят в складчатые комплексы. 

При относительно небольшой длительности формирования 
(до 200 млн. лет) его интенсивность (скорость) может быть 
весьма значительной: для Западно-Сибирской геосинеклизы 
-она ,составляет 30-35 м/млн. лет. В основании комплекса обо
собляется нижний структурный ярус, обычно представленный 
чередованием эффузивно-туфогенных базальтовых или трахи
базальтовых и угленосных формаций.  Он имеет прерывистое 
распространение, залегает в грабенах или осевых частях наи
б олее глубоких прогибов и приближается по своему характе
ру к рассматриваемому ниже комплексу внутриконтиненталь
ных впадин. Обычно охватывает сравнительно небольшее вре
мя - 40-50 млн. лет. Для верхней основной части. комплекса, 
сложенной терригеиными сероцветными и красноцветными 
формациями, весьма выдержанными в пределах огромных об
ластей распространения комплексов, характерн а  общая не
прерывность осадканакопления без существенньlх структур
ных перестроек. Если покроввые комплексы первого типа  рас
пространены только в пределах кратона и формирование их 
отражает его длительную стабильность, то распространение 
лакровных комплексов второго типа не определяется ранее 
образованными складчатыми комплексами, а,_ по-видимо�1у, 
обусловлено совершенно новыми глубинными тектоническими 
процессами, связанными с формированием Северо-Азиатского 
континентального свода (Косыгин,  1 960; Косыгин и Лучицкий, 
1961; Боголелов 1962) . 

· 

В пределах Сибири к р ассмотренному тИпу принадлежuт 
Обско-Вилюйский комплекс. 

Комплексы отложений молодых внутриконтинентальных 
впадин представляют собой совокупность разобщенных лин
зообразных геологических тел, характеризующихся общностью 
тектонического положения и формацианнога состава.  Пло
щадь р аспространения отдельных комплексов составляет 
120-600 тыс. км2, причем . на впадины приходится 2- 1 6% 
этой площади. Размеры самих впадин лежат в пределах от 
1 -2 км2 до 10 тыс. км2, а их объемы - до 1 0  тыс. км3. Для 
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компле1�сов р ассм·атрив аемого типа характерны континенталь
ные сероцветные песчано-глинистые, в том числе угленосные 
лимнические и грубообломочные формации. Также могут П!(И
сутствовать трахиандезитовые и трахибазальтовые вулка�о
генные формации, достигающие в отдельных системах впадин 
значительной мощности (до 2 к.м) . Выделяется два основных 
типа тел, отличающихся по морфологии, структуре и составу 
формаций. Тела первого типа (например, впадины Б айкаль
ского и Селенгино-Витимского комплексов) связаны с прираз
ломными зонами и характеризуются высокими градиентаУ!и 
мощности и широким р азвитием эффузивных формаций. Те
лам второго типа присущи более плоские линзавидные формы 
и отсутствие четкой связи с разломами ( Иркутский и К.анский 
б ассейны, Зее-Буреинская впадин а  и др. ) . Выделяются Юж
но-Сибирский, Байкальский, Селенгино-Вити.мский, Южно-Ал
данский и Д альневасточный комплексы. 

В комплексах осадачно-вулканогенных отложений Тихо
океанского вулканического пояса широко распространены эф
фузивы андезито-дацитовой и липаритавой формаций и гене
тически с ними связанные гранодиоритовые и субвулканиче
ские гранитные интрузии. Для них характерна выдержанность 
состава слоев на большой площади при общем сравнительно 
пологом залегании, с широким р азвитием разрывных нару
шений, относительно слабым общим короблением с образо
в анием пологих брахнекладок и вулкано-тектонических форм 
( изометрических просадок, прогибов, обрушений и т. п . ) . Они 
р аспространены в виде лент, сопровождающих глубинные раз
ломы Тихоокеанской системы, и в л атеральном направлении 
переходят в покровные комплексы остаточных м ассивов и об
ластей молодых поднятий и в складчатые комплексы ортогео
синклиналей . Выделяются Охотеко-Чу котекий и Сих(Jтэ
Алиньский комплексы. 



ГЛ АВ А 1 

СНЛАДЧАТЫЕ НОМПЛЕКСЫ СЕВЕРО-АЗИАТСКОГО КРАТОНА 

СКЛАДЧАТЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ КРАТОН 

Складчатые комплексы древних архейских ядер кратона 

Древнеархейский складчатый комплекс участвует в строе
ни цоколя Северо-Азиатского кратон а  (2400 Х 5000 к.м) , пло
щадь которого составляет около 7 млн. к.м 2 , а также слагает 
ряд глыб ( Б айкальскую, Северо-Муйскую, Южно-Муйскую, 
Амалатскую, Гарганскую и, возможно, Карскую) , выступаю
щих в краевых частях геосинклиналей, окаймляющих с юга 
Сибирскую платформу. В пределах Сибирской платформы 
(2400 Х 2400 к.м ) , занимающей площадь 4,5 млн.  к.м

2
, он выхо

дит на  поверхность на  Алданском щите, Анабарском выступе, 
в Присаянq,е ( Шарыжалгайский выс:rуп ) и на юге Енисей-
ского кряжа. . 

Породы складчатого фундамента вскрываются скважина
ми в Иркутском амфитеатре, на северном продолжении Ал
данского щита и на Сунтареком поднятии, а также известны 
в ксенолитах кимберлитовых трубок склонов Анабарского вы
ступа и траппав Тун'гусской синеклизы. 

Древнеархейский комплекс сложен глубоко метаморфизо
в анными толщами, представленными р азнообразными гнейса
ми (биотитовыми, гранатовыми, пироксеновыми, амфиболавы
ми и др . ) , кристаллическими сланцами, кварцитами, амфибо
литами, мрамор ами, кальцифирами и чарнокитами видимой 
мощностью до 20-25 км ( Косыгин, Башарин и др ., 1 962; Ко
сыгин, 1 962 ; Косыгин и др . ;  1 962). 

На Алданском щите и Анабарском выступе архейские тол
щи смяты в единую систему линейных складок :меридиональ
ного и северо-западного простир ания, которая, судя по про
стираниям осей м агнитных аном алий, охватывает Вилюйскую 
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синеклизу, склоны Алданского щита и Анабар_ского выступа 
и часть Иркутского амфитеатр а. В складчатых сооружениях 
Алданского щита, кроме того, наблюдаются крупнЬJе купо
ла с пологими сводами и крутыми, сложно построенными 
крыльями. 

Линейная складчатость северо-западного простир ания н а 
блюдается в предел ах Шарыжалгайского выступа и н а  юге 
Енисейского кряжа. 

В ажной особенностью складчатого комплеJ\са древних ар
хейских _ядер является дискордантность его внутренней 
структуры по отношению к складчатым ограничениям плат· 
формы. Так, н апример, северо-западные простир ания нижие
архейских складок Алданского щита срезаются субширотным 
верхнеархейским складчатым комплексом Становика. Сход· 
ная картина н аблюдается в юга-западном Прибайкалье, где 
нижнеархейская шарыжалгайская сер·ия с меридиональными 
простираниями от слюдянекой серии верхнего архея, смятой в. 
скл адки северо-западного простирания, отделяется Восточно-. 
Саянским краевым швом. 

Архейский складчатый комплекс, возможно, включаю
щий нижнеархейские и верхнеархейские образования, кроме 
того, известен в пределах Верхаяно-Чукотской эпикра
тонной геосинклинальной обл асти . Он . обнажен на Охот
ском, К.олымо-Омолонском, Севера- и Южно-Чукотском мас
сивах. 

В восточной части Омалонекого м ассива - н а  п -ове Тайго
нос - развиты плагиогнейсы (в том числе и гиперстенсодер
жащие) , амфиболиты и кальцифиры авековского комплекса' 
( 4-4,5 к:м) , собранные в складки субмеридионального про
стирания (Липатов, 1 957- 1 958) . 

В других местах Омалонекого массива архейские породы 
представлены гнейсами и кристаллическими сланцами - ан
тофиллито-магнетитовыми, кварцево-хлорнт-мусковитовыми, 
кварцитами и мр·аморизованными известняками. Однако в. 
последние годы толщу кристаллических сланцев многие иссле
дователи склонны относить к претерозою (рифею) на основа 
нии ее  большого сходства с ороекской свитой Приколымского 
прогиб а .  

На  Колымском м ассиве архейские породы выходят только• 
в пределах Шаманихо-Столбовского междуречья и пред
ставлены интенсивно дислоцированными кристаллически
ми сланцами, мигм атитами, амфиболитами и гранита-гней-
сами. . 

Архейские породы слагают также Охотский м ассив, имею
щий форму непр авильного треугольника, р асширяющееся ос
нование которого покрыта водами Охотского моря. Западной 
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границей м ассива служит узкая полоса амфиболитов верхне-
архейского возр аста ( Калимулин, 1 960) , протягивающаяся: 
вдоль верхнего течения р .  Маи. Восточная граница намечаетсн 
по серии р азломов меридионального напр авления (U!апошни
ков, 1 962) . Территория Охотского м ассива в основном пере
крыта почти не дислоциров?.нными протеразойскими (рифей
скими) , п алеозойскими и мезозойскими отложениями  неболь-
шой мощности. Охотский м ассив, вероятно, сос:гоит из двух 
самостоятельных блоков - поднятого Кухтуйского и опущен
ного Энканского. В пределах Чукотского м ассива к архею от
носятся кристаллические сланцы, гнейсы, мигматиты, амфибо
литы и мр амор ы  (Саргина, 1 959) , смятые в складки северо
западного простир ания. 

Архейские метаморфические толщи проплавлены гранитои-· 
дами, среди которых существенную роль играют аляскитовые· 
граниты. Местами ( н а  Анабарском выступе и па Алданском 
щите в зоне Алданского краевого шва) они вмещают массивы 
анортозитов. 

На Алданском щИте р азвиты биотит-амфиболовые, аляски
товые, гиперстеновые граниты и плагиограниты, образующие, 
как правило, тонкую согласную инъекцию или м елкие ( мощ
ностью до 1 0  .м ) тела с секущими контактами {Дзевановский, 
1 96 1 ;  Дзевановский, 1 958) . С биотит-амфиболоными гранита
ми связ ано образование -крупных (до 6000 к.м2 ) полей мигм а
титов р азличного типа. 

Древнеархейский складчатый комплекс Анабарского вы
ступа вмещает м ассивы порфиравидных гнейсавидных грано
диоритов и гр аносиенитов, аляскитовых гранитов и анортози
тов. Порфиравидные гранитоиды образуют два согласных 
м ассива с крутопадающими контактами, бо.Тiьший из которых 
имеет площадь около 1 300 к.м2 • Аляскитавые граниты, зани-
м ающие до 1 0 %· площади Авабарского выступа, слагают лин
завидные пластовые тела мощно·стью до 500-1 000 м при дли
не до 5- 1 0  к.м. С ними связаны мощные зоны мигматитов к 
гр анитизированных пород. 

Анортозитавые интрузии приурочены к зап адной и северо
западной окр аинам Авабарского выступа и представле-
ны согласными плутанами площадью до 765 к.м2 (Рабкин, 
1 958) . 

В пределах Шары:жалгайского выступа и н а  юге Енисей
ского кряжа р азвиты интрузии гнейсоБидных плагиогранитов; 
и аляскитовых гранитов (китайский и тар акский комплексы) ,  
обр азующие обычно согл асно вытянутые массивы площадью 
до 2400 к.м2 - Таракский м ассив (Додин, J 958; Антоновская и 
Кириченко, 1 958) . 
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Верхнеархейские складчатые комплексы 

( Олекминский, Май.«акано-Оленекский, Бирюсинский) 

·олекминский складчатый комплекс сложен амфиболита
ми,. биотит-амфиболовыми, амфибол-гранатовыми, амфибол
пироксеновыми, биотитоными гнейсами, разнообразными !{ри
сталлическими сланцами и реже кварцитами с линзами мрамо
ров, общей мощностью до 6 км (Дзевановский, 1 96 1 ) .  Он 
расположен на западе Алданского щита, отделяет его основной 
массив от Чарекой глыбы и протягивается в долготном на
правлении на 1 80 км при ширине до 60 км. Олекминский 
складчатый комплекс в целом ограничен разломами и ослож
нен продольными системами линейных складок. Северное 
продолжение комплекса скрыто под чехлом Сибирской плат
формы и может быть предположительно проележена по си· 
стемам платформенных дислокаций (Юнов, 1 96:5) . 

На юге меридиональные складки Олекминского складча
того кQмплекса расходятся веерообразно. Здесь он смыкается 
с верхеархейским Становым складчатым комплексом,  которо· 
му свойственны юга-западные и юга-восточные простирания . 
В районе сочленения Олекминского и Станового комплексов, 
уже в зоне Алданского краевого шва, располагается крупный 
анортозитавый массив. 

Олекминский комплекс содержит интрузии габбро-диаба
зов и небольшие тела ультраосновных пород, а на юге - мпс · 
сивы «древнестановых» гранитов. 

К Маймакано-Оленекскому складчатому комплексу отне
се�:�ы древние толщи, развитые в пределах Маймакано-Батомг
ского поднятия, на левобережье верхнего течения р. Маи и на 
Оленекско-Даалдынском поднятии. На Маймакано-Батомг
СК9М поднятии этот комплекс представлен биотитовыми, био
тит-гранатовыми, биотит-амфиболоными гнейсами, кристалли
ческими сланцами и амфиболитами с линзами мраморов и 
диопсидоскаполитовых пород видимой мощностью до 8 KJt. 
Эта толща образует системы линейных складок, инъецирован
ных «древнестановыми» гранитами. В 1 50 км северо-восточнее 
Маймакано-Батомгского поднятия на левобережье р. Маи, по 
данным И. М. Фердмана ( 1 959) и С. М. Калимулина ( 1 960) , 
развиты амфиболовые, биотит-плагиоклазовые гнейсы и амфи
болиты видимой мощностью 350 м, слагающие отдельные бло
ки вдоль крупной зоны разломов. 

На Оленекско-Даалдынском поднятии обнажены песчано
сланцевые отложения, метаморфизованные до стадии зеле
ных сланцев и смятые в крутые изоклинальные складки севе
р о-западного простирания ( Кутейников, Натапов ,  1 963; Ат-
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.Jlacoв, 1 958) . Этот комплекс прор·ван интрузиями гранодио
ритов и пегматитов с абсолютным возрастом 1 950-2080 млн. 
лет. 

Верхнеархейские складчатые структуры Оленекско-Даал
дынского поднятия и восточного склона Алданского щита, 
простирающиеся в общем параллельна нижнеархейским 
складкам, образуют, по-видимому, единый Маймакано-Оле
некский комплекс, р аспростр аняющийся по восточной окраи
не Сибирской платформы на протяжении около 1700 км. 

Толщи, слагающие Бирюсинский складчатый комплекс, 
выступают в Бирюсинской и Ка некой глыбах, расположенных, 
возможно, на месте верхнеархейского прогиба,  существовав
шего на  юга-западной окраине Сибирской платформы к югу от 
Енисейского кряжа. 

Этот комплек<: обр азован гнейсами, кристаллическими 
�Сланцами и в меньшей степени мрамор ами бирюсинской се
р ии, интенсивно смятыми в складки преимущественно северо
западного (саянского) простирания. Местами (бассейны рек 
Уда и Тагул) складки протягиваются в меридиональном или 
северо-восточном направлении, срезаясь крупными зонами 
раЗЛОJ\fОВ. 

Протерозойские складчатые комплексы 

( П рисаянский, Таймырский, И ндuгиро-Селенняхскuй) 

К П рисаянекому складчатому комплексу относятся от
ложения, выполняющие Урикско-Ийский и Онотский гра
бены, расположенные по южной окраине Иркутского амфи-
театра.  · 

У р и к с к о - И й  с к ий г р  а б е н протягивается вдоль за
падного края Шарыжалгайского выступа от бассейна р. Урик 
до р .  Ия. Далее к северо-западу среди поля распростр анения 
карагасско-оселочного комплекса и верхнепротеразойских гра
нитоидав он прослеживается до р .  Агул. Длина гр абена не 
менее 450 км, ширяна до 40-45 тем. Он выполнен мощными 
(до 8-1 4  км ) интенсивно дислоцированными карбонатно-тер
ригеиными толщами местами флишоидного облика (белоре
ченская свита) , содержащими основные и кислые эффузивы 
и их туфы (сублукская свита) (Сулоев, Тимофеев и др . ,  
1 962).  

С ·севера-востока и юго-запада Урикско-Ийский грабен 
ограничен крупными зонами р азломов. К юга-западному бор
ту грабена, к его границе с Бирюсинским верхнеархейским 
.складчатым комплексом, приурочена непрерывная полоса 
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верхнепротеразойских гранитов бирюсинского и саянского' 
комплексов, относящихся к формации гр анитоидных конкор
дантных интрузий и полей инъекционных гнейсов. С р аз
ломом, отделяющим Урикско-Ийский грабен от Illарыжал
гайского выступа, связана верхнеархейская формация· 
гранитоидных конкордантных интрузий, представленная· 
лейкократовыми биотитовыми гранитогнейсами,  очковыма 
гнейса-гранитами, биотитовыми р азгнейсаванными грани
тами, а также группа габброидных эвгеосинклинальных 
фор м аций, объединяющая интрузии габбро, габбро-диоритов, 
диоритов и габбро-диабазов верхнепр.отерозойского возрасте\! 
(Сулоев, Тимофеев и др., 1 962) . 

О н о т с к и й  г р  а б е н располагается внутри 111 арыжал
гайского выступа. Он протягивается на  60-70 км при ширине
до 20-25 км от бассейна р .  Онот в северо-западном направле· 
нии и перекрывается верхнепротеразойскими отложениями
плиты. К:ак и Урикско-Ийский грабен, он ограничен р азлома
м и  и выполнен сходными по составу сильно дислоцированны
ми отложениями мощностью до 4-5 км с кис.т1ыми эффузива
ми в верхних частях р азреза. 

Таймырский складчатый комплекс занимает север п-ова 
Таймыр и восточную часть архипелага Северная Земля, про
тягив аясь н а  850-900 км при ширине до 350' км. Он образо
ван  мощными (до 1 2 - 1 3  км) преимущественно нижнепро
терозойскими песчано-сланцевыми толщами с небольшш,r 
количеством эффузивных и карбонатных пород, метаморфизо
ванными в фации зеленых сланцев, а местами пр�вращенншv!И' 
в кристаллические сланцы и гнейсы. Эти толщи собраны в кру· 
тые линейные складки шириной в десятки километров, ослож
ненные изоклинальной складчатостью и системами ступенча
тых сбросов с амплитудой до 2000-3000 м, сопровождаемых: 
зонами катаклазированных пород и м илонитов (Погребицкий ,  
Черепанов, З ахаров, 1 962) . Простирания меняются от почт1r 
широтного н а  западе полуострова до меридионального и се
вера-севера-западного на островах Северной Земли. 

Северо-западная часть Таймырекего п-ова в р айоне побе-
режья Харитон а  Лаптева занята К: а р  с к о й  г л ы б о й, сло
женной плагиогнейсами и кристаллическим и  сланцами кар
ской серии, относимой к архею (Погребицкий, Черепанов, За
харов ,  1 962; К:осыгин, Б ашарин и др. , 1 962) . С юга-востока эта 

глыба ограничена линейными складками протерозоя. Н а  се
вере она погружается под К:арское море. В пределах глы
бь� структура архейских ( ? )  толЩ характеризуется сочета
нием куполовидных и узких линейных складок с измен
чивыми простираниями (Погребицкий, Черепанов, З ахаров,. 
1 962 ) . 
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Карская глыба осложнена и, возможно, ограничен-а вытя
нутым вдоль берега Карского моря синклинальным nрогибом, 
выполненным протеразойскими метаморфическими сланцами. 
С юга прогиб ограничивается системой ступенчатых сбросов. 

В области распространения Таймырского складчатого 
комплекса значительную площадь занимают интрузивные об
р азования. Древнейшими интрузиями, развитыми в пределах 
Карской глыбы, являются согласные пластовые залежи или 
линзавидные тела площадью 1 -6 к.м2, представленные габ
броноритами, габбро- и ортоамфиболитами, а также согласные 
тела гнейсавидных порфиравидных гранитоидов, окруженные 
обычно полями м игматитов. 

Протеразойский складчатый комплекс вмещает метамор� 
физованные пластовые интрузии, относящиеся к группе габ
броидных эвгеосинклинальных форм аций. Они превращены в 
ортоамфиболиты, прослеживающиеся по простиранию от 
2-3 до нескольких десятков километров при мощности до со
тен метров. 

К юга-востоку от Карской глыбы расположен пояс, обра
зованный вытянутыми по простиранию телами двуслюдяных 
гранитов, включаемых в формацию гранитоидных .конкордант
ных интрузий и полей инъекционных гнейс.ов . Они имеют не
правильные гребенчатые очертания, обычно согласньiе кон
такты и постепенные пер·еходы к вмещающим гнейсам. Н аи
более крупными являются Интрузии в междуречье рек Толевая 
и Коломейцева на п-ове З аря (около 3500 км2) и в бассейне 
р. Ленивая (Марков, Р авич, Вакар, 1 957) . 

Далее к юга-востоку р асполагаются крупные (до 1000 к.м2) 
м ассивы биотl;iтовых и амфиболовых, преи!\1.ущественно пор
фиравидных гр анитов батолитовой гранитаидной формации. 
Они подчинены протеразойским антиклиналям и имеют интру
зивные контакты с широкими ореолами роговиков и иногда 
узкими каймами инъекционных гнейсов. 

Индигиро-Селенняхскuй складчатый комплекс в фунда
менте .Яна-Колымской эпикратонной геосинклинальной систе
мы предположительно протягивается вдоль северо-западной и 
юга-западной окраин Колымо-Омолонского м ассива в виде 
ср·авнительно узкой ( 1 00- 1 50 км) дугообразной полосы. 

Породы этого комплекса выступают на поверхности в Се
ленняхском блоке, сложенном амфиболитами, серпентинита
ми,  измененными эффузивами основного и среднего состава, 
полевошпатово-кварцево-слюдистыми, известково-слюдисты-· 
ми, хлорито-серицитовыми и другими кристаллическими 
сланцами, слюдистыми известняками и мраморами с общей 
мощностью около 5-6,5 км ( Некрасов, 1960; Гребенников, 
196 1 ) .  Эти отложения собра!'IЫ в крутые линейные складки 

2* 19 



..севера--восточного простирания и метаморфизованы в эпидот
хлоритовой; реже амфиболитовой фациях. Отсутствуют какие
либо несогласия, а степень метаморфизма уменьшается вверх 
по  р азрезу. Взаимоотношения протерозоя с вышележащими 
толщами неясны. 

Породы аналогичного состава выступают также в неболь
.lllих блоках на хр. Тас-Хаяхтах и Омулевских горах. 

Полоса р аспространения рассматриваемого скл адчатого 
комплекса проявляла себя повышенной подвижностыо в па
.леозое, мезозое и кайнозое, активизациеr� т<рупных продольных 
глубинных разломов и развитием гранитных интрузий в позд
.нем мезозое. 

ПЕРИI(РАТОННЫИ СI<ЛАДЧАТЫИ I(ОМПЛЕI(С 

Перикратонный складчатый комплекс р асположен по пе
::РИферии Сибирской п.1атформы, н а  ее р аздробленном и по
труженном цоколе. Он отличается большой длительностью 
. р азвития, резко увеличенными мощностями по сравнению с 
:платформенным чехлом, появлением терригеиных флишоид
ных толщ, а также повышенным метаморфизмом и наличием 
тр·анитоидных интрузий в пригеосинклинальных зонах. 

По строению и ,LJ,лительности формирования в пределах 
-складчатого комплекса выделяются в качестве основных его 
·-структурных элементов перикратонные опускания двух типов: 
«полные» перикратонные опускания, состоящие из двух зон с 
·р азной степенью метаморфизма, р азной структурной расчле
·яенностью и гранитным м агматизмом вблизи геосинклиналей, 
'И «неполные», отличающиеся меньшей длительностыо р азви-
1'ИЯ, отсутствием гранитного м агматизма и повышенного ме
таморфизма.  

К «полным» перикр атонным опусканиям принадлежат Па
·томское и Енисейское. 

Патомское перикратоняое опускание имеет форму круп
н ой,  ш ирокой ( 1 00-250 к.м) и выпуклой к северу дуги, про:гя
тивающейся на расстояние около 1 500 км. С юга оно ограни
·чено системами глубинных разломов Муйского офиолитового 
'Пояса. На севере складчатые структуры опускания nриобре
тают северо-восточные простирания и уходят в Вилюйский 
авлакоген. 

П атомское перикратонное оnускание характеризуется пол
ным р азрезом выполняющих его · протеразойских отложений, 
которые, по-видимому, nодстилаются гнейсовыми толщами 
верхнего· f!рхея, выступающими в сводовых частях крупных 
антиклинальных структур . 
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В пределах Патомского перикратонного опускания выде-· 
ляются его внутренняя (Приленская) и внешня"я (Мамско-Бо
дайбинская) зоны. 

П р  и л е н с к а я в н у т р е н н я я з о н  а выполнен а  кар
бонатными-и терригеиными толщами мощностью 9-lO к:м, со- · 
бранными в линейные, часто асимметричные и запрокинутые 
к северу складки, выполаживающиеся по напр авлению к. 
плите. 

М а м с к о - Б о д а й б и н с к а я в н е ш н я я з о н а по
строена более сложно. Мощность протеразойских отложений: 
здесь достигает 1 2- 1 4  к:м. В пределах этой зоны вдоль север 
ной ее гр аницы устанаl!ливаются Чуйский, Тепторгинский и· 
Нечерский антиклинории. К югу от них р асполагаются Мам
екий и Бодайбинекий синклинории. 

Ч у й  с к и й  а н т и к л и н о р и й северо-восточного прости
р ания сложен гнейсами и кристаллическими  сЛанцами, вме
щающими конкордантные м ассивы гнейсавидных гранитов и 
батолитовые интрузии амфибол-биотитоных и биотитоных гра
нитов. Северо-западный край антиклинария очерчивается по
лосой выхоДов кварцевых порфиров, с которыми пространст
венно связаны интрузии гранит-порфиров, сиенит-порфиров Jf 
грано-диоритов. На юго-востоке антиклинарий граничит с
Мамским синклинорием. 

Т е п т о р г и н с к и й  ан т и к л и н а р и й  кулисообразн<> 
подставляет к востоку Чуйский антиклинорий. В ядре анти
клинария выходят метаморфические сланцы тепторгинской: 
серии, вмещающие батолитовые гранитоидные интрузии. Н а  
крыльях антиклинария тепторгинская ·серия несQГ.'Тасно пере
крывается конгл(:)мератами баллаганахекай поДсерии патом
ской серии. В осевой части антиклинария наблюдаются сра!3-
нительно простые, пологие складки.  Н а  южном крыле склад
чатость более напряженная, складки сжатые и местами 
запрокинуты к югу. 

Н е ч е р· с к и й  а н т и к л и н о р и  й с северо-востока и юга
з апада ограничен р азломами. Он сложен тепторгинской сери
ей и несогласно залегающими на  ней кевактинской и бульбух
тинекой свитами. В пределах антиклинария . развиты таюк� 
протеразойские интрузии гр анитоидов. 

Б о д а й  б и н с к и й с и н к л и н о р и  й сложен карбонат
но-терригенными толщами патомской серии мощностью Д() 
1 0-15  к:м. В ее составе преобладают терригенные флишоид
ные отложения, часто превращенные в зеленые сланuы. К за
паду и юго-западу патомская серия переходит в глубоко ме
таморфизованную мамскую толщу, выполняющую М а м с к и {r 
с и н к л и н о р и  й. По данным А. Н .  Казакова ( 1 960) , м ам 
екая толща образует асимметричную синк.тшналь с пологим. 
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северо-западным и крутым юга-восточным крыльями .  Простая 
синклинальная структура осложнена многрчис.rrенными мел
кими складками второго порядка, складками волочения и пла-, 
стического течения. 

Восточным окончанием Патомского перикратонного опус
кания является У д о к а н с к и й  м о л а с с о в ы й  п р о г и б ,  
примыкающий к Алданскому щиту. Он выполнен удоканской 
серией мощностью 9-1 0  км, собранной в простые куполовид
ные или несколько вытянутые складки, огибающие западный 
край Алданского щита. В пределах прогиба располагаются 
крупные (до 85 Х 1 00 км) гранитные б атолиты чуйско-кодар
ского комплекса. 

· Енисейское перикратонное опускание выполнено мощными 
( 1 0- 1 4  км) терр игенно-карбонатными отложениями протеро
зоя. На юге оно имеет ширину до 220 км и, постепенно сужа
ясь, протягивается в северо-западном направлении более чем 
на 500 км. Юга-восточная часть перикратонного опускания за
нята Иркинеенеким антиклинорием, продолжаю1цимся в Ир
кинеевский авлакоген. С запада пер·икратонное опускание 
ограничено зоной р азломов, идущей вдоль р . Енисея. К ней 
приурочены мелкие тела ультраосновных пород и поля основ
ных эффузивов. Н а  востоке перикр атонное опускание перехо
дит в платформенный чехол. 

Как и в Патомском перикратонном опускании, здесь вы
деляются две зоны :  внутренняя (Лебяжинско-Удерейская ) и 
внешняя (Аяхтинская) .  

Л е б я ж и н с к о - У д е р  е й  с к а я з о н  а разделяется на  
Удерейский и Большелебяжинский прогибы и р асположенное 
между ними Енашимское поперечное поднятие, в пределах 
которого выступают н аиболее древние толщи Лебяжинско
Удерейской зоны. В отличие от Патомского перикратонного 
опускания, где протеразойские толщи составляют единый не
прерывный р азрез с нижнепалеозойскими отложениями, в 

Енисейском перикр·атонном опускании в верхах протерозоя 
существуют перерывы и угловые несогласия. Толщи, :Залегаю
щие ниже этого несогласия, смяты в широкие коробчатые 
складки, а также образуют вытянутые антиклинали, нарушен
ные р азлом ами. Отложения чингасанской серИи, з алегающие 
весагласно на более древних, собраны в коробчатые синкли
н али и узкие приразломвые антиклинали,  объединяющиеся 
иногда в антиклинарии и сивклинарии  ( Кириченко, 1 96 1 ;  Ки
риченко, Додин, 1 958) . 

В А я х т  и н с к о й  з о н  е Енисейского перикр атонного 
-опускания складчатость более н апряженная и имеет более 
крутые н аклоны крыльев. Здесь выделяется ря�1 крупных 
.антиклинориев и синклинориев. 
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Т а т а р с к и й (Ц е н т р а л ь н ы й) а н т и к л и н а р и й  
протЯгивается вдоль восточной гр аницы Аяхтинской зоны н а  
всем е е  протяжении (500 тем ) до р .  Енисея. К з ападу от него 
расположен выполненный осадками верхнег0 протерозоя 
Ц е н  т р а л ь н ы  й с и н к л и н о р и  й, р азделенный С у х  о 
.п и т с к и м а н т и к л и н о р и  е м на  две ветв-и : Бурмакин
-скую и Каитьбинскую ( КосЫгин, Б ашарин и др. ,  1 962 ) .  

Складчатые структуры Аяхтинской зоны вмещают линей• 
н ые согласные интрузии микраклиновых протеразойских гра
нитов, сопровождающиеся зооами мигматизации, а также ба
-толитовые интрузии биотитовых плагиоклазо-микроклиповых 
гранитов р азмером до 800-1 000 к.м2• С интрузиями обычно 
<:вязаны повышенный метаморфизм протеразойских отложений 
и изменение их до стадии гнейсов и кристаллических сланцев. 

Туруханское перикратонное опускание протягивается 
вдоль р_. Енисея на р асстояние более 200 к.м при ширине до 
.50 к.м и представлено, по-видимому, только своей внутренней 
зоной ( Косыгин, Баш ар-ин и др . ,  1 962) . Оно выполнено терри
<енно-карбонатными толщами видимой мощностью до 4-5 к.ч 
и характеризуется усложнением складчатости с востока н а  за
пад. На востоке р азвиты пологие мульды, купола и резкие 
узкие приразломные антиклинали. На западе протеразойские 
слои образуют ряд чередующихся · антиклиналей и синклина
лей, р азбитых многочисленными р азломами.  

П рибай.кальское перикратонное опускание выполнено вер·х
непротерозойскими карбонатно-терригенными,  местами фли
шоидными толщами, мощностью до 4--5 тем, залегающими н а  
нижнем протерозое и архее. Q т  П атомского и Енисейского 
перикр атонных опусканий отличается отсутствием внешней зо
ны и меньшей длительностью формирования. Опускание имеет 
шир·ину до 30-40 к.м и протягивается н а  450 к.м вдоль всего 
западного побережья оз. Б айкал, сливаясь на севере с П атом
-ским перикратонным опусканием. На юге оно примыкает к 
Ш арыжалгайскому выступу фундамента, н а  западе переходит 
в верхнепротеразойскую плиту, а н а  востоке по системе раз-
ломов огр аничивается выходами архейских и нижнепротеро
зойских образований. 

Прибайкальское перикратонное опускание состоит из от
дельных удлиненных прогибов ( Голоустенский, Унгура-Лен
ский и Улькан-Ирельский)  и р азделяющих их поднятий (Бу
гульдейское, Верхнекиренгское) (Притула и др., 1 962) . 

Внутренняя структура перикратонного опускания х араr<
теризуется развитием линейных асимметричных складок, 
прослеживающихся н а  значительные р.асстояния. В сторону 
платформы интенсивность складчатости постепенно убывает 
-(Павловский, 1 960; Притула и др., 1 962 ) . По внешнему краю 



перикратонного опускания развиты, как правило, крутые отно
сительно узкие и запрокинутые к северо-западу складки. В от
дельных случаях встречаются изоклинальные и «стулообраз
ные» складки. В приплатформенной зоне они более широкие и 
пологие, н о  т.акже асимметричные. Для них характерны ши
рокие своды, часто р аздвоенные продольными синКJшнальпы-
ми перегибами.  • 

ЭПИКРАТОННЫЕ СКЛАДЧАТЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Общая характеристика и типы структурных элементов 

Обширная терр итория Северо-Востока СССР, прилегаю
щая к Сибирской платформе и ограниченная на юrо-западе 
Охотеко-Анадырской ортогеосинклиналью, имеет весьма слож· 
ное складчато-глыбовое строение. В ее пределах по ряду гео
физических и геологических данных можно предполагать поч
ти непрерывное р аспространение р аздробленного архейского 
фундамента с перепадом в глубине залегания отдельных глыб 
от О до 15 к.м. и более. 

Приподнятые блоки архейского цоколя образуют крупные 
остаточные м ассивы ( Колымо-Омолонский, .Охотский, Хром
ско-Новосибирский, Северо-Чукотский И· Южно-Чукотский) , 
р азделенные сложной системой прогибов, выполненных эпи
кратонными складчатыми комплексами. Остаточные м ассивы 
имеют угловатую, изометричную форму. Они ограничены си
стемами глубинных р азломов и местами покрыты платфор
менным чехлом небольшой (до 3-5 к.м.) мощности. В строе
нии чехла участвуют позднепротерозойские, палеозойские и 
мезозойские отложения, лежащие почти горизонтально или 
собранные в пологие брахиформные складки. В приразлом
ных зонах складки приобретают н апряженный линейный ха
р актер. В отличие от смежных геосинклинальных прогибов,. 
характеризующихс7I однообразной серией терригеиных и кар
бонатных осадков, отложения платформенного чехла пред
ставлены пестрым чередованием морских и континентальных: 
терригенных, карбонатных и вулк�ногенных формаций с пре
обладанием последних. Присущая этим структурам активная 
вулканическая деятельность локализуется главным образом 
по окраинам м ассивов вдоль ограничивающих их структур
ных швов . 

В пределах остаточных м ассивов широко р азвиты разно
возрастные интр:узии нормальных и щелочных гранитоидов. 
субвулканические интрузии гр аньдиоритов, гранодиорит-пор
фиров и порфиритов. Н аиболее интенсивное внедрение гра-
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нитных интрузий, связанное с з авершающим позднеюрским 
р аннемеловым этапом складчатости в смежных эпикр атаи
ных геосинклинальных системах, устанав.'Iивается в пределах 
Охотского, Северо-Чукотского и Южно-Чукотского м ассивов, 
а также в северо-восточной н аиболее р аздробленной части 
Колымо-Омолонского массива. 

Эпикр атаиные складчатые комплексы, к которым относят
ся Анюйско-Чукотский, Яна-Колымский, Южно-Таймырский и 
Северо-Земельский, образавались н а  погруженных блоках 
архейского и отчасти, возможно, р аннепротерозойского цо
коля.  Для них характерно: 1 )  длительное, почти непрерывное 
р азвитие от позднего пр·отерозоя до конца п алеозоя ( Южно
Таймырский) , р аннего (Анюйско-Чукотский )  и среднего 
(Яна-Колымский) мезозоя включительно; 2) огромные разме
ры и относительная простота внутреннего строения основных 
структурных элементов - прогибов, поднятий. антиклинориев 
и т. д., протягивающихся на  многие сотни ки.rю�1етров; 3)  че
редование участков пологих дислокаций с участками напря
женной линейной складчатости вблизи разломов и в зонах 
н аибольшего погружения фундамента (Верхоянский антикли
норий, Иньяли-Дебинский синклинорий) ; 4) слабая контраст
ность движений, выражающаяся в отсутствии длительных пе
рерывов и четко выраженных несогласий внутри комплексов, 
что может быть объяснено почти непрерывным проявлением 
складчатости; 5) весьма однообр азный состав р аспространен
ных на большой территории карбонатных и песчано-сланцевых 
формаций, при весьма незначительном участии вулканоген:
ных образований. Последние обычно представлены траппамп 
в эффузивных и гипабиссальных фациях (трапповый вулка
низм Южно-Таймырского, Лено-Индигирского, Анюйско-Чу
котского, Чаунского и др. прогибов) ; 6) широкое riроявлеf:IИе 
гранитного магматизма в завершающую стадию р азвития гео· 
синклиналей. 

Н аиболее крупные пояса гранитных интрузиi1 ( Ко · 
лымский пояс) тяготеют к структурным швам и зонам соч
ленения геосинклинальных прогибов с остаточными архейски- . 
ми м ассивами, но з ачастую внедряются в глубь прогибов по 
системам продольных и поперечных р азломов. 

В составе эпикратаиных складчатых комплексов выделяют
ся структурные ярусы : протерозойский, нижне-среднепалео
зойский, верхнепалеозойско-среднемезозойский, а также верх
немезозойский структурный ярус, образующий наложенны�· 
прогибы. 

Как внутренняя структура, так и общая морфология эпи
кратаиных складчатых комплексов определяются глубиной 
погружения и степенью раздробленности архейского ЦОКОJ1Я 
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;н конфигурацией ограничивающих их остаточных м ассивов. 
В составе комплексов выделяются следующие основные типы 
структур. 

Г еосинклинальные прогибы: Лен о-Индигирский, Армано
Вилигинский, Инъяли-Дебинский, Мало-Анюйский, Чаунский, 
Южно-Таймырский. Они характеризуются н акоплением мно·· 
гакиламетровых толщ карбонатных и песчано-сл анцевых от
ложений, преобладанием р азличных по величине линейных, 
часто асимметричных складок и подчиненным количество:v1 
·складчатых форм коробчатого или брахиформпого типа. 

Геоантиклинальные поднятия: Адычансксе, Аян-Юряхское, 
Буюндино-Балыгычанское в Яна-Колымском комплексе и 
Алярмаутское и Яканекое в Анюйско-Чукотском .компл.ексе. 
Им свойствен сокр·ащенный р азрез, длительные перерывы в 
осадканакоплении и неглубакое з алегание архейского цоколя. 
Для геоантиклинальных поднятий характерно р азвитие склад
чато-глыбовых структур. Участки пологой брахиформной, 
гребневидн9й и коробчатой складчатости (Эльrинская, Эге
хайекая и др . зоны) чередуются с оконтуривающими их участ
ками линейных, иногда опрокинутых складок, тяготеющих к 
.широко р·азвитым системам р азрывных н арушений. Н а  флан
гах геоантиклинальных поднятий часто н аблюдается обтека
ние их линейными складками (Спрингис, 1 958; Гавриков, 
1 958; Л арин, 1 955),  что позволило некоторым исследователям 
(Садовский, 1 962; Городинский, 1 962) р ассматривать эти 

·структуры в качестве срединных м ассивов. 
Поперечные прогuбы: Южно-Верхоянский,  Полоус.ненский 

.и Приколымский. Они представляют собой боковые ответвле
ния геосинклинальных систем, внедряющиеся в глубь архей
ских м ассивов. К ним,  возможно, относится и Лено-Анабар
·СКИЙ прогиб, расположенный .между северо-восточной окр аи
ной Сибирской платформы и предполагаемым м аесивом моря 
.Лаптевых. Поперечные прогибы р аспол агаются между резко 
приподнятыми архейскими блоками, имеют сравнительно 
удлиненную форму и огр аничены системами глубинных ·р азло
мов. По сравнению с основными геосинклинальными прогиба
ми они характеризуются сокр ащенным разрезом, более ко
ротким временем р азвития и более простыми фор м ам и  скла
док, среди которых преобладают относительно широкие и 
плоские коробчатые формы ( Постельников и Пущаровский, 
1 959; Неi<расов, 1 962; Мокшанцев и Рожков,. 1 962 и др.) . 
Складки линейного типа р азвиваются в осевых н аиболее про
Гнутых частях прогибов (Южно-Верхоянский) и не имеют ши
рокого р аепроетранения. Простирание складок находится в 
·тесной з ависимости от н аправлений глубинных р азломов, 
·ограничивающих поперечный прогиб.  



Наложенные прогибы: Олойский, Момо-Зырянский, Рау
чуанский. Они формируются в завершающую стадию развития 
эпикратонных складчатых комплексов. Иногда их образова
ние связывается с развитием смежной Охотеко-Анадырской 
ортагеосинклинали (Боголепов, 1 962) , и в этом случае их 
можно р ассматривать как попер·ечные прогибы последней. 
Для н аложенных прогибов хар актерно:  формирование н а  р аз
новозрастном складчатом основании от архейского до р аине
мезозойского; непосредственная связь с ограничивающими их 
системами глубинных р азломов; широкое проявление эффу
зивной деятельности особенно на р анних стадиях погружения; 
кратковременное р азвитие, длящееся не более одного-двух пе
р иодов;  большая мощность осадочных образований (до 7 к:м н 
,более) ; последовательная смена или чередование вулканоген
ных формаций с морскими и континентальными (угленосны
ми) молассами; пологая бр ахиформная складчатость, зату
хающая вверх ро р азрезу, но зачастую весьма усложненная в 
окраинных, приразломных зонах. Н аиболее крупные н аложен
ные прогибы (Олойский, Момо-Зырянский) р асполагаются 
вдоль окраин Колымо-Омолонского сетаточного м ассива в зо
н ах сочленения его соответственно с Анюйско-Чукотской и 
Яна-Колымской геосинклинальными системами. 

Яно-Колымский складчатый комплекс 

Яна-Колымский складчатый комплекс р асполагается меж
ду Хромеко-Новосибирским и Колымо-Омолонским массива
ми н а  востоке и Сибирской платформой и Охотским массивом 
на западе. На юга-востоке он ограничен Тауйско-Ямским гео
.антиклинальным поднятием, входящим в состав Охотеко-Ана
дырской геосинклинали. Р азличие в составе формаций и на
л ичие локальных перерьшов и угловых несогласий, четко про
являющихся лишь вдоль севера-восточной, более подвижной 
окр аины складчатого комплекса,  позволяют выделить в его 
составе верхнепротерозойский, нижие-среднепалеозойский и 
верхнеп алеозойский-среднемезозойский структурный ярусы. 
Нижний структурный ярус, состоящий из песчано-сланцевых 
и карбонатных толщ, выходит на поверхность в западной и 
южной частях Южно-Верхоянского прогиба,  в Верхаянеком 
антиклинарии (Хараулах) , в Приколымском прогибе и в пре
делах окраинных структур о-ва Ляховского. Мощность ниж
него яруса в Учуро-Майском р айоне достигает 10 к:.м (Реза
нов, За рудный, 1 962) , в Приколымском прогибе 4,5 и на о-ве 
Ляховеком около 3 к:.м (Лобанов, 1 957) . 

Второй структурный ярус выходит н а  поверхность н а  скло
*'ах прогибов в краевых поднятиях Сеттэ-Дабана, системы 
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хребтов Черского и о-ва Ляховского, а также в Приколым
ском, Полоусненском и Южно-Верхоянском поперечных про
гибах. В его составе преобладают карбон:Rтные породы. Пес
чано-сл анцевые отложения свойственны лишь верхам девон
ской системы, а также выполняют Чибагал ахский прогиб . 

В окраинных структурах хр. Черского нижне-среднепалео
зойские отложения имеют наибольшую мощность от 8 до 
1 2- 1 4  к:.м (Богданов, 1 962) . Здесь же р асполагается им<=ющи�r 
наиболее «геосинклинальный» облик Чибагалахский синкли
норий, з аполненный сланцево-карбонатными отложениями с 
участием средних и основных эффузивов. В Верхаянекой зоне 
мощность структурного яруса составляет 5-9 к:м и имеет ми
нимальное значение в пределах Хар аулаха, сопоставимое с 
мощностью чехла на  склонах Сибирской платформы.  

В нижних двух структурных ярусах м агматические прояв
ления незначительны и представлены редко встречающимиен 
пластовыми залежами и дайками диабазов, габбро·диабазов 
и габбро (Матвеенко, 1 96 1 ) .  Отмечается обогашение пирокла
стическим м атери алом живетских отложений Приколымского 
прогиба (Постельников и Пущаровский, 1 959) , что связано с 
резким усилением вулканизма  в прилегающих частяк Колымо-
Омолонского м ассива. 1 

К з авершающему этапу р азвития второго структурного 
»руса, по-видимому, следует отнести маломощные покровы 
щелочных б азалыоидов, диабазов и порфиритов хр . Тас-Хаях
тах, комплекс щелочных пород (горнблендиты, монцониты, 
сиениты) и небольших интрузий гр анитоидов, р азвитых в При
колымском и Момском прогибах ( Некрасов, 1 960, 1 962) . Их 
возраст колеблется в пределах 200-368 млн. лет (Мокшан
цев и Рожков, 1 962) . 

. Третий структурный ярус соответствует Верхаянекому 
комплексу и включает отложения от позднего карбона до 
верхней юры включительно. Н а  всем протяжении Яна-Колым
ского складчатого комплекса он представле� однообразными 
песчано-сланцевыми толщами, мощность которых в погружен
ных частях прогибов превышает 1 0- 1 2  к.м. В составе едино
го крупного комплекса А. В. Вихертом ( 1 960) , В . В .  Пановым 
( 1 960) , Ю.  М. Пущаревеким ( 1 955, 1 960) выделяется ряд бо
лее мелких формационных единиц (глинистые, песчано-глини
стые, флишоидные, угленосные формации и т .  •П . ) . Однако они 
отражают лишь сравнительно небольшие р азличия фациаль
ных условий. Среди мелководных прибрежно-морских и н азем
ных отложений н аиболее грубые песчаные и алевритовые 
осадки с незначительным количеством конгломер атов тяготе
ют к перифериЧ:еским. частям прогибов, к геоантиклинальным 
поднятиям и зонам сопряжения геосинклинальных структур с 
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·Сибирской платформой и остаточными м ассивами.  Вблизи 
Колымо-Омолонского и Охотского м ассивов, а также близ 
границы .с Охотеко-Анадырской ортагеосинклиналью ос адоч
ные толщи обогащаются туфагенным м атериалом. 

Мощность и полнота р азреза верхнепалеозойско-мезозой
-ского структурного яруса возрастают с з ап ада на восток и 
юго-восток от З р.падного Верхоянья, испытавшего, н ачиная с 
триаса,  относительное поднятие, по напр авлению к Колымо
Омолонскому м ассиву и Охотеко-Анадырской геосинклинали, 
вдоль которых глубокие прогибы ( Инъяли-Дебинский, Арма
но-Вилигинский ) продолжали формироваться вплоть до верх
ней юры - в аланжина .  

Особенностью третьего структурного яруса является неко
торое усиление эффузивной деятельности, преимущественно в 
западной части складчатого комплекса вблизи границ с Си
бирской платформой, где отмечаются пластовые залежи, што
ки и дайки диабазов, пар аллелизуемых с тр апповыми комп
лексами триасового возр аста (Матвеенко и Шатя.лов, 1 958) . 
С нерхнеюрским - меловым этапом связано образование круп
нейших поясов гранитных интрузий Кол�;>rмского комплекса. 
В верхнеюрскую эпоху формиравались малые интрузивные 
·тела, представленные разнообр азными породами габброид
ного ( габбро, диаба:зы, диориты) и гранитаидиого состава 
( гранодиориты, трондъемиты; гранит-порфиры, кварцевые пор
фиры) , группирующиеся вдоль трещинных зон, связанных с 
глубинными разломами, и частью синхронные гранитным интру
зиям Колымсн:ого комплекса (Фирсов, 1 960; Ненашев, 1962) . 

Граниты Колымского комплекса образуют обширный пояс, 
протягивающийся вдоль бортов Инъяли-Дебинского и Поло
усиенекого прогибов. Гр анитные тела имеют пластообразную, 
клиновидную, линзаобразную и штокаобразную форму ( Не
красов, 1 962; Матвеенко и Ш аталов, 1 958) . Морфология ин 
трузий в значительной мере определяется хар актером трещин
ных зон, связанных с глубинными разломами. Большинство 
интрузий многофазные. Они представлены преимущественно 
биотитовыми гранитами и в значительно меньшей степени бо
лее основными р азностями гранитов. Устанавливаются три 
основные фазы (гранодиориты, диориты и тоналиты; биотита
вые, ч асто грейзенизированные граниты; аляскиты и лейкокр а
·товые граниты) и большой диапазон формирования колым
·СКИХ гранитоидных интрузий, охватывающий 50- 1 60 млн. лет 
( Некрасов, 1 962; Мокшанцев и Рожков, 1 962) . 

В особый - Янекий комплекс выделяются гранитные 
интрузии, приуроченные к дискордантным системам разло
мов (Матвеенко, 1 96 1 ;  Некр·асов и Рожков, 1 960; Мокшанцев 
:и Рожков, 1 962) . Они представлены сравнительно мелкими 
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тел ами штокаобразной и пластовой форМ'=\!, сложены преиму
щественно гранитоидамп повышенной основности, при подчи
ненном значении ультракислых субШ:елочных гранитов. 

В пределах Яна-Колымского складч<!того комплекса обо
собляются Лено-Индигирский, Инъяли-Дебинский и Армано
Вилигинский геосинклинальвые прсгибы, р азделенные Ады
ч анским, Аян-Юряхским и Буюндино-Балыгычанским геоан
тиклинальными поднятиями.  

Лено-Индигирский прогиб· охватывает западную ч асть. 
Яна-Колымского складчатого комплекса. Он образует огром
ную дугу длиной более 1 200 км и шириной до 400 км, вытяну� 
тую вдоль Мунско-Оленекского и Алданского склонов Сибир· 
екай платформы. З ападная граница скрыта nод чехлом мело
вых отложений Предверхоянского краевого прогиба. По 
геофизическим данным (Николаевский, 1963) , она проходит
по системе глубинных разломов вдоль долины р .  Лены. Н а  севе
ре прогиб скрывается под Янеким заливом моря Лаптевых, н а· 
востоке он ограничен Адычанеким геоантиклинальным подня
тием, а севернее устья р. Адычи сливается с Инъяли-Дебин
ским прогибом . 

В состав Лено-Индигир·ского прогиба входят В е р х  о я н
с к и й  а н т и к л и н о р и  й и С а р  т а н г с к и й  с и н к л и
н о р и й .  В ядре Верхаянекого антиклинария выходит мощная: 
(до 6--7 км) толща песчано-сланцевых пород верхнего карбо
на и нижней перми, образующих систему протяженных (до· 
30-40 км) линейных складок с падением крыльев до 40-70°, 
ч асто наклоненных н а  запад (Вихерт, 1 960) . Крылья анти
клинария сложены верхнепермскими и триасовыми отложе-
ниями, смятыми в крупные коробчатые, ·гребневидные и стуло
образные складки, местами осложненные надвигами и мелкой 
дисгармоничной складчатостью. Западное крыло анти
клинария осложнено крутыми флексурами. В ядрах антикли
н алей обнажены отложения карнийского и норийского ярусов,.. 
в синклиналях встречаются отложения нижней и средней юры .. 
Для Сартангского сииклинария характерны крупные асиммет-
ричные, ч асто коробчатые и стулаобразные складки с четкой 
линейной ориентировкой, осложненные более мелкой склад
чатостью. Р азрывные нарушения · р аспространены значитель
но реже, чем в Верхаянеком антиклинории, и имеют неболь-
шие амплитуды. 

От Лено-Индигирского геосинклинальнога прогиба ответ
вляется поперечный Ю ж н о-В е р х  о я н с к и й  п р  о г и б дли
ной около 700 км, шириной до 250 км, постеnенно выклиниваю
щийся между склонами Алданского и Охотского м ассивов. По-· 
геофизическим данным, н аиболее глубокая ч асть прогиба р ас
полагается в верховьях рек Тыра, Сунтара и Юдома. Поверх-
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ность фундамента к югу воздымается, почти достигая совре
менного эрозионного среза (Шапошников, 1 96 1 ) .  Северная· 
часть прогиба выполнена пермскими отложениями.  Нижние· 
структурные ярусы выходят на поверхность в р айоне южного 
замыкания прогиба  и на его западном борту в Сеттэ-Дабан
ском горст-антиклинории.  Преобладают брахиформные и греб-· 
невидные складки, осложненные м ногочисленными разлома
ми .  В осевой части прогиба и вблизи р азломов р азвиты линей
ные складки. Широко р аспространены гранитоиды и поля' 
веD.хнемеловых эффузивов. 

И i ъ я л и - Д е б и н с к и й г е о с и н к л и а л ь н ы й п р о
г и б в виде дугообразного трога длиной до 1 500 км. и шири
ной 1 50-250 км. огибает с запада Колымо-Омолонский и· 
Хромеко-Новосибирский массивы, от которых, как и от ограни
чивающих его на юга-западе Адычанекого и Аян-Юряхскога> 
поднятий, он отделяется системами глубинных разломов (Ул а
ханская, Чай-Юрюинская, Аргатасская и др. ) . Вдоль северо
восточного крыла прогиба в системе окраинных антиклинори
ев (хр.  Черского, о-ва Котельного) выступают . н ижние струк
турные ярусы. По-видимому, они продолжаются и под осевую. 
часть Инъяли-Дее;>инского прогиб а (Богданов, 1 962) , выпол
ненную отложениями три аса, нижней, средней и отчасти верх-
ней юры; присутствие здесь пермских отложений оспаривает· 
ся (Тучков, 1 962; Возин, 1 962) . О к р а и н н ы й  а н т и к л и н е
р и й х р .  

'
Ч е р  с к о г о представляет складчато-глыбовое· 

сооружение, в котором степень дислоцированнести возрастает 
по мере удаления от Колымо-Омолонского м ассива.  На восто
ке р аспространены простые, крупные складки с пологими сво
дами шириной до 20-30 км. и н-аклонами крыльев 20-40°. На  
западе (хр.  Тас-Хаяхтах) преобладают сильно сжатые линей
ные складки (Богданов, 1 962) . Ч асть антиклинария хр. Чер-· 
ского погружена под отложения н аложенного Момо-Зырян
окого прогиба. 

Юрские отложения осевой части Инъяли-Дебинского· 
прогиба собраны в сложную систе1'1у линейных, часто опроки
нутых складок, обр азующих крупный синклинорий ( Г аври-
ков, 1 958; З имкин, 1 956) . В его пределах широко р азвиты 
продольные и поперечные разрывные н арушения.  Кэк с теми ,  
так  и с другими связаны крупные пояса гр анитных интрузий,. 
системы даек и цепочки мелких интрузивных тел. Н аиболее· 
крупная Дарпирекая (Чималгано-Чибогалахская) зона р аз
ломов протягивается вдоль северо-восточного крыла синкли
нория. По ней устанавливаются не только крупные вертикаль
ные подвижки с амплитудой до 3-4 км., но и горизонтальные 
перемещения, достигающие на  отдельных участках 1 0- 1 2  км.
(Богданов, 1 962) . 
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От Инъяли-Дебинского прогиба ответвляются Приколым
·ский (Столбовской) и Полоусненский поперечные прогибы. 

П р  и к о л ы м с к и й  п р  о г и б, преобразованный в про-
цессе мезозойского и отчасти среднепалеозойского тектогене
за в крупный антиклинорий, заложился в верхнем протеро
зое, по-видимому, унаследовав приразломную геосинклиналь 
позднеархейского-р аннепротерозойского возраста,  прибли· 
ж ающуюся по своему структурному положению к ав.1акогену. 

Пр_9терозойские и НИ)!Ше-среднепалеозойские преимуще
ственно карбонатные отложения мощностью до 1 О км образу
ют относительно пологие, часто брахиформные складки, 
осложненные многочисленными р азломами.  Степень метамор
физма и интенсивность складчатости убывают вверх по р аз
резу (Постельников и Пущаровский, 1 959; Пепеляев, 1 96 1 ) .  
В мезозое, когда прогиб был уже в основном преобразован 
в антиклинорий, вдоль восточной его окр аины формировал ась 
сравнительно узкая пришовная впадина (Приомолонский 
прогиб по Пущаронекому и Тильману, 1 962) , р аскрывающая
ся и выполаживающаяся в районе северного окончания анти'-
клинория. 

· 

Приколымский антиклинарий протягивается н а  500 км при 
ширине около 1 20 км. На севере он скрывается под четвер
тичными отложениями Северо-Колымской низменности. На 
востоке он ограничен Ярходонской зоной р азлома ,  по-видимо
му, представляющей собой продолжение Омсукчанского 
структурного шва. На западе от смежной ч ас1 и Колымо-Омо· 
.лонского массива он также ограничен крупным разломом,  
следующим вдоль р .  Колыма (Пепеляев, 1 96 1 ) .  

Полоусненский поперечный прогиб, протягиваясь н а  500 K,lt 
при ширине 1 00-200 км, отделяет Колымо-Омолонский м ае· 
·сив от Хромско-Новосибирского. Как и Приколымский, он, 
видимо, наследует н аправление приразломной позднеархей
-ско-раннепротерозойской геосинклинали Селенняхск-ого и 
Полоусненского хребтов и связан с системой длительно жи
вущих глубинных разломов субширотного н аправления.  
В пределах Полоусненского прогиба выделяются Южно-По
.лоусненский антиклинарий и Северо-Полоусненский синкли
ворий. Они р азделены поясом позднеюрских - р аннемеловых 
гранитных массивов хребтов Полоусного и Улахан-Сис, свя
з анных с глубинным разломом. Слаг:нощие антиклинарий 
карбонатные отложения нижнего и среднего палеозоя обра
зуют простые асимметричные складки. Сннклинорпй выпол
нен Верхаянеким комплексом;  наиболее распространены 
·отложения верхней юры. По геофизическим данным (Шапош· 
ников, 1 962) , мощность осадочного чехла в центральной и во
сточной частях синклинория невелика и возможно непссред-
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:ственное н алегание верхнего триаса и юры н а  докембрий.  По 
rеологическим данным ( Некрасов, 1 960; Мокшанцев и Рож
ков 1 962) ,  устанавливается н алегание верхней юры на палео
зой не только на склонах, но и в центральной части синклино
.рия. · Это позволяет предполагать, что Полоусненский прогиб 
з амыкается в пределах Северо-Колымской низменности, не 
-соединяясь с Анюйско-Чукотской геосинклиналью. В Поло
усиенеком синклинор·ии р азвиты простые коробчатые склад
·
ки, и лишь на южном крыле: извес1на  сложная линейная 
·складчатость ( Некр асов, 1 962) . 

А р м а н о - В и л и г и н с к и й  г е о с и н к л и н а п ь н ы й  
л р о г  и б р асподагается вдоль южной окраины Яно-Колым
-ского складчатого комплекса. Его длина около 600 км. и шири
на  до 200 км.. На севере он ограничен Аян-Юрахским и Буюн
дино-Балыгычинским поднятиями, на юге примыкает к 
Тауйско-Ямскому геоантиклинальному поднятию Охотеко-Ан а 
дырского складчатого комплекса. Значительная часть проги
ба скрыта под мощной толщей меловых эффузивов Воеточно
Азиатского вулканического пояса .  В связи с этим скл адчатые 
-структуры прогиба изучены недостаточно. По-видимому. они 
{)бразуют сложную систему складок изменчиnого простир а
ния, обтекающих выдвинутые к югу глыбовые структуры Бу
юндино-Балыгычанского геоантиклинального поднятия. В наи
более глубоких частях прогиба мощность верхнетриасо�ых 
{)ТЛожений оценивается в 4 к:м. (Сеньковский, 1 958) ,., а юрских 
отложений, представленных всеми тремя отделами ( бассейн 
р. Вилиги) , - в 5 км. (Тучков, 1 962) . В пределах прогиба ши
роко р азвиты крупные р азрывы широтного и северо-восточно
го простирания, контролирующие р аспределение интрузий 
меловых гранитоидов, а также систем н аложенных верхнеме-
-Ловых и кайнозойских межгорных впадин. , . .  · 

Адычанское,' Аян-Юряхское и Буюндино-Балыгыча\'!СКое 
rеоантиклинальные поднятиЯ протягиваются в виде дугооб
р азно изогнутой цепи,  отделяющей Инъяли-Дебинский прогиб 
от Лено-Индигирского на  западе Яна-Колымской системы и 
Инъяли-Дебинский прогиб от Армано-Велигинского н а  юго
востоке. 

А д ы ч а н  с к о е п о  д н я т и е имеет в плане форму об
ширной выпукловогнутой линзы длиной 700 км. и шириной до 
1 50 км., вытянутой в почти меридиональном направлении к се
веру от Охотс!\:ого м ассива, и, по-видимому, может рассм ат
риваться как его подземное продолжение. От Охотского м ас
сива оно отделено Кюбюминской ветвью Лено-Индигирского 
прогиба.  В верхнем палеозое и р аннем триасе Адычанекое 
поднятие пр·едставляло собой приподнятый выступ фундамен
та, служивший источником обломочного м атериала для смеж-
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ных прогибов ( Гавриков, 1 958; Возин, 1 962; Тучков, 1 962) . в. 
среднем же и в верхнем триасе оно испытало логружение (Туч
ков, 1 962) , а в юре было вновь приподнято. От смежных гео
синклинальных прогибов Адычанекое поднятие отличается не· 
только сокращенным р азрезом и более песчанистым составом. 
осадков, но и пологой брахиформной, реже коробчатой и гре
бневидной складчатостью и широким р азвитием продольных 
и поперечных разломов, с которыми связаны зоны сгущени�I 
даек и дискордантные гранитные иптрузии. Обтекание Ады
ч анекого поднятия линейными складками Инъяли-Дебинского 
и Сартангского синклинориев (Ларин, 1 955) , резко диффе
ренцированное м агнитное поле и н аличие в Эльгинском рай
оне крупной положительной аномалии силы тяжести ( Ша
пошников и Ш апошникова, 1 96 1 )  подтверждают неглубокое· 
залегание здесь кристаллического основания. 

А я н-Ю р я х с к о е  (250 Х 75 км ) и Б у ю н д и н о-Б а л ы
г ы ч а н с к о е  п о д н я т и я  (ЗОО Х 1 25 км) , протягивающие
ся в северо-восточном направлении между Охотск�jм и Омо
лонским массивами, изучены слабее, чем Адычанское, но· 
значительное сходство в структурных фopl\Iax и истории разви
тия позволяет предполагать существование и в их пределах 
неглубоко залегаюЩих блоков архейского цоколя. От Инъя
л и-Де

'
бинского синклинория оба поднятия отделены зонами 

глубинных разломов. В осевых частях поднятий и в отдель
ных горстах, особенно четко выраженных на Буюндино-Б алы-· 
гычанском поднятии (Танья-Нурский, Оротуканский горсты) , 
обнажены пермские породы, залегающие почти горизонталь
но или образующие пологие складки с углами падения до 1 5"' 
(Симаков, 1 957) . Пологой бр·ахиформной и коробчатой склад
чатостью характеризуются и триасовые отложения Буюндино
Б алыгычанского поднятия. Лишь на участках, пограничных 
с Армано-Вилигинским прогибом, р азвиты узкие гребневид
ные складки. Н а  Аян-Юряхском поднятии выделяются две· 
широкие протяженные антиклинали,  р азделенные синклиналь
ным прогибом и ослоЖненные продольным р азломом . 

Н а  северо-востоке Буюндино-Балыгычанское поднятие от-· 
делено от относительно более погруженного юга-западного 
Сугойского склона Омалонекого м ассива  Омсукчанским при
р азломным прогибом, унаследаванна р азвивавшимен вплоть. 
до позднего мела.  В его пределах известны крупные м ассивы 
позднемеловых гранитов и мощные покровы эффузивов. Ом
сучканский р азлом на севере соединяется с Ярходонской зо
ной разломов. 

Верхнетриасовые отложения Сугойского. склона Омалон
екого м ·а'ссива и з алегающие в отдельных мульдах и прираз
ломных прогибах ·отложения юры собр аны в широкие склад-
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ки, ор>�ентированные в зависимости от н аправления разломов 
в севера-западном , субширотном или северо-восточном на
пр авлениях. 

М о м о - 3 ы р я н с к и й  п р  о г и б является окраинным 
структурным элементом Яна-Колымского складчатого ком
плекса, наложенного на  смежную часть Колымо-Омолонского 
м ассива.  Он представляет собой крупный синклинориi'r 
( 600 Х 1 50 - 1 75 к.м ) , осложненный в осевой части Право
Момской антш<линалью. IОжная часть прогиба р ас'пол агает
ся на опущенных блоках антиклинария хр .  Черского. Вдоль 
юга-западного борта проходит крупный р азлом с амплитудой 
до 3-5 км, по которому отложения нижнеГо палеозоя грани
чат с эффузивно-туфогенной толщей верхпей юры (Огай, 
1 962 а,  б) . В фундаме�пе северной части прогиба, вероятно, 
залегают архейские образования Колымо-Омолонского м асси
ва. Северная граница прогиба скрыта под чехлом четвертич
ных и отчасти меловых угленосных отложений, но и здесь, по 
геофизическим данным, намечается крупный р азлом с ампли
тудой 4-5 км ( Шапошников, 1 962) . По тем же данным в ос
новании прогиба выделяются два глубоких (до .5-8 км) 
грабена, соответствующих крупным ·гравитационным де
прессиям.  

В основании Момо-Зырянского прогиба залегают вулка
нагенно-осадочные морские отложения мощностью 1 ,5-2 к.лt, 
сменяющиеся вверх морскими, а затем континентальными 
терригеиными и угленосными толщами верхней юры - ниЖне
го мела,  суммарной мощностью 5-7 км. 

' Право-Момская антиклинать с нак.т.rоном крыльев 20-25° 
осложнена мелкой складчатостью. и ограничена разломами. 
Р асположенная к северу и югу впадина имеет асимметрично� 
строение и осложнена вблизи разломов крутыми ск.'I адками 
«геосинклинального типа» (Мокш анцев и Черский, 1 96 1 ) ,  а в 
центральной части - пологими брахискладка'ми. 

Анюйско-Чу_котский складчатый комплекс 
Анюйско-Чукотский комплекс, занимая значительную пло

щадь ( 1 250 Х 400 км) , протягивается в почти широтном на
правлении от низовьев рек Большой Анюй и Колым а до Чу
котского полуострова. На юго-запгде его распростр анение 
ограничено Колыма-Омалонеким массивом, на  юго-вl)стоке он 
погружается под покров эффузивов Восточно-Ази<:�.тского вул
канического пояса и по Анадырскому структурному шву, по
видимому, сопряжен с Охотеко-Анадырским складчатым ком
плексо1!. На востоке . Анюйс!}о-Чукотский комплекс обтекает 
Севера- и Южно-Чукотский остаточные массивы, между кото-
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;рыми р асполагается К.олючинско-Мечимгенский геосинкли
нальный прогиб. На севере складчатый комплекс скрывается 
под водами Чукотского и Восточно-Сибирского морей и снова 
.выступает на островах Врангеля, Жаннеты и Генриетты ( Ер
м ол аев, 1 947; Гусев, 1 962) . 

Отличие Анюйско-Чукотского складчатого комплекса от 
Яно-К.олымского заключается в сокр ащенном разрезе отдель· 
ных структурных ярусов и резче выраженных перерьшах н 
.несогл асиях внутри комплекса. Нижний структурный ярус до
·Стоверно не установлен. 

Второй структурный ярус выходит на поверхность в сво
.дах Алярмаутского и Яканекого геоантиклинальных подня
·тий, а также на  о-ве Вр а1-iгеля .  Он представлен чередованием 
лесчано-сл анцевых и карбонатных толщ верхнедевонского 
,нижнекаменноугольного возр аста мощностью до 4 к.м ( Горо
,динский, 1 963) . В пределах Алярмаутсксго поднятия породы 
.подверглись интенсивному метаморфизму и превращены в 
м р аморы, слюдистые и амфиболавые сланцы и кварциты 
(Садовский, 1 962) . 

Третий структурный ярус по ср авнению с аналогичными 
.образованиями Яно-К.ол?Iмского комплекса имеет резко со
кр ащенный р азрез. В его составе отсутствуют отложения 
;верхнекаменноугольного и пермского возрастоn, за  исключе
нием, быть может, самых верхних горизонтов пермекай систе
мы (Тильм ан, 1 962) . Весьма незначительно р аспростра нены 
-отложения нижнеюрекого возраста.  Они локализуются н оста
·точных геосинклинальных ваннах и имеют мощность всего 
·Около 500-600 м (бас�ейн р . К.ипевеем .- Садовский, 1 962 ; 
.бассейн р .  Раучуа - Городинский, 1 963) . 

Весьма полно представлены отложения триасовой систе
мы, достигающие 4-5 км мощности (бассейн р. Раучуа 
Городинский, 1 963) . 

Наиболее крупными структурными элементами Анюйско
Чукотского складчатого комплекса являются Мало-Анюйский, 
Чаунский и К.олючинско-Мечимгенский геосинклинальвые 
nрогибы и Алярмаутское и Яканекое геоантиклинальные под
нятия. Остров Врангеля, по-видимому, относится к окраин
ному поднятию северной части складчатого комплекса и ана
логичен поднятиям хр. Черского и о-ва Котельного. 

М а л о - А н ю й с к и й  г е о с и н к л и н а л ь н ы й  п р о г и б  
(длиной около 500 км и шириной 1 00-� 1 50 км) н а  юга-западе 
по системе разломов сопр·яжен с погруженным склоном К.о
.лымо-Омолонского массива, на северо-востоке ограничен 
Алярм аутским поднятием ,  на  севере скрывается под водами 
Вост0чно-Сибирского моря и на востоке, приобретая субши
ротное простир ание, видимо, сливается с Чаунским прогибом. 
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Мало-Анюйский прогиб выполн-ен триасовыми отложениями,. 
собранными в сИстемы линейных, местами опрокинутых и изо
клинальных, но ч асто брахиформных коробчатых складок, 
ориентированных в соответствии с общим направлением про
гиба. Широко р азвиты р азрывные н арушения, причем интен
сивность складчатости вблизи разломов резко возрастает. 

Отложения триаса прорваны мелкими гипабиссальными 
телами и пластовыми интрузиями три асовых диаб азов и габ
бро-диабазов, локализующихся гл авным обр азом близ гра
ниц прогиба с Алярмаутским поднятием. Иногда эти тела, 
а также связанные с ними мелкие лавовые покровы в толще 
нижнего триаса рассматриваются в качестве проявлений 
«эвгеосинклинального спилитового м агматизм а» (Тильман, 
1 962, 1 963) . Одн ако этому противоречит толеитовый состав· 
исходной м агмы и близость этих образований к трапповО!"t 
форм ации Сибирской платформы (Матвеенко, 1 960; Гельман, 
1 963) . В Мало-Анюйском прогибе широко р азвиты крупны�· 
интрузивные тела гранодиоритов верхнеюрского - нижнеме:
лового возраста, аналогичные по составу и возрасту гранито
ндам Ко,'Jымского комплекса. 

Ч а у н с к и й  п р  о г и б (длиной более 750 KJrt и шириной 
до 200 км), з анимающий почти всю восточную ч асть области 
р аспространения складчатого комплекса, ограничен на севере 
Яканеким поднятием. Как и приразломный Колючинско-Ме
чимгенский прогиб (длиной 200 км и шириной 50 км) ,  р аспо
ложенный между СеверосЧукотским и Южно-Чукотским мас
сивами, он характеризуется тем же составом осадочных и 
м агматических формаций и складчатыми структурами, как н 
Мало-Анюйский прогиб. 

А л я р м а у т с к о е ( 1 20 Х 75 км) и Я к а н с к о е ( 400 Х 
Х БО-60 км) г е о а н т и к л и н а л ь н ые п о д н я т и я  пред
ставляли собой геоморфологически выраженные поднятия еще 
в период н.акопления осадков в смежных геосинклинальных 
прогибах и лишь в краевых частях были покрыты толщей три
асовых осадков (Садовский, 1 962; Городинский, 1 963) . В яд
рах поднятий обнажены палеозойские толщи, образующие 
простые брахиформные складки с падением крыльев в 1 8-20° 
на Алярмаутском поднятии (Садовский, 1 962 ) , и симметрич
н'ые широкие скдадки с падением крыльев в 20-30° на Якан
еком поднятии ( Городинский, 1 963) . Триасовые отложения н а  
склонах поднятий и близ ограничивающих и х  р азломов обра
зуют весьма н апряженные линейные и опрокинутые складки, 
часто обтекающие поднятия. По характер_у структур и воз
можной глубине залегания архейского цоколя эти поднятия 
можно сравнить с зонами пологих дислокаций (Эльгинская, 
Эге-Хайекая и др . )  Яна-Колымского эпи-кратонного комплекса. 
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О л о й  с к и й  п р  о г и б (длиной более 500 км и шириной 
до 200 км) н аложен на смежную часть Колымо-Омолонского 
м ассива.  Он ограничен на юге Олойско-Березовской, а на се
вере Южно-Анюйской системами глубинных р азломов, выра
женными гравитационными ступенями, цепочками м агнитных 
аномалий и поясами эффузивов мелового возраста. На восто
ке прогиб скрыт под эффузивными толщами Воеточно-Ази ат
ского вулканического пояса и, по-видимому, ограничен Ана
дырским структурным швом. Его северо-западная граница так
же не вполне ясна, и можно лишь предполагать, что она сов
падает с Яркодонским структурным швом, протягивающим
ся вдоль рек Колыма и Копьевка. Прогиб выполнен вулкано
генно-осадочной толщей верхнеюрского _: валанжинского, воз
раста,  представленной чередо·ванием лав и туфов б азальта и 
андезито-базальта с песчано-глинистыми J<Онтинентальными 
и прибрежно-морскими, местами угленосными осадками мощ
ностью более 3 км (Тильман, 1 962; Шпетный, 1 962) . В осевой 
н аиболее прогнутой части прогиба и в его южном приразлом
нам крыле развиты линейные складки. Покроввые апт-альб
ские вулканогенные толщи обр азуют три пояса, вытянутых 
вдоль прогиба. Их р асположение контролируется системами 
р азломов. Эффузивы собраны в пологие складки, приобретаю
щие линейный характер вблизи южной зоны р азломов. 

Р а у ч у  а н с к и й  н а л о ж е н н ы й п р  о г и б (длиной 
более 200 км и шириной до 80 км) целиком р асположен 13 
центральной части Анюйско-Чукотского складчатого ком
.плекса. На востоке прогиб ограничен р азломом, протягиваю
щимен вдоль побережья Чаунской губы;  западная его грани
ца имеет более сложный контур · и ,  по-видимому, также обус
ловлена системой н арушений, проходящих по северо-восточ
ному крылу Алярмаутского поднятия. 

Прогиб выполнен терригенной р аучуанской серией верхней 
юры - валанжина (4 км), содержащей в нижней части ( нет
пнейвеемская свита) туфы, туфо-лавы кислого и среднего со
става. Вверх по р азрезу возрастает роль грубого обломочного 
материала.  Р аучуанская серия несогласно залегает на триасо
вых отложениях. Основание прогиба выведено н а  поверхность 
в Эльвенейском горст-антиклинории, сложенном норийским 
ярусом. В р асположении складчатых структур устанавливается 
та же закономерность, как и в Олойском и Момо-Зырянском 
прогибах. Н апряженная складчатость линейного типа,  места
ми достигающая изоклинальной,  тяготеет к окр аинным частям 
прогиба и системам разломов. В остальных ч астях проги
ба  образуются брахнекладки с падением крыльев до 20-
250 · ( Городинский и Егоров, 1 96 ! ;  Тильман,  ! 962 ; Городинский, 
! 963) . 

. 
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Южно-Таймырский складчатый комплекс 

Комплекс протягивается в виде сужающегося пояса на  
1 000- 1 1 00 км при ширине до 200-220 км от побережья моря 
.Л аптевых на северо-востоке до Енисейского залива на  запа
де, представляя в целом крупную эпикратаиную геосиl-!
.клиналь.  

Н а  севере он гр аничит с Таймырским протеразойским ком· 
плексом, частично перекрывая его . На юге, судя по убыванию 
·Складчатости, он, вероятно, связан постепенным переходом 
с чехлом Сибирской платформы. Поэтому его южная граница 
может быть р асплывчатой и нечеткой. 

Комплекс образован мощными (около 15 км) толщами от 
.верхнего протерозоя до нижнего триаса включительно. Под
разделяется он на три подъяруса:  верхнепротерозойский, ниж
ие-среднепалеозойский и верхнепалеозойско-нижнемезозой
·ский. Верхнепротеразойский подъярус отделяется от более 
древних структур угловым несаглаенем (Погребицкий, Чере
панов, З ахаров, 1 962) и сложен главным образом доломита
ми, известняками и кварцитовидными песчаниками общей 
мощностью около 5000 м. 

Нижие-среднепалеозойский подъярус представлен в основ
.ном I<арбонатными и в меньшей степени сланцевыми толща
ми мощностью до 7 000-8 000 м, отделеннымu от верхнепроте
разойских угловым несаглаенем (Погребицкий, З ахаров, 
1 96 1 ; Погреб.ицкий, Черепанов, З ах аров, 1 962) . Совместно с 
верхнепротеразойским он сл агает северо-западный бррт Ю ж. 
н о - Т а й м ы р с к о г о э п и к р а т а и н о г о  г е о с и н к л и
н а л ь н о г о п р  о г и б а или выходит в ядрах отдельных 
антиклинальных складок и поднятий. 

Верхнепалеозойско-ни.жнемезозойский подъярус резко от
.личается по своей форм ацианной характеристике от нижеле .. 
жащего подъяруса. Он включает пермские песчано-сланцевые 
и угленосные отложения мощностью до 2.500-:3000 м и туфо
л авовые толщи верхней перми - нижнего триаса мощностью 
более 1 000 м. 

Для Южно-Таймырского эпикр атаиного комплекса хар ак
терно постепенное выпол аживание складчатых структур с 
востока на  запад, при удалении от Яна-Колымской эпикратон
ной области, и ·с севера на юг в сторону Сибирской платфор
мы. Вдоль северного борта геосинклинали верхнепротеразой
ские и нижнекембрийские толщи обычно смяты в прерывистые 
асимметричные складки, имеющие иногда вид бр акиструктур 
с довольно пологими наклонами крыльев. В ряде случаев 
(п-ов Челюскин) · эти отложения залегают на протеразойском 
Jюмплексе несогласно с углами падения до 1 5°. Н аиболее ин-
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тенсивная складчатость наблюдается вдоль продольных раз
ломов в области р азвития допермских толщ. 

В пределах р аспространения пермских песчано-сл анцевых 
и угленосных отложений выделяются Ц е н  т р а л ь  н о-Т а й·
м ы р с к а я  и З а п а д н о - Т а й м ы р с к а я  в п а д и н ы  
р азмер ами соответственно 500 Х 1 50 и 350 Х 1 20 км.. В между
речье рек Тарея и Верхняя Таймыра эти впадины р азделены 
Т а р е й с к и м п о п е р е ч н ы м п о д н я т и е м ( 75 Х 250 км.) . 
сложенным нижие-среднепалеозойскими карбонатными тол
щами. 

Складчатые структуры Южно-Таймырского комплекса ос
ложнены многочисленными продольными р азрывами, а также
широтными сдвигами, амплитуда которых достигает 1 0- 1 5  кJи 
(залив Миддендорфа, р .  Коломейцева) , и сбросами северо-за
п адного простирания (Погребицкий, Захаров, 1 961 ;  Погребиц
кий, Черепанов, З ахаров , 1 962) . С разломами связана фор
м ация палеозойских и мезозойских субвулканическИ:х субще-· 
лочных гранитов . 

П алеозойские интрузии р азмещены в основном в пределах 
нижнепротерозойского складчатого комплекса и лишь местами
(п-ав Челюскин) прорывают силурийские гр аптолитовые 
сланцы. Интрузии представлены штоками и куполами пло
щадью от нескольких десятков до нескольких сотен квадрат
ных километров, обычно с крутыми секущими контактами. 
Они сложены гранитами, гранодиоритами; граносиенитами. 
сиенито-диоритами и сиенитами ,  содержащими иногда 
нефелин. 

Мезозойские м алые интрузии з алегают преимущественнО> 
среди пермских отложений и сложены граносиенитами, гра
нодиоритами, монцонитами, сиенитами, нефелиновыми сиени
тами, силлами траппав и другими р азновидностями. На запа
де п-ова Таймыр и в б ассейне р . Верхняя Таймыра эти интру
зии контролируются сбросами северо-западного простир<;�ния_ 

Северо-Земельский складчатый комплекс 

Этот комплекс з анимает северо-западную ч асть архипела
га Северная Земля и протягивается в меридиональном н а
правлении н а  250-270 км. при ширине 1 50 км.. Он образован 
складчатыми верхнепротерозойско-нижнеnалеозойскими тер
ригенио-карбонатными толщами мощностью до 8-8,5 км.. От 
Южно-Таймырского Северо-Земельский комплекс отличается· 
меньшей длительностью формирования и н аличием угловых 
несогласий в основании кембрия и ордовика. Девонские кра
сноцветные л агунно-континентальные_ образования слагают 
пологие мульды, резко отличные от более древних складчатых 
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структур и характеризующие платформенный этап р азвития 
(Егиазаров, 1 957) . 

В целом верхнепротерозойско-нижнепалеозойский ком
плекс островов Северной Земли характеризуется з атуханием 
интенсивности складчатости вверх по р азрезу и в н аправJiении 
с востока на запад. На востоке р азвиты линейные сю1адки, 
протягивающиеся на десятки километров при ширине до 1 0-
1 2  км. Н а  западе силурийские отложения образуют валы и: 
складки брахиформного типа. 



Г Л АВ А  I I  

СКЛАДЧАТЫ Е КОМПJIЕКСЫ ЮЖtiО-СИБИРСКОЙ 
ГЕОСИНКЛИНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

СТАНОВОН ВЕРХНЕАРХЕПСКИП СКЛАДЧАТЫй КОМ ПЛЕКС 

Этот комплекс образует фундамент геосинклинальной об
.'Iасти, окаймляющей с юга Сибирскую платформу. Верхнеар
хейские гнейсово-сланцевые толщи выступают н а  широких 
площадях в пределах хребтов Станового и Хамар-Дабана, на 
·отдельных участках Буреинско-Ханкайского массива и в во
сточной части Алтае-Саянской области, а также прослежива
ются по отдельным выходам кристаллических сланцев и гней
·сов среди сплошных полей нижнепалеозойских гранитоидав 
Б пределах Яблонового хребта. 

На территории Станового хребта верхнеархейские образо
вания собраны в систему линейных складок субширотного 
простирания, окаймляющих с юга Алданский щит. Верхне
архейские складки отделены от Алданского щита сложно по
·строенной системой разломов Алданского краевого шва, вме
щающих крупные массивы анортозитов ( Олекминский 
( 4000 км2 ) , Джугджурский (9000 км2) и другие массивы) . 
Верхний архей Становика представлен частым переелаивани
ем биотитовых и биотито-роговообманковых гнейсов с рого
вообманковыми, гранат-амфиболовыми, эпидот-амфиболовы
ми и другими гнейсами и сланцами, включающими линзы 
амфиболитов и мраморов (Мошкин, 1 958) . Кристаллические 
образования вмещают многочисленные гранитаидвые интрузии 
докембрийского возраста ( «древнестановые» граниты) , сла
гающие крупные (до 3000 км2) согласные массивы расплыв
чатых очертаний и множество мелких пластовых тел, подчи
ненных общей структуре. Абсолютный возраст их по свинцу 
определен в 1 800- 1 940 млн. лет. «Древнестановые» граниты 
объединяются в формацию гранитоидных конкордантных ин
трузий и инъекционных гнейсов. В восточной части Станового 

42 



�ребта располагаются конкордантные интрузии и пластовые 
--гела амфиболитов, габбро-амфиболитов, габбро-диабазов и 
пироксенитов, объединяемых в группу габброидных эвгеосин
клинальных формаций. Размеры массивов не превышают 
первых десятков квадратных километров, редко достигая 
! 00 км2• Эта формация примерно одновозрастив с «древнеста
новыми» гранитами (Мошкин, 1961 ) .  

В пределах Буреинско-Ханкайского массива верхнеархей
ские образования известны на  Малом Хингане ( амурскlfй 
J<омплекс) , где они представлены разнообразными гнейсами, 
кварцитами и мраморами, петраграфически сходными с поро
дами станового комплекса, а также на территории Буреинеко
го района (нижний комплек:с докембрия) (Эйриш, 1 960; Му
. зылев, 1 960; Марков, 1 962) . 

В Приморье к верхнему архею относится уссурийская 
-серия ( 5-6 км ) , сложенная гранат-кордиеритовыми, силJrима
нит-гранатовыми, гиперстен-биотитовыми гнейсами и графи
тистыми мраморами. Амурский комплекс и уссурийская се
рия собраны в линейные складки и прорваны гр анитными ин
трузиями, сопоставляемыми с «древнестановыми» гранитами 
( Громов, . 1 959а, б ;  Ходак, 1 960, 1 96 1 ;  Путинцен и др . ,  1 96 1 ) .  

В юга-западном Прибайкалье к верхнему архею относится 
�людянская серия, представленн ая переелаиваннем р азнооб
р азных гнейсов ( в том числе и гиперстеновых) , мраморов и 
кальцифиров, в прошлом почти всеми исследователями объе
диняемая с шарыжалгайской серией нижнего архея ( Коржин
ский, 1 945, 1 947) , а в настоящее время иногда относимая к 
нижнему протерозою (Смирнов, Булдаков, 1 962) . К верхнему 
.архею относится также хангарульская серия Хамар-Дабана, 
сложенная биотитовыми, силлиманито-биотитовыми, амфи
·боловыми и другими гнейсами и сланцами. 

Н а  территории Восточного Саяна верхнеархейские образо
в ания представлены преимущественно р азнообразными гней
·Сами и крист�ллическими сланцами, слагающими ряд глыб, 
.отделенных на  большей площади от протеразойских отложе
ний р азломами. В северо-западной части Восточного Саяна 
р асполагается Арзыбейская глыба ( 40 Х 12 к.м) , примыкающая 
к краевому шву, образованная биотит-амфиболовыми, пирок
сен-амфиболовыми сланцами и амфиболитами (в том числе 
гиперстенсодержащими) , переслаивающимися с гранат-био
титоными и днуслюдяными гнейсами и сланцами. В юга-во
сточной части Восточного Саяна к краевому шву примыкает 
узкая (20-250 км ) Бельеко-Китайская глыба,  с широким рас
простран�нием в ней высокотемпературных образований ам
фиболитовой и гранулитовой фаций. К западу от шва верхне
.архейские образования слагают Хонголдойскую и Шумакскую 
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глыбы Тункинских гольцов, образованных биотитовьiми w 
двуслюдяными сланцами и гнейсами с гранатом и ставроли
том, заключающими пачки переменной мощности амфиболо-
вых и пироксеновых гнейсов, кальцифиров и мраморов. 

В целом Становой верхнеархейский складчатый комплекс· 
характеризуется однородным гнейсово-сланuевым составом н а. 
всей площади своего распространения и однородным характе
ром метаморфизма примерно амфиболитовой фации. Гнейсово
сланцевые толщи верхнего архея образовались, по-видимому,. 
в основном в результате метаморфизма терригенных, песчано
глинистых, реже карбонатных осадков. Как можно судить по· 
однородному составу этих толщ, формирование их происходи-· 
ло в широких плоских прогибах, окаймляющих кратон и от
деленных от него системами краевых швов. Вопрос о строении 
и составе субстрата этих прогибов остается полностью откры
тым. Вместе с тем срезание под разными углами нижнеархей
ских складок краевыми швами (например, в р айоне Станови
ка и в юга-восточной части Восточного Саян а ) , присутствие-
в приплатформенных частях геосинклинальных систем нижне
архейских глыб ( Гарганская и Муйские глыбы, ряд глыб в 
пределах Становика) свидетельствуют о продолжении нижие
архейских структур, по  крайней мере под окраинные части 
верхнеархейских прогибов. Судя по выдержанному составу· 
нижнепротерозойских отложений восточной части Алтае-Саян
ской области, спокойный тектонический режим здесь продол
жался несколько дольше, чем в других р айонах, с накопле
нием в нижнем протерозое монотонных карбонатных толщ 
( Косыгин и др . ,  1 96 1') . 

В протерозое в р азное время в различных районах произо
шло р аздробление верхнеархейского гнейсового основания И' 
заложение н а  нем протеразойских и палеозойских геосинкли
п альных систем. 

ПРОТЕРОЗОйС КО-НИЖНЕПАЛЕОЗОйСКИЕ 
С КЛАДЧАТЫЕ КОМ ПЛЕКСЫ 

Алтае-Саянский складчатый комплекс 

Складчатый комплекс образован отложениями протерозоя,. 
кембрия, ордовика и силура. Восточной границей распростра-· 
нения складчатого комплекса является Воеточно-Саянский 
краевой шов, отделяющий еГо от архейских и · протеразой
ских складчатых комплексов кратона. На севере складчатый 
комплекс скрывается под покровом мезозойско-кайнозойских 
отложений Западно-Сибирской низменности, а на юге продол-
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жается в пределы Монгольской Н ародной Республики. 
В центральных частях Алтае-Саянской области складчатый 
комплекс местами (Минуса, Тува, Горный Алтай)  перекрыт 
·Средне-верхнепалеозойскими образованиями прогибов араген
ного типа;  в пределах Рудного Алтая выступает в ядрах гео
антиклиналей, а к западу от Иртышской зоны смятия скрыва
·ется под геосинклинальными структурами средне-верхнепалео
зойского складчатого комплекса. В составе комплекса наряду 
·С эффузивно-сланцевыми и терригенными формациями широ
ко распространены, особенно в восточных и центральных р ай
·Онах Алтае-Саянской области, карбонатные толщи ( Pt, Cm 1-2 ) 
.и андизито-дацитовые вулканогенные формации (Cm 1 _ 2 ) . 

Алтае-Саянский складчатый компл.екс в различных своих 
частях построен неодинаково. Юга-восточная (Сангилен, 
крайний восток Тувы) и восточная (Восточный Саян) , примы
J(ающая к кратону, части сложены преимущественно метамор
.физованными толщами протерозоя. Кембрийские отложения 
и тесно с ними связанные образования самых верхов верхнего 
ЛР.ОТерозоя выполняют здесь несколько небольших прогибов 
-орогенного типа (Манский, Боксон-Сархойский, Чатырхой
.ский) , наложенных н а  складчатое докембрийское основание. 
Вместе с тем к западу от этих районов на большей 
nлощади Алтае-Саянской области, кембрийские и протеразой
ские отложения связаны постепенными переходами и образу
ют единые формацианвые ряды. В Западном Саяне и Горном 
Алтае кембрийские отложения, кроме того, наращиваются 
мощными песчано-сланцевыми толщами ордовика и силура. 
В целом с удалением от края кратона одновременно с уве
личением возрастного диапазона в составе складчатого ком
плекса увелиЧивается объем эффузивно-сланцевых формаций 
и уменьшается роль карбонатных формаций. 

На востоке Алтае-Саянской области в структуре складча
·того комплекса выделяются три крупные окраинные геоан
тиклинали: Дербинская, Сангиленская и Билинская, сложен
ные преимущественно карбонатными толщами протерозоя, 
-согласно залегающими н а  верхнеархейском гнейсово-сланце
вом основании, и меньшая по размерам Гаргано-Хараталогой
ская геоантиклиналь в юга-восточной части Восточного Саяна. 

Дербинекая геоантиклиналь (500 Х 70 к.м) , . вытянутая в се
вера-западном направлении, примыкает к Воеточно-Саянско
му краевому шву. На юга-западе она ограничена Кизирским 
р азломом, а на юге - восточным окончанием Кандатского 
разлома.  В составе карбонатных толщ протерозоя (дербин
-ская серия) , слагающих геоантиклиналь, местами появляются 
гнейсово-сланцевые толщи ( сигачека я и альrгджерская ) , воз
можно, ' фациально земещающие часть неnрерывного карбо-
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ватного разреза . Протеразойские толщи собраны в сис1�мы· 
линейных открытых складок общего северо-западного про
стирания, местами несколько запрокинутых к севера-восто
ку. На отдельных участках (например, в верховьях рек Агул 
и Гутара)  отмечаются пологие коробчатые складки (Савельев, 
1 96 1 ) ,  структуры испытывают резкие изгибы в плане под 
у г лом до 90'<. 

Протеразойские отложения в мещают многочисленные мел
кие неправильной формы согласные т�ла верхнепротеразой
ских грзнитоидов, сложенных преимущественно мелко- и сред
nезернистыми биотитовыми гранит:з.ми, реже плагиогранитами, 
биотито-амфиболовыми гр анодиоритами и пегматоидны
ми гранитами ( Крылов, 1 960) . В направлении с северо-запа
да на  юга-восток, одновременно с воздыманием структур в. 
этом направлении, количество интрузий резко возрастает. 
В верховьях рек Бирюса и Уда гранитоиды образуют з.начи
тельные по размерам  зоны магматической инъекции, почти
нацело переплавляя вмещающие карбонатные и гнейсово
сланцевые толщи. 

Сангиленская геоантиклuналь (200 Х 1 00 к.м.) , р асположен
ная на юга-востоке Тувы, является частью Тувино-Монголь
ского геоантиклинального массива (Амантов, Матросов,. 
1 96 1 ) .  На севере она четко ограничена Агардаг-Эрзинским 
глубинным разломом. 

В строении геоантиклинали основную роль играют (сни
зу) тнейсово-сланцевые отложения чинчилигской серии, гра
фитистые мраморы балыктыгхемской и терригенно-карбонат
ные флишеподобные образования ч артысской свит, слагаю
щие непрерывные разрезы мощностью до 1 1  к.м.. Возраст толщ 
нижнепротерозойский .  Местами они согласно надстраивают
ся известняками нарынекой свиты верхнего протерозоя. До
кембрийские образования собранЫ в единую систему складок 
севера-восточного, близкого к широтному, ааправления, 
образующую коленообр азный изгиб в центральной чщ:ти Сан
rиленского нагорья. В северной части Сангилена р азвиты 
весьма сжатые линейные складки, ограниченные разЛомами_ 
В центральной его части преобладают широкие брахиформные 
складки, ассоциирующиеся с узкими зонами приразломных ли
нейных складок; характерны многочисленные надвиги: не
большой амплитуды. 

На смежных территориях Монгольской Н ародной Респуб
лики известны батолитообразные массивы гнейсавидных до
кембрийских гранитов (Амантов, Матросов, 1 96 1 ) ,  в преде
лах же Сангилена в конгломератах верхов протерозоя - ни
зов кембрия только галька гранитоидав ( Шенкман, 1 962) . 



Билинекая геоантиклиналь ( 1 75 Х 1 00 к.м) объединяет вы
ходы докембрийских отложений междуречья рек Кызыл-Хем и 
Бий-Хем и Билинекого н агорья (в  том числе и Шутхулайскую 
глыбу) , а также разделяющие их пространства, занятые па 
Jiеозойскими интрузиями. Последовательность, структурные· 
соотношения и мощности докембрийских толщ подобны отме
ченным для Сангиленской геоантиклинали. Некоторые изме
нения н аблюдаются здесь в строении верхней части разреза 
докембрия, где карбонатная верхнепротеразойская айлыг
ская свита (возрастной и литологический аналог нижненарын
ской свиты Сангилена)  согласно перекрыта вулканогенно-· 
сланцевой схемекой свитой. 

Внутренняя структура геоантиклинали, восстанавливаемая 
в отдельных разобщенных полями гранитоидав блоках, харак
теризуется сочетанием систем складок севера-западного, се
вера-восточного и субмеридиональногQ н аправлений. Преобла
дают коробчатые антиклинали, разделенные ,узкими зонами 
плойчатости и динамометаморфизма. 

Г арганско-Х араталогойская геоантиклиналь ( 250 Х 50 км) ,. 
ориентированная в субширотном н аправлении, обрамляется 
Ильчирским и Халбинеким глубинными разломами.  В ядре 
геоантиклинали ( Гарганская гЛыба)  вскрываются архейские 
гнейсово-сланцевые толщи, сопоставляемые с нижнеархейской. 
шары:Жалгайской серией (Л .  П. Никитина) . А рхейские образо
вания несогласно перекрываются полого залегающими мало
мощными преимущественно карбонатными толщами проте
розоя. 

П р  о г и б ы  о р о г е н н о г о т и 'n а  (Манский, Боксон
Сархойский, Саган-Сарекий и Чатырхойский) располагаются 
на складчатых докембрийских структурах окраинных геоан
тиклиналей, отчетливо тяготея к зонам крупных глубинных 
разломов, заложившихся еще в нижнем протерозое. Прогибы 
выполнены терригенными, часто грубообломочными и пестро
цветными толщами, а также слоистыми и массивными, рифо
генпыми, !l'lестами битуминозными, известняками и · доломита
ми суммарной мощностью до 5-6 км. В Боксон-Сархойском 
и Чатырхойском прогибах характерно появление в низах раз
реза  пестроокрашенных средних и основных эффузивов. 
К средней части разреза Боксон-Сархойского прогиба приуро
чены залежи бокситов. Складчатость простая брахиформная, 
обусловленная разломами. 

Западнее рассмотренной группы геоантиклинальных струк
тур развиты обширные андезито-карбонатные геосинклинали, 
р азделенные более подвижными зеленокаменными и сланце
выми трогами. 
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Андезито-карбонатные геосинклинали (Минусинская, Тод
·жинская и Центрально-Тувинская) представляют собой широ
кие прогибы изометричных очертаний. 

Тоюкииекая и Центрально-Тувинская геосинклинали (пло
щадью около 25 тыс. к.м2 каждая) характеризуются р азвитием 
преимущественно вулканогенных образований. В низах раз
реза,  отвечающих самым верхам докембрия и алданскому 
ярусу нижнего кембрия, преобладают средние эффузивы (в  
основном андезитавые порфириты) , образующие мощные сла
бодифференцированные подводные покровы (кадвойская 
-свита Восточного Танну-Ола и нижняя часть хамсаринекой 
серии Тоджи) . Верхние горизонты р азреза (ленский ярус) 
-сложены фациально изменчивыми толщами пестроокрашен
ных, средних и кислых эффузивов, перемежающихся с туфа
ми, граувакками, а также телами рифагенных известняков. 

Нижняя часть р азреза Минусинской геосинклинали ( око
ло 60 тыс. к.м2) характеризуется ассоциацией битуминоз
ных известняк'ов и доломитов с подчиненными прослоями 
кремнистых пород и фосфатов. Мощные толщи эффузивов 
андезитодаuитового ряда появляются здесь только в ленском 
ярусе. 

Суммарная мощность осадочио-вулканогенных образова-
ний андезито-карбонатных геосинклиналей составляет 
.5-6 K-1-t. 

. 

· Основу складчатой структуры андезито-карбонатных гео
синклиналей составляют крупные (20 Х 30 к.м) коробчатые 
складки, р азделенные системами узких линейных складок, свя
занных с разломами субширотного и северо-западного про
стирания. 

Все андезито-карбонатные геосинклинали Алтае-Саянско
го складчатого комплекса обладали весьма высокой магмати
ческой активностью. Объем эффузивных излияний здесь, как 
правило, не меньший, а в ряде случаев (Центрально-Тувин
ская и Тоджинская геосинклинали) больший, чем в зеленока
менных и сланцевых геосинклиналях. 

Интрузии нижнепалеозойского (кембрийского И послеордо
-викского - до нижнесилурийского) возраста образуют в их 
пределах дискордантные бателитообразные массивы, сложен
ные сложнодифференцированными габброидами и гранитои
.дами. Наиболее крупные интрузивные· комплексы (Таннуоль
ский Восточной Тувы, Улень-Туимский Батеней; Мартайгин
екий Кузнецкого Алатау, Ольхавекий юга-западного склона 
Восточного Саяна) в основной своей массе относятся к фор
мациям гранитоидных батолитов «пестрого» состава и габбро
.диорит-гранодиоритовой по классификации магматических 
формаций Ю. А. Кузнецова .  
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Зеленокаменные геосинклинали (Харальская, Сисимо-Ка
зырская и Кузнецко-Алатауская) представляют узкие и вы
тянутые прогибы шовного типа, выполненные ( 1 2- 1 5  км) эф
фузивно-сланцевыми толщами ( спилито-кератофировая фор
мация) верхнего проrерозоя, нижнего и среднего кембрия. 
Складчатость интенсивная линейная. Характерны гипербази
-товые интрузии, а также группа габброидных эвгеосинкли
н альных формаций. 

На продолжении Харальской зеленокаменной геосинкли
нали, р азделяющей Тоюкиискую и Центрально-Тувинскую 
:андезита-карбонатные геосинклинали, в юга-восточной части 
Восточного Саяна располагается небольшая ( 1 50 Х 50 км) 
О к и н е к а я  з е л е н о к а м е н н а я г е о с и н к л и н а л ь 
верхнепротеразойского возраста. Окинекая геосинклиналь, 
по-видимом\', является вос1 очным окончанием Харальской, 
отделяясь от нее в современной структуре более поздним 
лоднятием Шутхулайской глыбы. 

В центральной и з а п адной частях Алтае-Саянской области 
располагаются сланцевые геосинклинали (Западно-Саянская, 
Illапшальская, Горно-Алтайская и Салаирская) , образующие 
широкие (до 1 50 км) геосинклинальные ванны, вытянутой 
формы, огр аниченные глубинными р азломами, выполненные 
эффузивно-сланцевыми формациями верхнего протерозоя, 
нижнЕхо и среднего кембрия, песчано-сланцевыми флишоид
ными формациями верхнего кембрия, ордовика и карбонатно
-терригенными толщами верхнего ордовика и нижнего силура 
суммарной мощностыо около 20--25 км. Силурийские терри
генно-карбонатные отложения в осевых зонах геосинклиналей 
связаны постепенными переходами с подстилающими отложе
ниями, а в краевых частях отделяются от них резким угловым 
несог ласием и имеют сокращенную мощность. 

Характерная напряженная линейная складчатость, но 
·складки часто открытые с ундулирующими шарнирами. Наи
более интенсивная изоклинальная складчатость н абл1одается 
лишь в зонах смятия, приуроченных к глубинным разломам . 
К зонам разломов тяготеют гипербазитовые интрузии и груп
па габброидных эвгеосинклинальных формаций того же типа  
J.-: возраста, что в зеленокаменных геосинклиналях. В зонах 
смятия, метаморфизма и мигматизации среди верхнекембий
-ско-ордовикских отложений развиты соскладчатые интруЗии 
гнейсо-гранитов ордовикского возраста (шапшальский и куба
дринекий комплексы) . К центральным частям прогибов при
урочены послескладчатые батолитоподобные интрузии биоти
<ОВЬIХ гранитов, плагиогранитов и гранодиоритов ордовикского 

и силурийского возраста (большепорожский и горноалтай
·СКИЙ I<омплексы) . 
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Горно-Алтайская и Шапшальская сланцевые геосинклина-
ли р азделены. !(атунской геоантиклиналью (ЗОО Х70 к.м) ,  вы
тянутой в почти меридиональном н аправлении. Сложена она 
карбонатными толщами верхнего протерозоя и терригенно
карбо·н атными образованиями кембрия, которые на крыльях 
фациально замещаются вулканогенными образованиями. При 
этом мощность протеразойских и кембрийских отложений воз
р астает от 4-6 км в осевой части геоантиклинали до 9--
1 2  км в смежных участках геосинклинальных прогибов. 

К:раевое положение по отношению к сланцевым геосинкли
н алям занимают Х е м ч и к с к о - С и с т и г х е м с к и й и 
Л е б е д с к о й п р о г и б ы о р о г е н н о г о т и п а .  Для 
этих структур характерн а  асимметрия их строения. Н аиболее
погруженные части прогибов, сопряженные со сланцевыми; 
геосинклиналями, · выполнены (до 5- l О км) песчано-сланце
вой формацией верхнего кембрия, терригеиными пестроцвет
ными молассоидами ордовика и карбонатно-сланцевыми тол
щами силура .  Складчатая структура определяется сочетанием 
.1инейных открытых складок в отложениях верхнего кем
брия и вблизи разломов с брахиформными удлиненными и ко
робчатыми складками. Внешние зоны этих прогибов, распо
ложенные на складчатых сооружениях андезито-карбонатных 
геосинклиналей, сложены маломощными ( 1 -2 к.м) пестро-· 
цветными терригенно-карбонатными отложениями силура. 

Проявления магматизма не характерны. Лишь местами (в. 
ордовике ТоД:iки и в силуре юга-западной Тувы) отмечаются. 
покровы кислых и средних эффузивов. 

Байкало-Витимский складчатый комплекс 

Складчатый комплекс образован отложениями нижнего и
верхнего протерозоя и кембрия. В целом он характеризуется 
преобладанием эффузивно-сланцевых и терригеиных форма·
ций, а также гранитными батолитовыми интрузиями, которые, 
судя по площади их р аспространения, занимают не менее: 
70 % его объема.  Н а  севере и западе складчатый комплекс по< 
системе крупных краевых разломов отделяется от складча
тых комплексов Патомского и Прибайкальского перикратон
ных опусканий. Южным ограничением служит МонголG-Охот-· 
ский р азлом, отделяющий его от складчатых комплексов Мон
ГОJlО-Охотской геосинклинальной системы. На юго-западе 
складчатый комплекс продолжается в пределы смежной тер
ритории .Монгольской Н ародной Республики, а на востоке
условная граница его проводится примерно вдоль 1 20-го ме
ридиана по восточной границе р аспространения нижнепалео
зойских бателитоподобных гранитоидов. 
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Фvндаментом Байкало-Витимского складчатого комплекса� 
по-видимому, являются нижне- и верхнеархейские кристалли
ческие образов?..ния. Перер аботаиное в процессе протеразой
ского геоси

.
нкшшального развития нижнеархейское основание 

выступает в виде глыб, ограниченных разломами в современ-:
ной структуре Байкало-Витимской горной области. 

Н а  северо-восточной окраине этой области выделяются Се
веро-Муйская и IОжно-Муйская глыбы, обрамляющиесЯ" 
складчатыми и метаморфизованными толщами нижнего про
терозоя. Эти глыбы как бы образуют продолжение юга-за
падного угла Алданского щита, что подтверждается петро
графическим сходством иличирской толщи Муйских глыб с· 
чарекой толщей Алданского щита (Салоп, 1 958) . Муйские
глыбы характеруются автономной внутренней структурой об
шего северо -восточного простирания, которая подчеркивается; 
вытянутыми в этом же направлении интрузиями гранита
гнейсов. 

По выходам нижнего архея на  западном и в осточном бере
гах оз. Байкал и на

· 
островах Ольхон и Ушканьи отчетливО' 

оконтуривается крупная (370 Х 80 к.м) Б а й  к а л ь  с к а я· 
г л ы б а ,  вытянутая в северо-восточном направлении. 

В бассейне р.  Амалат располагается А м а л а т с к а я· 
г л ы б а (40 Х 80 к.н) , сложенная гнейсами и кристаллически
ми сланцами, собранными в складки также севера-восточногО' 
простирания. 

Верхнеархейское гнейсовое основание на отдельных участ
ках выступает в пределах Яблоновского хребта среди сплош
ных полей нижнепалеозойских гранитоидов. В целом здесь. 
намечается крупное геоантиклинальное поднятие, лежащее на. 
продолжении Становика (Яблоново-Становая геоантикли
наль) и ·отделяющее протеразойские и нижнепалеозойские
геосинклинальные прогибы Байкало-Витимской области от 
.Монгола-Охотской геосинклинальной системы. 

Верхнеархейское основание на широких площадях вы
ступает также в пределах Ха.мар-Дабанской геоантиклинали, 
где оно местами перекрыто карбонатными толщами нИжнегО' 
протерозоя (зун-муринская св\fта) . 

В пределах Байкало-Витимской области складчатый комп
лекс отчетливо расслаивается на три структурных яруса' 
( нижне- и верхнепротеразойский и кембрийский) , разделен
ные перерывами в осадканакоплении и этапами магматической: 
дея1 ельности. 

Нижнепротерозойский структурный ярус в современной
структуре этой области выступает по ее периферии, протяги
в аясь широкой полосой ( от 30 до 1 00 к.м) от бассеfjна р. Кон
да в Южное Прибайкалье на расстоянии около 1 000 к.м. 
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Нижнепротерозойские отложения (муйская серия ) пред
-ставлены мощными (около 1 О км) комплексом зеленокамеино
измененных основных эффузивов и их туфов ( спилито�кер ато
<фировая формация) , а также метаморфизованных сланцев, 
.песчаников и известняков. Складчатость отличается большой 
н апряженностью: складки небольшие, прямые и сильно сжа
тые. Формирование этих отложений происходило в протя
женном прогибе, который, 'Судя по характеру слагающих его 
<формаций, относится к типу зеленокаменных геосинклиналей 
(М у й с к а я  г е о с и н к л и н а л ь) .  

К разломам в пределах Муйской зеленокаменной геосин
-клинали приурочены согласные тела гипербазитов, сложен-
-ных в основном серпентинизированными гарцбургитами и 
серпентинитами ( Килянский, Па рамекий и другие массивы) . 
Нижнепротерозойские отложения вмещают многочисленные 
мелкие субвулканические тела габбро и габбро-диабазов, 
тесно связанные со спилито-кератофировой формацией и,  по
видимому, яв.пявшиеся подводными каналами для эффузивов. 
Кроме того, выделяются крупные ( 40 Х 70 км) согласные ин
-трузии плагиогранитов. 

Внутренняя большая часть Байкало-Витимской области за 
яята крупными массами гранитоидав верхнепротеразойского 
баргузинсi<ого комплекса, представляющими по существу еди
·ный гром адный батолит площадью около 1 00 000 км2. Верхне
протеразойские отложения в пределах этой обширной обла
·СТИ сохранились лишь на  отдельных небольших участках, 
представлены терригенными, карбонатными и эффузивными 
породами (8- 1 0  км) . Останцы верхнепротеразойских отложе
яий в целом имеют синклинальную структуру, часто довольно 
-сложную, образуя глубокие веерообразные синклинории, пре
.имущественно северо-восточного простирания. Роль антикли
яориев здесь играют широкие разделяющие сииклинарии по
ля rp анитоидав (Салоп, 1 9583) . В отличие от муйской серии 
:нижнего протерозон эффузивы в сост аве верхнего протерозон 
и меют подчиненное значение, при этом заметно преобладают 
кварцевые порфиры, кератофиры, фельзиты и их туфы. Ос
новные эффузивы типа диабqзов и диабазовых порфиритов, 
.столь характерные для муйской серии, встречаются редко. 

Накопление эффузивно-карбонатно-терригенных толщ 
•верхнего протерозон происходило, видимо, в пределах единой 
Баргузино-Икатск.ой сланцевой геосинклинали, вытянутой в 
.севера-восточном направлении. Отмечается, что вулканоген
ные образования тяготеют к ее бортам (Баргузинский хре
бет и бассейн р. Ципа) , в осевой же части преобладают пре
имущественно карбонатные и терригенные отложения (Пав
.ловский_, 1 960) . 
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Верхнепротеразойские отложения прорваны интрузиями: 
габро и габбро-диабазов (икатский комплекс) , образующих 
небольшие штокаобразные массивы, вытягивающиеся в це
почки северо-восточного простир ания и, по-видимому, связан
ные с расколами ложа верхнепротерезойской геосинклинали.  

В составе баргузинекого комплекса выделяются массивные
порфиравидные биотитавые и роговообманково-биотитовьrе
граниты и гранодиориты, гнейсавидные биотитавые и двуслю
дпные граниты, а также аплитовидные и днуслюдяные гра
ниты. В контактовых зонах появляются монцониты, сиениты и 
диориты. Граниты сопровождаются пегматитами, с которыми 
связаны непромышленные содержания мусковита. Контакты 
с вмещающими породами местами резкие, секущие, местами. 
расплывчатые, сопровождающиеся неширокой полосой мигма
тизации.  

Кембрийские отложения, известные в северной части Бай
кало-Витимской области, слагают ряд небольших прогибов 
арагенного типа (Янгудский, Баргузинекий и др . ) , приурочен
ных к протяженным зонам р азломов. Прогибы располагаются 
на складчатом и консолидированном докембрийском фунда
менте с горизонтами базальных конгломер атов в основании_ 
В разрезах прогибов ниже охарактеризованных археоциатами 
карбонатных горизонтов выделяются немые терригенные
толщи, которые, возможно, относятся к верхам верхнегО> 
протерозоя . 

Я н г у д с к и й  п р о г и б  (80 Х 50 км ) расположен в об
рамлении Северо-Муйской глыбы и приурочен к зоне разло
мов Муйской зеленокаменной геосинклинали, заложившихся: 
еще в нижнем протерозое - верхнем архее. Сложен (Салоп, 
1 954) преимущественно терригенными, часто грубообломочны
ми и пестроцветнЫми отложениями (до 3-3,5 км) , а также
массивными слоистыми известняками и доломитами ( 1 000-
1 200 .м) в верхней части разреза . Складчатость простая бра
хиформная, вблизи р азломов появляются линейные, иногда. 
асимметричные и запрокинутые скЛадки. На смежных участ
ках поднятий мощность кембрийских отложений резко сокра
щается до нескольких десятков метров. К востоку от  прогиба 
в бассейне р .  В .  Падра располагается узкий грабен (40 Х 7-
8 км ) , ориентированный в северо-северо-западном направле
нии, выполненный красноцветными кислыми эффузивами ,  ту
фами и туфапесчаниками (до 2 км ) . 

Б а р г у з  и н с к и й п р  о г и б выполнен мощным (до 
5 юt) комплексом терригенных. вулканогенных и карбонат
ных отложений, собранными в складки северо-восточного про
стирания и прорванными интрузиями габбро и микраклино
вых гранитов ( Шобогоров, ! 956; Ескин, Беличенко, 1 958) . 
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В нижнепалеозойское время произошло внедрение гранит
ных интрузий ( м амаканский, витимканский и тельмамский 
комплексы) , слагающих как крупные массивы, так и отдель
ные штоки, тяготеющие к зонам р азломов Муйской зелено
каменной геосинклинали и к р азломам северо-восточного про
стирания во внутренних частях Б аргузино-Икатской геосин
клинали. Преобладают субщелочные граниты и граносиениты, 
нормальные биотитавые граниты, реже кварцевые монцони
ты и монцонит-порфиры. Отличительной особенностью нижие
лалеазойских гранИтоидав является их субщелочной характер 
н преобладание в их составе калиевого полевого шпата, при
.сутствие нефелицовых и щелочных сиенитов. Отмечается ши
рокое р азвитие процессов ассимиляции с образованием 
гибридных монцонитов, гранодиоритов, габбро-диоритов и габ
.бро (Хренов, 1 96 1 ) .  Местами кембрийские отложения прорва
ны  интрузиями габброидов, образующих штоки и дайки. 

В Джидинском р айоне докембрийские (верхнепротерозой
ские) отложения тесно связаны с кембрием. К верхнему про
терозою здесь относится биту-джидинекая свита, сложенн ая 
р азличными метаморфическими сланцами и измененными · эф
фузивами (3-4 к.м) . Кембрийские отложения (5-6 к.м) пред
ставлены сходными в формацианнам отношении толщами ме
таморфических сланцев и основных эффузивов (хохюртовская 
свита) , а такще песчаниками, сланцами и известняками (джи
динская свита ) _  Складчатость интенсивная, линейного типа. 
Формирование этого единого верхнепротерозойско-кембрий
ского комплекса отложений происходило в пределах крупной 
Джидинской сланцевой геосинклинали субширотного прости
рания. На севере по сложно построенной системе разломов, 
вмещающих гипер базитовые интрузи�. она отделяется от Ха
мар -Дабанской геоантиклинали, протягиваясь к западу в пре
делы смежной территории Монгольской Н ародной Республи
JШ. На восточном продолжении геосинклинали в пределах 
Боргойекого хребта известны выходы вулканагенно-сланцевых 
.образований условно верхнепротерозойско-кембрийского воз
р аста - боргойекая толща ( Налетов, 1 96 1 )  _ Подобного типа 
отложения установлены также в бассейнах рек Заза, Б. Алян 
га и Она, где обнаружена фауна нижнего кембрия _ ( Беличен
ко, Чернов, Журавлева, 1 960) . Эти данные свидетельствуют о 
1.·ом,  что Джидинская сланцевая геосинклиналь протягивалась 
далеко к северо-востоку и, по-видимому, смыкалась с верхне
дротеразойской Б аргузино-Икатской геосинклиналью. Значи
тельная часть Джидинской геосинклинали Проплавлена бато
дитовыми гранитами нижнепалеозойского возраста (джидин
..ский интрузивный комплекс) , которые в северо-восточной 
части почти полностью уничтожили выполнявшие ее осадочно· 
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:вулканогенные формации. Джидинские б�толитовые граниты 
распространяются также к северо-востоку от геосинклинали, 
захватывая Яблоново-Становую геоантиюшналь. 

В составе джидинского комплекса преобладают массивные 
и порфиравидные биотитавые и биотито-рого�ообманковые 
граниты, сиениты и грана-сиениты. Значительно меньше рас
.пространены габбро и габбро-диориты, местами связанные с 
-гранитоидами постепенными переходами. Возрастное положе-
1Ше этих интрузий спорно, некоторые исследователи датиру
ют их верхним палеозоем ( Налетов, 1 962) . 

В пределах ЯблонОJЗо-Становой геоантиклинали среди 
-сплошных полей батолитовых гранитов на отдельных участ
ках сохранились толщи гнейсов, мраморов и амфиболитов, 
местами переходящие в слабо измененные граувакковые пе
·счаники и сланцы ( м алханский комплекс условно протерозой
-ско-нижнепалеозойского возраста) .  Судя по этим отложениям, 
здесь намечается геоантиюшнальный тип разреза. 

Монголо-Охотский складчатый комплекс 

Складчатый комплекс сложен протерозоем и кембрием и 
-образует геосинклинальную систему, протягивающуюся на  
.2500 км от  Северо-Восточной Монголии до берегов Охотского 
моря, «зажатую» между Яблоново-Становой геоантиклиналью 
и Буреинско-Ханкайским срединным массивом. 

Протерозойско-нижнепалеозойский складчатый комплекс 
служит фундаментом средне-верхнепалеозойского Монголо
Охотского складчатого комплекса. В современной структуре 
этой области он образует несколько крупных·выступов: Агин
;ский (60 Х 200 к.м } , Шилкинский (90 Х 70 км) ,  Аргунский 
(600 Х 1 00 к.м) и Тукурингра-Джагдинский (50 Х 800 к:.м) .  

Складчатый комплекс в целом характеризуется преобла
данием эффузивно-сланцевых формаций; на  отдельных участ
I<ах (Пришилкинский и Аргунский выступы) также широко 
развиты терригенно-карбонатные толщи. 

Протерозойско-нижнепалеозойская геосинклинальная си
-стема  р азделяется на Приаргунскую и Тукурингра-Джагдин-

. -скую сланцевые геосинклинали. · 

17риаргунская сланцевая геосинклиналь в западной части 
(Агинский выступ) сложена мощными толщами (6-7 к.м) 
метаморфизованных песчаников и сланцев с прослоями зеле
нокаменных основных эффузивов, кремнистых сланцев и яшм 
нижнепалеозойского, а возможно, частично докембрийского 
возраста (Князев, 1 96 1 ) .  Эти толщи собраны в крутые линей
ные складки, образующие «коленообразный» изгиб почти под 
_углом в 90°, при этом простирания меняются с северо-восточ-
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нога, характерного д.'Iя всей геосинклинальной системы, на  се
вера-западное. В восточной части геосинклинали современные
выходы протеразойских и кембрийских преимущественно тер
ригенио-карбонатных отложений тяготеют к прибортовым ее 
частям .  

В южной Приаргунской зоне ниже фауннетически охарак
теризованных отложений кембрия (5-6 км) выделяются мощ
ные толщи гнейсов и сланцев протерозон ( район Нерчинского 
завода, в низовьях р. Уров, в среднем течении р. Урюмкан и 
других местах) . В кембрийских отложениях здесь наряду с 
линейными складками отмечаются крупные брахнекладки раз
мером 20-50 Х 5-20 км. Протерозойско-нижнепалеозойские 
образования· Приаргунья вмещают крупные батолитоподоб
ные массивы гранитоидав (урулюнгуевский комплекс) , сло
женные биотитовыми гнейсавидными гранитами и гранодио
ритами, местами окаймленные зонами мигматизации и инъек
ционных гнейсов. Возраст мусковита их пегматитов, связанных 
с этими гранитами, определен в 440 млн. лет. 

В северной Пришилкинской зоне к докембрию относится 
толща метаморфических сланцев, р азвитая около г. Сретенска 
и перекрывающаяся терригенно-карбонатными отложениями 
нижнего палеозоя, интенсивно смятыми в линейные складки: 
северо-восточного простирания. Здесь известны два батолито
подобных массива гранитоидов, сходных с гранитами При
аргунья. 

Тукурингра-Джагдинская сланцевая геосинклиналь в отли
чие от широкой Приаргунской представляет собой узкий трог, 
веерообразно р аскрывающийся на востоке. Сложена она мощ
ным комплексом (8- 1 1  к.м) протеразойских нижнекембрий
ских отложений; связанных постепенными переходами. Они 
обнажаются в хребтах Тукурингра, Соктахан, Джагды, Эзоп, 
Дуссе-Алинь, в северной части Буреинекого хребта, в районе 
побережья Тугурского залива и IIlантарских островов. В ниж
ней части складчатого комплекса преобладают мусковито
кварцевые сланцы, р аселандованные эффузивы (кератофиры, 
спилиты) , кварциты с незначительными линзами карбонатов. 
Выше в значительном ко,личестве появляются метаморфизо
ванные песчаники, филлиты, магнетитавые породы, . а также 
прослои средних и кислых эффузивов. По сравнению с При
аргунской геосинклиналью в Тукурингр а-Джагдинской геосин 
клинали менее распространены карбонатные и грубообломоч
ные терригеиные породы, отсутствуют гранитные интрузии. 

Протеразойские и нижнекембрийские отложения смяты в 
J<рутые, узкие, сильно сжатые линейные складки субш:иротно
го простирания, запрокинутые к югу (Богданов, 1 960) , а ме
стами в бассейне рек Уркан и Дугда опрокинуты на  север .  
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В восточной части геосинклинали наблюдается виргация
складок. Северная ветвь подчинена очертанию Станового поя
са.  Она прослеживается до Тугурского залива и далее к Шан
тареким островам,  изменяя первоначальное субширотное на
правление н а  севера-восточное. Южная ветвь огибает Буреин
екий массив и имеет общее субмеридиональное направление. 

Протеразойские толщи Тукурингра-Джагдинской геосщr
клинали южнее хребтов Тукурингра, Соктахан и Джагды про
рваны нижнепалеозойскими трещинными интрузиями Зей
ско-Дептского комплекса ( габбро-диорит-гранодиоритовая 
формация) , приуроченного к зоне Южно-Тукурингрского глу-
бинного разлома .  Интрузивные тела имеют вытянутую форму и 
образуют в целом полосу длиной 300 км и шириною 2- 1 2  км. 
Тела в основном сложены кварцевыми диоритами, гранодио
ритами, габбро-диоритами, габбро и в меньшей степени анор
тозитами, горнблендитами, серпентинитами, пироксенитами. 

N\алохингано-Ханкайский складчатый комплекс 

Складчатый комплекс р асполагается резко несогласно на  
верхнеархейском фундаменте Буреинско-Ханкайского масси
ва. Он объединяет разрозненные выходы протеразойских и 
кембрийских пород в районе Малого Хингана, хребтов Буре
инского, Турана и в районе оз. Ханка (Приморье) . Протеро
зойско-нижнепалеозойский складчатый комплекс образован 
карбонатной и терригеиной формациями. В р айоне оз .  Ханка 
в верхах комплекса (средний ке11·rбрий) появляются грубооб
ломочные толщи. -

Протеразойские и нижнекембрийские отложения выделя
ются в ,'\1алом Хингане в хинганскую серию (5-7 км) , кото
рая сложена графитоносными, глинисто-серицитовыми и крем
нистыми сланцами, карбонатными породами (известняки, маг
незиты, реже доломиты) ,  яшмами, кварцитами и песчаниками. 

Хинганская серия слагает Малохинганский, Чергиленский 
и Ульминский синклинории. Н аиболее крупным является Ма
лохинганский синклинорий ( 1 80 Х 60 км) субмеридионального 
простиранин. 

В р айоне оз. Ханка протеразойские отложения (мощностью 
5-6 км) состоят из слюдяных, серицито-кварцевых, реже гра
фитистых сланцев, филлитов, кварцитов, песчаников. Нижний 
кембрий ( 1 -3 км ) , согласно залегающий на протерозое, в. 
основном представлен карбонатными породами (археоциато
вые известняки, реже доломиты) ,  местами среди них появля
ются железистые кварциты, кремнистые и глинистые сланцы. 
К среднему кембрию относят конгломераты, гравелиты, гру
бозернистые песчаники и глинистые сланцы (2,0-2,5 км ) . Эти 
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толщи образуют Черниговский, Кабаргинекий и другие син
:клинории северо-западного простирания. Они осложнены 
J<рупными простыми брахискладкам!f (длина 1 0-40 км, ши
рина 5-7 км и наклон крыльев до 50-80") . В грубообломоч
ной толще складки становятся более пологими ( Громов, 1 959) . 

В северной части Буреинско-Ханкайского м ассива распро
странены батолитоподобные гранитоидные интрузии Биджан
ского комплекса, которые прорывают и метаморфизуют по
роды хинганской серии. Возраст гранитоидав 570-355 млн. 
лет ( Ициксон, 1 96 1 ) . Маосивы гранитоидав несколько вытя
нуты в северо-восточном направлении, их площадь от несколь
ких до 200 км2 и более. В составе гранитоидав преобладают 
биотитавые граниты, реже встречаются плагиограниты, гра 
нодиориты и диориты. 

СРЕДНЕ-ВЕРХНЕПАЛЕОЗОйСI(ИЕ СI(ЛАДЧАТЫЕ I(ОМПЛЕI(СЫ 

Иртышеко-Минусинский складчатый комплекс 

Этот комплекс образован отложениями девона, карбона · и 
перми, развитыми в пределах Обь-Зайсанской геосинклиналь
ной системы, с различной стратиграфической полнотой в мно
rочисленных расположенных к западу и востоку от нее про
гибах Саяно-Алтайской области и Восточного Казахстана. Н а  
востоке область р аспространения прогибов, принадлежащих 
1< Иртышеко-Минусинскому складчатому комплексу, ограни
чена Воеточно-Саянским краевым швом, к востоку от которо
го ( северо-восточная часть Рыбинской предгорной впадины) 
девонские и каменноугольные отложения, залегающие на кра
тоне, имеют небольшую мощность и относительно слабо ди
слоцированы. Н а  юге Иртышеко-Минусинский складчатый 
комплекс продолжается на территорию Монголии и Китая. 
На севере он скрывается под мезозойско-кайнозойским чехлом 
Западно-Сибирской низменности, под которым погребены 
структурные элементы Обь-Зайсансr<:ой геосинклинальной си
стемы и межгорные впадины, составляющие северное продол
жение Минусинского и Ануйско-Чуйского прогибов. Опреде
ляющими чертами Иртышеко-Минусинского складчатого 
комплекса являются одновременное существование геосинкли
нальной системы в западных районах и тектоническая активи
зация складчатых сооружений Алтае-Саянского позднедокем
брийского-нижнепалеозойского складчатого комплекса почти 
на всей р ассматриваемой территории, что выразилось в фор
мировании ряда прогибов орогенного типа и . магматической 
деятельности . 
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В западной части области распространения Иртыш-Мину
,.:инского ·складчатого компл�кса р асположена Обь-Зайсан
.ская геосинклинальная система, протягивающаяся от оз. З ай
сан до широты Томска более чем на  1 000 км.. Выдержанная по · 
простиран

-
ию в обнаженной части ширина геосинклинальной 

системы равна примерно 300 км.. Мощность отложений в от
дельных прогибах превышает 10 тыс. м.. 

Обь-Зайсанская геосинклин альная система состоит из 
·сланцевого геосинклинальнога прогиба,  ( Новосибирский и 
Калбинекий прогибы) (Матвеевская, 1 958, 1 960) , перифериче

·Ских геосинклинальных прогибов ( Кокпектинский, Рудно-Ал
тайский и Горловско-Зарубинский) и разделяющих прогибы . 
теоантиклиналей (Чарско-Манракская, Алейско-Курчумская и 
Вуготакско-Митрофановекая) . 

Крупные прогибы, удаленные от Обь-Зайсанской геосин
клинальной системы (Рыбинский, Минусинский, Тувинский, 
Уймено-Лебедекой и другие более мелкие) и несогласно к ней 
примыкающие ( Коргонский, юга-западный Присалаирский, 
Ануйско-Чуйский, Кузнецкий) , относятся к Ануйско-Тувин
.ской системе орогенных прогибов. Прогибы р азнообразны по 
размерам и форме. Размеры их по длинной и короткой осям 
достигают соответственно 300--400 и 1 00-- 1 50 км.. Располо
жение и фopl\Ia  их, как, впрочем, и ориентировка Обь-Зайсан
-<:кой геосинклинальной системы, контролируются двумя ос
новными н аправлениями :  · северо-западным и северо-вос
!Очным. 

Суммарная мощность средне-верхнепалеозойских от
.
ложе

:ний н аиболее крупных прогибов ( Кузбасс, Минусинский) из
меряется 1 4-- 1 5  км: Из них от 1 --2 м. (Минусинский прогиб)  
до 8--1 0  км ( Кузбасс) составляет верхнепалеозойская угле
яосная формация. 

Калбинекий и Новосибирский прогибы, выполненные мощ
ной (до 1 1  км. ) существенно сланцевой сероцветной толщей 
верхнего девона и нижнего карбона, смятой в напряженные 
.линейные складки и прорванной батолитовыми интрузиями 
транитоидов, относятся к группе истинных (основных) геосин
.клинальных прогибов. Фундамент их не вскрыт. Типичными 
представителями прогибов арагенного типа являются впадины 
Минусинского межгорного прогиба и западная часть Рыбин
ской предгорной впадины, расположенные на  консолидирован
ном докембрийском и нижне-среднекембрийском фундаменте. 
Кроме терригеиных отложений, характерных для живетекого 
яруса и верхнего девона, в них широко развиты мощные тол
щи нижнедевонских и эйфельских эффузивов, Изливавшихея 
преимущественно в континентальной обстановке. Для внут
ренней структуры впадин характерны коробчатые брахиформ-
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ные складки, обр азующие линейные системы. Сжатые линей
ные складки наблюдаются в зонах смятия и глубинных раз
ломов. 

Остальные прогибы Иртышеко-Минусинского комплекса� 
даже те из них, которые выделяются как дополнительные гео
синклинали, по формацианной последовательности более близ
ки к впадинам Минусинского прогиба,  чем к основному гео
синклинальному. Однако они отличаются друг от друга мощ
ностями и деталями строения разрезов, сочетаниями складок 
р азличной морфологии (вплоть до линейных) и проявления
ми эффузивного, гранитаиднога и базитовага магматизма .  
Мощности, формацианвый состав отложений и морфология 
складок зависят как от положения по отношению к истинным 
геосинклинальным прогибам (Новосибирскому и Калбинско
му) , так и от возраста в истории формирования фундамента 
( Красильников и Волонтэй, 1 963) : Структурно-фациальные

зоны арагенных прогибов и элементы их позднедокембрийско
нижнепалеозойского фундамента имеют общие тектонические 
границы - долгоживущие глубинные разломы. На мобильных 
участках фундамента (например, на сланцево-эффузив ых 
геосинклиналях) находятся наиболее прогнутые части средне
верхнепалеозойских прогибов. Расположение складчато-бло
ковых структурных элементов прогибов также зависит от 
особенностей тектоники фундамента (Красильiшков и Мосса
ковский, 1 958 ; Моссаковский, 1 96 1  а ,  б; Волонтэй, 1 963) . Ука
занные черты унаследованного сходства тем отчетливее, чем 
меньше возрастной инт�рвал между складчатостью фундамен
та и заложением арагенных прогибов . 

Магматизм Иртышеко-Минусинского средне-верхнепалео
зойского комплекса выразился в мощных подводных и назем 
ных излияниях эффузивов различного состава и интенсивной 
интрузивной деятельности. 

Вулканизм в геосинклинальных и арагенных структурах 
относится главным образом к нижнему, среднему и отчасти 
верхнему девону. В карбоне и перми он значительно ослабел и 
проявлялся почти исключительно в геосинклинальных струк
турах. В зависимости от тектонических условий, одновремен
но формиравались разные по составу эффузивно-осадочные 
толщи, относящиеся к различным типам формаций (в соответ
ствии с классификацией Ю. Кузнецова, 1 963) : девонской квар
цево-кератофировой (Алейское и Бугатакское поднятия) , спи
лито-кератофировой и андезитавой (Чарско-Манракская 
геоантиклиналь) геосинклинальным и геоантиклинальным фор
мациям.  Наиболее характерными из формаций прогибов 
арагенного типа являются андезитовая ,  диабазовая, риолито
дацитовая (Ануйско-Чуйский, Коргонекий и · Уймено-Лебед-
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екай прогибы) и трахиандезитовая (Минусинский прогиб) то
то же или близкого возраста . 

Интрузивная деятельность особенно интенсивно проявля
.лась в начале и в конце средне-верхнепалеозойского этапа .  
Девонские гранитоиды и пестрый по составу дайковый комп
.лекс распространены не только в геоантиклиналях Обь-Зай
санской геосинклинальной системы и прогибах арагенного 
типа, но и на широких площадях эвгимнических структур того 
времени. Часть из них знаменует, по-видимому, заверше
ние геосинклинальнога процесса предыдущего этапа. Другая 
же часть этих интрузий связана с девонской эффузивной 
деятельностью и относится к формации субвулканических 
гранитов. 

Второй период активизации интрузивной деятельности, за
вершающий развитие Обь-З айсанской геосинклинальной си 
стемы, характеризуется р азвитием гипербазитовой (Чарский 
пояс) , габбро-диорит-гранодиоритовой (са урский и змеино
горский комплексы) формаций и форм аций батолитовых, био
титовых гранитов ( калбинекий комплекс) . 

Гипербазитовая формация локализуется вдоль глубинных 
разломов, оконтуривающих Чарекое поднятие, и, по .геофизи
ческим и отчасти буровым данным, прослеживается под чех
.лом молодых отложений З ападно-Сибирской низменности до 
оз. Чаны. По возрасту она относится к нижнему карбону 
перми и состоит из мелких интрузивных тел перидотитов 
(предположительно гарцбургитов) ,  серпентинитов и дунитов. 
С гипербазитами связаны листвениты и бирбериты. 

Интрузии сближенных по возрасту гранитоидных форма
ций располагаются преимущественно в предела>Х геосинкли
нальных структур .  Несколько реже они встречаются в приле
гающих участках более ранней консолидации. Здесь особенно 
большое количество интрузий калбинекого и змеиногорского 
комплексов известно в Западно-Алтайском блоке Горного Ал
тая, Ануйско-Чуйском прогибе, Центральном Казахстане и 
других участках. Интрузии саурского и змеиногорского комп
лексов тяготеют в основном к геоантиклинальным структурам, 
в то время как батолиты калбинекого комплекса получили 
наибольшее развитие в прогибах. 

Внедрение саурского интрузивного комплекса, развитого в 
основi-юм в юга-западной и южной частях Обь-Зайсанской 
геосинклинали, относится к визе-намюру. Массивы этого 
комплекса сложены гранитами, гр ано- и габбро-диоритами, 
габбро и другими основными и ультраосновными породами. 
Связанные с саурским комплексом ,  м алые интрузии представ
лены габбро-диабазами,  диоритовыми порфиритами, гранит
порфирами.  
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Интрузии средне-верхнекарбонового змеиногорского комп
лекса близки по составу к нижнекарбоновым. Они представ
лены биотитоными и роговообманково-биотитовыми гранита
ми,  диоритами, тоналитами, габбро, гранодиоритами, адаме
литами, пироксенитами и серпентинитами. Малые интрузии и· 
дайки имеют также пестрый состав. 

Значительно однороднее состав формации биотитоных гра
нитов калбинекого комплекса. Она состоит преимущественнО> 
из биотитоных гранитов и небольшага количества кварцевых 
и бескварцевых диоритов, тоналитов, габбро, грана-сиенитов,. 
сиенитов, монцонитов и других пород. Малые интрузии и дай-
ки калбинекого комплекса по составу не отличаются от даеи:: 
и малых интрузий змеиногорского комплекса. 

Выделяемые структуры геосинклинальнога и орогенного-• 
типов могут быть охарактеризованы следующим образом. 

Обь-Зайсанская Геосинклинальнан система имеет симмет
ричное строение. В ее центральной части располагается слан
цевая геосинклиналь ( К:албинский и Новосибирский прогибы) ,.. 
ограниченная глубинными разломами. К: востоку и западу от 
сланцевой геосинклинали параллельна с ней протягиваются
периферические карбонатно-терригенные геосинклинальные: 
прогибы ( К:окпектинский, Рудно-Алтайский, Горловско-Зару
бинский) , распадающиеся на  отдеЛьные, сравнительно неболь• 
шие, иногда замкнутые «ванны». От сланцевой геосинклинали
на всем протяжении они отделены кардильерами (Чарско
Манракской, Алейско-К:урчумской и Буготакско-Митрофанов
ской геоантиклиналями) , состоящими из цепей узких и сильнО> 
вытянутых, кулисообразно расположенных поднятий. 

Средняя t1асть Обь-Зайсанской системы погружена под по
кров молодых отложений Западно-Сибирской . низменности, 
и, таким образом, геосинклинальная система представлена 
двумя примерно одинаковыми по протяженности обнаженны-· 
ми участками :  Иртышско-Зайсанским, охватывающим геосин-
клинальвые структуры Северо-Восточного Казахстана, и К:о
лывань-Томским, расположенным в Приобье. 

К: а л б и н с к и й  и Н о в о с и б и р с к и й  про·гибы, состав
ляющие части единой сланцевой геосинклинали, выполненьr 
однообразными сероцветными, внизу аспидными, выше фли
шоидными терригеиными отложениями калбинекой и инскоЙ" 
серий верхнего девона и низов нижнего карбона. Осадки тур
нейского, визеИского и намюрского ярусов везде, за  исклю
чением западной окраины Калбинекого прогиба,  почти не
отличаются по составу от калбинекой и инекой серий. Состав 
более древних обр азований, залегающих в основании этих 
прогибов, неизвестен. Мощность отложений, выполняющих 
сланцевый прогиб, в разных его частях определяется в. 
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5-1 1 тыс . .м .  Отложения смяты в сИльно сжатые линейные. 
несколько изгибающиеся в плане, н€редко опрокинутые склад
ки, осложненные мелкими продольными вЗбросами, режес 
поперечными сдвигами. 

Калбинекий прогиб на  юга-западе ограничивается Чар
еко-Маиракской геоантиклиналью, состоящей из двух (Чар-· 
ского и Маиракекого ) или может быть трех ( Кара-Бирюкского) 
поднятий. Северо-восточной границей его служит Иртышская: 
зона смятия. К юга-востоку он протягивается на территорию 
Китайской Народной Республики, погружаясь под молодые
осадки Зайсанекой впадины.  Общая протяженность прогиба 
в указанных пределах измеряется примерно 450 к .м  при ши
рине от 5 до 1 00-120 к.м . В поперечном р азрезе Калбинекий 
прогиб асимметричен. Зона наибольших его прогибаний сме
щена к юга-западу, к Чарекому поднятию. 

Северо-западная граница Новосибирского прогиба не об
нажена.  На юго-востоке он ограничивается Буготакско-Ми-· 
трофановской геоантиклиналью, состоящей из Ордынского, 
Бугатакского и Митрофановекого поднятий. Протяженность. 
обнаженной. части прогиб а 400 к.м при ширине 60-1 00 к.м. 

Породы сланцевого прогиба вмещают крупные батолиты 
пермских гранитоидав калбинекого комплекса.  В Калбинеком 
прогибе интрузивный пояс, локализующийся неподалеку от 
Иртышской зоны смятия, прослеживается почти н а  всем егсr 
протяжении .  В Новосибирском Qрогибе интрузии известны 
главным образом в области противолежащего Салаиру попе
речного поднятия прогиба .  Реже в сланцевой геосииклин�лк 
встречаются подчиненные осевым частям антиклиналей не
большие акмолиты пестрого по составу среднекаменноуголь
ного змеиногорского комплекса ( Новосибирский массив и др. ) . 

Ч а р  с к о-М а н р а к  с к а я, А л е й  с к о-К у р ч у  м с к а я и· 
Б у г о т а к с к о - М и т р о ф а н о в с к а я г е о а н т и к л и н а л и  
образованы в основном эффузивно-осадочными отложениями 
девона и нижнего карбона .  Осадочные образования представ
лены терригеиными пестроокрашенными, частич·но кремни
стыми породами и известняками. Эффузивы могут быть отне
сены к спилито-кератофировой андезитавой и кварц-кератофи
ровой формациям. В наиболее приподнятых или приразломных 
участках обычно выступают породы протерозойско-нижнепа
леозойского складчатого комплекса. На них резко несогласно 
залегают отложения нижнего девона, а чаще - эйфельского. 
или живетекого яруса. Средне-верхнедевонские отложения 
наиболее распространены в пределах геоантиклиналей. Раз
рез характеризуется большим количеством перерывов, умень
шенными мощностями. Сумм арная мощность девонских и ка
менноугольных отложений в геоантиклиналях составляет· 
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:2-3, а иногда 5-6 км ( Чарекая и Алейекая геоаrпиклинали) . 
Геоантиклинали характеризуются сравнительно пологими 

брахиформными складками, слабовытянутыми согласно с об- . 
щим простиранием. Складки осложнены продольными и попе
речными нарушениями. Интенсивность дислокаций нарастает 
с приближением к крупным, чаще - периферическим раз
.ломам . 

Чарско-:Манракская геоантиклиналь включает в себя Маи
ракекое и Чарекое поднятия. Алейско-Курчумская геоанти
клиналь состоит из Алейского, Синюшенского и Курчумекого 
поднятий Рудного и Южного Алтая. В Буготакско-Митрофа
новскую геоантиклиналь включаются Ордынское, Бугатак
ское и Митрофановекое поднятия Колывань-Томской склад
чатой зоны. 

Отдельные поднятия ограничены почти параллельными 
разломами ( Бугатакское поднятие) , другие имеют форму 
удлиненных овалов. Размеры поднятий 1 00-300 Х 1 5-75 км. 
Местами вдоль ограничивающих поднятия разломов. развиты 
гипер базитовые пояса (Чарское поднятие) . 

Кислые интрузии широко развиты на  поднятиях Рудного 
· Алтая, особенно в пределах Алейского поднятия. Здесь основ
ная масса интрузий представлена породами змеиногорского 
комплекса, но встречаются и калбинекие граниты. В Маирак
еком поднятии почти исключительное развитие получили 
интрузии Саурского нижнекаменноугольного комплекса .  

К о к п е к  т и н с к а я ,  Р у  д н о - А л т а й  с к а я и Г о р-
.л о в с к о - 3 а р у б и н с к а я п е р и ф е р и ч е с к и е г е о с и н
к л и н а л и имеют обычно асимметричное строение и выполне
ны пестроцветными и красноцветными песчано-глинистыми 
·отложениями и известняками, сменяющимиен кверху конгло
мерато-песчано-алевролито-сланцевыми ритмически построен
ными, местами угленосными толщами. 

В нижней части разреза (верхний девон - нижний карбон) 
иногда ( Горловский, Рудно-Алтайский, Кокпектинский про
гибы) принимают участие эффузивы среднего и основного 
( редко кислого) состава и их туфы. В отдельных прогибах 
(Марка -Кульский, Ельцовский) появляется значительное ко-

.личество серых флишеподобных пород, сходных с отложения
ми  сланцевой геосинклинали. 

· Для верхней части р азреза, охватывающей .намюр, средний 
и верхний карбон и пермь, характерна ритмичность конгло
·мерато-песчано-алевролито-сланцевых или аргиллитовых отло
жений, местами туфагенных и почти везде угленосных. В кок
пектинеком и Рудно-Алтайском прогибах известны несогласно 
и почти горизонтально залегающие на средне- и верхнекамен
н�у!_'_ольных отложениях покровы основных и кислых лав 
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верхнекаменноугольного и пермского возраста (даубайская и 
сержихинекая свиты, эффузивы и малые интрузии семейтав
ского комплекса) . 

Вся эта верхняя часть р азреза  представляет собой молас
соную формацию (с  нею м естами  спаяны отложения триаса, 
включая ретлейас) , связанную с поднятием и р азрушением 
гор, возникших на  месте основной . сланцевой геосинклинали. 

Для периферических геосинклиналей характерны изомет
])Ичные, редко линейные складки. Напряженность структур 
возрастает в бортовых приразломных участках. 

КОiшектинская периферическая геосинклиналь (650 Х 20-· 
1 20 к.м) расположена между Чареко-Маиракской геоантикли
н алью на  северо-востоке и Чигизско-Тарбагатайским склад
ч атым сооружением более р анней консолидации. Интрузин 
здесь менее обильны, чем в Калбинеком прогибе, и относятся, 
примерно в равных количествах� к змеиногорскому и калбин
екому комплексам . 

Рудно-Алтайская периферическая геосинклиналь ( 400 Х 
Х 50 км) , располагаясь между додевенским складчатым со
-оружением Горного Алтая, Алейским, Синюшенским и Кур
чумским поднятиями и Иртышской зоной смятия, имеющей 
таюке геоантиклинальную природу (Муратов и Славин, 1 95 1 ; 
Хорева, 1 96 1 ) ,  обладает весьма неправильной формой. Р азные 
участки прогиба значительно отличаются по составу отложе
ний. На севере преобл адают известняки ,  пестро- и красно
цветные терригенные породы и туфы; в центре появляются в 
значительных количествах р азличные эффузивные и туфаген
ные породы. На юга-востоке наряду с известняками и пестро
цветными терригеиными толщамИ р азвиты сероцветные фли
шоидные отложения. Моласссвая угленосная формация в 
Рудно-Алтайской · геосинклинали сохранилась в мелких гра
бенах. Распространены интрузии змеиногорского и кал·бин
ского комплексов. 

Горловско-ЗарубинсJ<ая периферическая геосинклиналь 
(400 Х 1 0-40 к.м) р асположена между Буготакско-Митрофа
иовской геоантш<линалью, с одной стороны, и Салаиром, 
Кузнецким прогибом и Кузнецким Алатау - с другой. Интру
зии отсутствуют. Геосинклиналь на З арубинеком отрезке сли
вается с северо-западной окраиной Кузнецкого прогиба. Со
став отложений по простиранию прогиба изменяется незна
чительно. 

К Ануйско-Тувинской системе принадлежит бо,1ьшое коли
чество разнообразных прогибов орогенного типа. 

К о р г о н с к и й n р о г и б ( 1 20 Х 90 км) контролируется 
разлом ами, отделяющими Талицкий блок Горного Алтая от 
Чарышско-Теректинского. На западе отделен от Рудно-Ал-
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тайекай периферической геосинклинали Северо-Восточной зо
ной смятия и является по отношению к ним поперечным. 
Форма  прогиба неправильная. Выполняющие прогиб .средне
девонские пестроцветные отложения (3-4 к:.м) состоят пре
имущественно из эффузивов кислого, реже среднего состава. 
Эффузивы сопровождаются туфами и яшмами. В верхней 

'
ча

сти разреза много известняков, известковистых песчаников и 
сланцев. В Прогибе встречаются дев·онские субвулканические 
тела гранитоидав и интрузии калбинекого комплекса.  

А н у й с к о - Ч у й  с к и й  п р о г и б наследует остаточный 
геосинклинальный прогиб предыдуЩего цикла.  Он представ
ляет собой ряд самостоятельных впадин и грабенов, выпол
ненных нижне-, средне- и верхнедевонскими отложениями, 
значительно отличающимися в · разных впадинах составом 
разреза .  В юга-восточной его части - Чуйском прогибе -
эффузивно-осадочные отложения нижнего девона вверх по 
разрезу сменяются морскими и континентальными красно
цветными и сероцветными песчано-сланцевыми отложениями 
с прослоями известняков. К северо-западу в пределах Кара 
кольской синклинали мощность девона достигает 1 2  км. Основ
ное участие в нем принимают различные по составу эффузивы, 
их туфы и другие пирокластические породы. Еще север
нее, в Багарашском и Соловьихинеком прогибах, мощности 
уменьшаются до 2-3 км, роль эффузивных образований
падает, преобладают морские, · существенно известковисть1е 
отложения . 

Складки в узких грабенах сжатые и линейные, в более 
крупных впадинах - широкие изометричные. Редкие интру
зии, встречающиеся во впадинах, параллелизуются со змеино
горским и калбинским комплексами. 

Ю г  о - З а п а д н ы й П р и с а л а и р с к и й п р о г и б про
слеживается вдоль западного склона Салаира и погружается 
под отложения мезозоя и кайнозоя Бийско-Барнаульской впа 
дины. 

· Юга-Западный Присалаирский прогиб состоит из несколь
ких впадин различной величины и формы. Разрез начинается 
с мощных нижнедевонских известняковых толщ или с эйфель
ских или живетских сланцево-известняковых, в отдельных 
впадинах пестроцветных ( Верхне-Бердская и др.) отложений. 
К верхнему девону условно отнесена монотонная толща чер 
ных глинистых сланцев Маслянинской, З алесовекой и Афо
нинекой впадин . Нижний карбон известен лишь в одной 
(Маслянинской) впадине и представлен черными сланцами_ 
Слои образуют открытые складки, более крутые в бортовых 
приразломных частях впадин. Встре• r аются гранитные ин
трузии. 
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Т у в и н с к и й  п р  о г и б обрамлен выступами протерозой
ско-нижнепалеозойского складчатого комплекса : Дербинской, 
Билинекой и Сангиленской геоантиклиналями, кембрийски
ми геосинклинальными сооружениями Воеточно-Тувинского 
нагорья и Восточного Танну-Ола, геосинклинальнымИ склад
чатым и  системами Западного Саяна и Горного Алтая. Со
временные размеры прогиба (500-550 к.м по длинной оси, 
параллельной З ападному Саяну, при ширине 70- 1 50 к.м ) 
примерно соответствуют его палеоконтурам в эпоху н акопле
ния молассовых отложений.  Сложная конфигурация прогиба 
обусловлена сочетанием глубинных разломов севера-запад
ного, широтного и сев�ро-восточного напр авлений. Фундамент 
прогиба образован среднекембрийскими складчатыми соору
жениями, а в восточной и це1-1тральной его частях позднедо
кембрийскими складчатыми сооружениями. Верхнекембрий
ские, ордовикские и силурийские отложения, вскрытые пре
имущественно по северной и западной периферии Тунинекого 
п'рогиба,  также подстилают выполняющие его толщи, слагая 
позднекаледонский промежуточный структурный ярус, весьма 
изменчивый по мощности и стратиграфическому объему. 
Комплекс отложений, выполняющих Тувинский прогиб в мак
симальном возрастном объеме, представлен вулканогенно
красноцветными толщами нижнего девона - эйфельского яру
са среднего девона, пестроцветными и красноцветными молас
с·ами живетекого яруса среднего девона, верхнего девона и 
низов нижнего карбона, пеплово-терригенными отложениями 
верхней части нижнего карбона и континентальной угленосной 
формацией среднего - верхнего карбона. Суммарная мош
ность этих отложений колеблется от 1 0- 1 2  к.м на юго-западс 
до 5-6 к.м на северо-востоке прогиба .  

В составе Тувинского прогиб а выделяются ( с  юга-запада 
на  севера-восток) З ападно-Таннуольская, Центрально-Тувин
ская, Уюкско-У лугойская и Тоджинская структурно-фациаль
ные зоны, граничащие по глубинным разломам,  заложенным 
еще при формировании фундамента.  З а.падно-Таннуольская .и 
Уюкско-Улугойская структурно-фациальные зоны расположе
ны на складчатых сооружениях верхнепротерозойско-кемб
рийских сланцево-эффузивных геосинклиналей, перекрытых 
мощными складчатыми толщами ордовик-силурийского про
межуточного яруса. Девонские и каменноугольные отложения 
этих зон слагают весьм а мощные (до 1 0- 1 2  к.м в Западном 
Танну-Ола )  непрерывные разрезы, смяты в удлиненные брll
хиформные складки и местами прорваны верхнедевонскими 
интрузиями габброидов и сиенитов. 

Центрально-Тувинская и Тоджинская зоны расположены 
на складчатых сооружениях одноименных андезито- с{арбонат-
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.ных кембрийских геосинклиналей, перекрытых силурийскими 
отложениями промежуточного яруса умеренной (:Цо 3 к.м ) или 
небольшой мощности (около 1 к.м ) . Мощность девонских и 
лижнекаменноугольных отложений этих зон не превышает 
5-6 к.м. Разрезы изобилуют перерывами и угловыми несо
гласиями.  Морфология складчатых структур весьма сложная 
(трехкрылые угловатые мульды, асимметричные брахианти-

J<линали со сложно построенным ядром, наклонные флексуры) . 
Относительно небольшие мощности отложений и особая слож
ность внутренней тектоники р аинекаледонского фундамента, 
позднекаледонского промежуточного яруса и выполняющего 
комплекса Центрально-Тувинской и Тоджинской структурно
фациальных зон обусловлены, вероятно, их приуроченностью 
к остаточным массивам позднедокембрийских складчатых 
сооружений (Волонтэй, 1 963) . 

М и н у с и н с к и й  п р  о r и б состоит из изометричных Юж-
1-IG-Минусинской, Сыды-Ербинской, Северо-Минусинской (Че
баково-Балахтинской) и Н азаровекой впадин, разделенных 
выступами верхнекембрийских складчатых сооружений Бате
невского кряжа, хребтов Салгон и Арга, входившими в девоне 
и карбоне в единую область осадконакопления. Протяжен
ность прогиба в меридиональном направлении от зоны раз
ломов, отделяющей Южно-Минусинскую впадину от складча
тых сооружений Западного Саяна,  до  северного борта На
заровской впадины, где она  перекрывается мезозойским 
чехлом, составляет 360 к.м, в широтном направлении - от 
50 к.м на севере до 360-400 к.м в южной части прогиба .  
В строении впадин участвуют отложения девона, карбона и 
перми, распадающиеся на  два структурных яруса .  Нижний 
ярус представлен вулканогенно-красноцветными отложениями 
нижнего девона - эйфеля ( мощность около 3000 .м ) . Верхний 
ярус сложен молассовыми и карбонатными (бейская и иле
моровекая свиты) формациями среднего и верхнего девона, 
пеплово7терригенными и континентальными угленосными фор
мациями карбона и перми. Сум м арная мощность этих толщ 
в конседиментационных синклинальных прогибах достигает 
8000 м, на антиклинальных поднятиях и в бортах впадин со
кращена до 4000 м. 

Минусинский прогиб продолжается в Приаргинскую часть 
Западно-Сибирской низменности под мезозойско-кайнозой
ским чехлом .  По геофизическим и буровым данным здесь 
выделяются Тегульдетская и Киселевекая впадины, разделен
ные пологими валами (Сурков, 1 962; Кац, Красильников, 1 962) . 

Характерны коробчатые угловатые брахискладки, флексу
р ы, связанные с глыбовыми движениями фундамента. 

По совокупности формаций, их мощности и морфологии 
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складок большая часть Минусинского прогиба сопоставима 
с Центрально-Тувинской структурно-фациальной зоной Тувин
ского прогиба.  Лишь южная часть Южно-Минусинской впа
дины (Абаканский прогиб) , отличающаяся очень большими 
мощностями непрерывного разреза девона, очень сходна с 
Западно-Таннуольской структурно-фациальной зоной Тувин
ского прогиба и Уймено-Jiебедским прогибом. С последним 
она ,  по-видимому, имела пространствеиную связь (Моссаков
ский, 1 962) . 

К у з н е ц к и й  п р о г  и б расположен между выступами 
протерозойско-нижнепалеозойского складчатого комплекса 
разновозрастными геосинклинальными складчатыми массива
м и  Кузнецкого Алатау и Салаира .  Гетерогенный фундамент 
прогиба в восточной прилежащей к Кузнецкому Алатау части 
образован среднекембрийскими · складчатыми сооружениями, 
возникшими, по-видимому, · на месте ·относительно стабильных 
андезито-карбонатных геосинклиналей типа Минусинской и 
Тоджинской. В соответствии с этим девонские отложения 
восточной части Кузнецкого прогиба по формациОНJ;IОЙ после
довательности тождественны одновозрастным отложениям 
Минусинских впадин, обладают умеренными мощностями 
(2500-3()00 м) и смяты в куполовидные конседиментацион
ные складки. 

В западной части Кузнецкого прогиба, примыкающей к 
относительно мобильным складчатым сооружениям Салаира, 
р азвиты карбонатные формации нижнего и среднего девона 
черносланцевые известняковые пестро- и красноцветные тол 
щи верхР!ей половины среднего девона общей мощностью 
4000-5000 .м и несогласно залегающие на них карбонатные 
толщи нижнего карбона мощностью до 900 м. Эти отложения со
браны в систему коробчатых удлиненных и угловатых складок. 

Структура северо-западной ча·сти , про.гиба, по существу 
составляющая краевой участок Обь-Зайсанской геосинкли
нальной · системы, характеризуется линейными интенсивно 
сжатыми складками .  Видимое основание разреза здесь со
ставляет существенно терригенная толща живетекого яруса и 
верхнего девона ( 4000-5000 .м) , литологически сходная с 
девонскими отложениями периферических геосинклиналей. 
Напротив, вышележащая карбонатная толща нижнего карбо- · 
на  по мощности и составу близка · одновозрастным отложе
ниям восточной и западной окраинам Кузнецкого бассейна .  
Отличительной особенностью Кузнецкого прогиба, связанной .. 
по-видимому, с его краевым положением по отношению к 
Обь-Зайсанской геосинклинальной системе, является чрезвы
чайно большая мощность (до 1 1 000 .м) и широкое распрост
ранение угленосной толщи верхней части нижнего карбона,  
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среднего и верхнего карбона и перми, залегающей на  под
стилающих толщах с резким несогласием . Следует подчерк
нуть, что аналогичные ей по возрасту, сходные по составу 
угленосные толщи периферических прогибов Обь-Зайсанской 
геосинклин-альной системы имеют значительно меньшую 
мощность. 

У й м е н о - Л е б е д с к о й  п р о г и б вытянут в меридио
нальном направлении (200 Х 50-70 к.м) пар аллельно-Катун
ской г�оантиклинали. На среднекембрийских отложениях фун
дамента здесь расположеньi мощные (до 4000 .м ) образования 

· ордовикского и силурийского промежуточного яруса .  Н а· них 
с· резким угловым несогласием залегает средне-верхнепалео
зойский комплекс, представленный мощными (до 12 000 .м) 
молассоными и вулканогенными толщами девона, смятыми в 
систему линейных и брахиформных удлиненных складок. Ме
стами они прорваны интрузиями субвулканических гранитов. 
Формационный тип, мощности отложений и внутренняя тек
тоника фундамента промежуточного яруса и выполняющего 
комплекса, Уймено-Лебедекого прогиба чрезвычайно сходны 
с таковыми характеристиками Западно-Таннуольской струк
турно-фациальной зоны Тувинского прогиба . 

Амуро-Уссурийский складчатый комплекс 

Этот комплекс сложен силурийскими, девонскими,  камен-
· ноугольными и пермскими отложениями, вмещающими круп
ные бателитоподобные тела гранитоидов. Складчатый комп
лекс состоит из Уссурийской и МонгоЛо-Охотской г.еосинкли
наль.ных систем . 

Уссурийская геосинклинальная система протягивается от 
южного побережья Приморья до верховьев р .  Кур и разде
ляется Ханкайской геоантиклиналью, расположенной в юж
ной части Буреинско-Ханкайского срединного массива,  на 
Л аоелин-Гродековскую, Центрально-Сихотэ-Алиньскую и Кур -
Урмийскую сланцевые геосинклинали. 

· 

Монголо-Охотская геосинклинальная система на севере 
ограничена Яблонево-Становым геоантиклинальным поясом , 
отделЯясь от него сложно построенной зоной разломов Мон
голо-Охотского структурного шва, а на юге приспосабливается 
к контурам северной час1'и Буреинско-Ханкайского средин
ного м ассива.  В составе Монголо-Охотской системы выделя
ются Удско-Шантарская, Верхне-Амурская и Воеточно-З а
байкальская сланцевые геосинклинали, образованные преиму
щественно сланцево-эффузивными и песчано-сланцевыми 
толщами среднего палеозоя, а также несколько прогибов 
орогенного типа. Последние выполнены терригеиными тол-
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щами, залегающими резко несогласно на  подстилающих о.т
.ложениЯх. По возрасту выделяются прогибы двух типов:  
девонские (Дорбинский, Урмийский, Ниманский, Галамский, 
Норский, Гуранский) и верхнекаменноугольно-пермские ( Ко
нинский, Гутайский, Мергеньский, Чиронский, Борзи.нский) . 

В состав Уссурийской геосинклинальной системы входят 
отложения от девона до перми, а на крайнем юге нижне- и 
-среднетриасовые. 

Л а о е л и н - Г р о д е к о в с к а я  с л а н ц е в а я  г е о с и н
к л и н а л ь  (450Х 1 25 к:.м) . протягивается от побережья Япон
ского моря · к р .  Мулинхэ, располагаясь между южной окраи
ной Буреинско-Ханкайского, Кэнтэйским и Сиио-Корейским 
м ассивами ( сопредельные территории СССР, Китайской На
родной Республики и Корейской Народной Демокр атической 
Республики) , от которых она отделяется глубинными разло
мами. Она выполнена мощными (около 1 1  к.м) толща·ми де
вона (кордонская серия ) , верхнего карбона и перми,  пред
-ставленными сланцево-эффузивной и флишоидной формация
ми (Органова, 1 96 1  а ,  б ) . В их состав входят диабазы, 
порфириты и их туфы, конгломераты, полимиктовые и квар
дево-полевошпатовые песчаники , глинистые и очень редко 
кремнистые сланцы, мощные линзы (до 300 .м) рифовых из
вестняков и кислые эффузивы (кварцевые порфиры, ф ельзиты) 
в ·верхах разреза . Выполняющие геосинклиналь толщи смяты 
в складки севера-севера-восточного, реже северо-западного 
простирания, приспосабливающиеся к очертаниям· жестких 
.массивов ( Органова, 1 96 1 б ; Криволуцкий и др. ,  1 960) . 

Ц е н т р а л ь н о - С и х о т э - А л и н ь с к а я  с л а н ц е в а я  
г е о с и н к л и н а л ь  намечается по отдельным современным 
выходам складчатого комплекса в полосе (770 Х 50 к.м) ,  протя
гивающейся от р айона Владивостока до 48° 50' северной широ
ты. На западе от Ханкайской геоантиклинали она отделяется 
З ападным Сихотэ-Алиньским структурным швом . Геосинкли
наль выполнена мощной толщей (около 13 к.м). песчано-сланце
вых, а в краевых частях сланцево-эффузивных отложений ка
менноугольной и пермекай систем , к которым на  юге присоеди
няется нижний и средний .триас.  Здесь развиты песчаники, 
кремнистые и глинистые сланцы, диабазы, порфириты, масси
вы рифовых известняков .  Кремнистые породы распространены 
в основном в центральной, наиболее прогнутой части геосин
клинали, образуя пачки мощностью в несколько сот метров . 
Выполняющие геосинклиналь отложения интенсивно дислоци
рованы и собраньi в складки северо-севера-восточного про
стирания.  

Кур-Урмийская сланцевая геосинклиналь на  западе огра 
Jiичена выступами более древних складчатых комплексов 
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Буреинско-Ханкайского м ассива и южной ветви Тукурингра
Джагдинской геоантиклин али, а на  севере и востоке пере
крывается мезозойским складчатым комплексом.  Южная 
часть геосинклинали находится на территории Китайской На
родной Республики . Геосинклиналь выполнена каменноуголь
ными и пермскими, иногда,  возможно, нижне- и среднетриа
совыми толщами ( 1 О км) , состоящими из кремнистых пород, 
глинистых сланцев, песчаников, прослоев известняков, средних 
эффузивов (Бобылев, 1 962) . 

В пределах Уссурийской геосинклинальной системы раз
вита батолитовая гранитоидная формация, а к зоне разломов 
тяготеют небольшие тела габбро, диоритов, граноди,оритов_ 
В Лаоелин-Гродековской геосинклинали батолитовая форма
ция гродековских и посьетских гранитоидав представлена 
крупными массивами неправильной формы, сложенными круп 
нозернистыми биотитовыми, реже биотитово-роговообманко
выми гранитами с абсолютным возрастом 2 1 5..,.---247 млн. лет 
( Руб, 1960) . 

На юге Центрально-Сихотэ-Алиньской геосинклинали меж
ду бухтой Тюшан и заливом Америка известны небольшие 
сиитектонические интрузии анненеких габброидов (возраст 
3 1 5  млн. лет) , на п-ове Трудном - диоритов (возраст 245 млн. 
лет) , которые интрудированы тинканскими натриевыми крас
ными биотитовыми гранитами (возраст 200-244 млн . .fleт) , 
в свою очередь прорваиными белыми гранитами (возра ст 
200 млн. лет, на п-ове Трудном) ( Беляевский, 1 955; Орга
нова, 1 959) . 

Te.fla гранитоидав бателитовой формации, имеющие не
правильную вытянутую форму, распространены севернее, по 
рекам Даубиха, Уссури и др. Примерам служит Шмаковский 
массив ( 145Х 20 км) ,  вытянутый в северо-северо-васточном 
направлении, приуроченный к З ападному Сихотэ-Алиньскому 
шву, сложенный крупнозернистыми биотитовыми гранитами 
повышенной щелочности, с абсолютным возрастом 1 80-
200 МЛН. лет (Руб., 1 960) . 

Обширные поля (многие тысячи кв . км) верхнепалеозой
ских гранитоидав широко распространены в северной части 
Буреинско-Ханкайского массива, где они известны под на
званием тырмо-буреинского интрузивного комплекса (257-
264 млн. лет) (Иuиксон, 1 96 1 ) .  

Монголо-Охотская геосинклинальная система поотягивает
ся от побережья Охотского моря, в районе Шантарских остро
вов, до  монгольской границы в бассейне р .  Чикай. Помимо 
геосинклинальных прогибов, обр азованных отложениями от 
силура до нижнего карбона, она вмещает ряд более молодых 
прогибов арагенного типа. 
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У д с к о-Ш а н т а р с к а я  с л а н ц е в а я  г е о с и н к л и-
н а л ь  протягивается по отдельным выходам от верховьев 
р. Уда к побережью Удекой губы и на Шантарекие острова,. 
распространяясь на  юге в р айоне хребтов Тайкапекого и 
Бюко. Серией разломов она отделяется на севере от Стано

вого верхнеархейского и на  юге от протерозойско-нижнепа
леозойского складчатых комплексов. 

Удско-Шантарская геосинклиналь выполнена средне
и ве хнедевонскими сланцево-эффузивными отложениями 
( 5-7 к.м) ,  а на  западе, возможно, пермскими (Турбин и др . ,  
1 963 ) . В их состав входят кремнистые и глинистые сланцы, 
полим иктовые и граувакковые песчаники,  известняки, основ
ные эффузивы ( Красный, 1 960) . Кремнистые сланцы обра

зуют толщи мощностью до 1 к.м. 
Отложения собраны в линейные складки, и меющие на  

западе севера-западное, а на  востоке воеточно-северо-васточ
ное простирание. 

В е р х  н е-А м у р  с к а я с л а н ц е в а я г е о с и н к л и н а л ь. 
протягивается на  расстояние 800 к.м от р .  С елемджа на  восто
ке до верховьев р. Амур на западе, ограничивается на севере 
Южно-Тукурингрским р азломом, а на юге -- склоном Буреин
ско-Ханкайского срединного м ассива, в пределы которого она  
входит своим Мамыно-Амурским ответвлением. Геосинклиналь. 
выполнена толщей ( 4-6 к.м) терригенных, вулканогенных и 
карбо атных пород силура ,  девона и нижнего карбона .  В со
став этих· отложений входят квар;цево-полевошпатовые песча
ники, глинистые и кремнистые сланцы, в средней части раз
реза ( D1 _ 2) - мощные пачки известняков, в нижней и сред
ней его частях покровы диабазовых порфиритов, порфиритов 
и их туфов. В хр.  Соктахан эффузивы спилито-диабазовой 
серии живетекого возраста достигают мощности 1 к.м . 

Выполняющие геосинклиналь отложения смяты в складюr 
субширотного простирания с наклонами крыльев около 50-60°. 
В Мамыно-Амурском ответвлении геосинклинали складки на 
севере северо-восточного простирания, а на юге - субмери-
дионального. , 

В о е т о ч н о - З а б а й к а л ь с к а я  с л а н ц е в а я  г е о с и н
к л и н а л ь в пределах СССР протягивается на  расстояние-
750-800 к.м от границы Монгольской Н ародной Республики 
у верховьев р. Чикай в северо-восточном направлении до бас
сейна р .  Газимур. Н а  северо-западе, вдоль рек Чикой, Ингода 
н Шилка, геосинклиналь ограничена Монголо-Охотским глу
бинным разломом . Складчатые толщи в пределах геосинклина-· 
ли об_ ажаются в Зачикойском, Даурском,  Западно-Агинском, 
Усть-Борзинском и Газимуровском районах, ограниченных 
поля ·и палеозойских гранитов, наложенными мезозойскими-



впадинами или выступами протерозойско-нижнепалеозойского 
фундамента.  В Зачи�ойском районе развита мощная (6-7 к.м) 
песчано-сланцевая зачикойская серия допермского возраста, 
в формацианнам отношении сходная со среднепалеозойскими 
образованиями Агинского поля и Северо-Восточной Монго
.лии. З ачикойская серия прорывается средне-верхнепалеозой
скими гранитами даурского комплекса, но содержит также 
траниты, абсолютный возраст которых определен в 395-
425 млн. лет, что указывает на возможное присутствие в ее 
составе нижнепалеозойских отложений. В зачикойской серии 
преобладают полимиктовые песчаники с прослоями кварци
тов, аркозовых песчаников и кристаллических известняков 
( бальджинская свита) ; выше появляются конгломераты и по-

.лосчатые сланцы с прослоями кремнистых сланцев и яшм 
( чикоконекая свита ) .  В других участках развиты существенно 
флишоидные толщи ( верхне-чикайекая свита ) .  Всюду средне
палеозойские отложения смяты в крутые линейные складки 
�убширотного и северо-восточного простирания. Наиболее 
крупными складчатыми формами в пределах З ачикойской об

.ласти являются Хилкотойско-Асинский антиклинарий и Чи
кокойский сивклинарий с крыльями, осложненными изокли
нальными складками .  На Даурском, З ападно-Агинском и дру
гих участках развиты многокилометровые толщи метаморфи
_зованных песчаников и кварцево-слюдистых (ононская свита)  
и черных филлитовидных сланцев, алевролитов и граувакко
вых песчаников ( агуtЦинская и ингодинекая свиты) . Отложе
·ния . смяты в складки северо-восточного простирания с углами 
падения 20-90°. 

П р  о г и б ы  о р о г  е н н о г о т и п  а. Урмийский, Ниман
.. ский, Дорбинекий прогибы разположены в бассейнах рек �,-р 
ми и Кур ,  Ниман. и Бурея, в районе хр .  Дорбинского. Сложе
ны песчано-глинистой толщей (2 к.м) девонского возраста, за

.легающей несогласно на Монголо-Охотском складчатом 
комплексе (Pt-Pz 1 ) . в· плане прогибы . имеют изометричн-ую 
форму, вытянутую в северо-восточном направлении, площадью 
.до нескольких сотен квадратных. километров. 

Галамский прогиб выполнен песчано-алевритовой тол'щ'ей 
(видимая мощность 200 .м) среднедевонского возраста, кото
рая н ачинается конгломератами и образует пологие складки 
с углами падения на крыльях 20-30° (Сообщение Э. Л. Школь
ника) . 

, Норекий и Гуранекий прогибы прослеживаются по отдель
ным выходам девонских отложений в бассейне р. Нора, по 
рекам Б. Джелтулак, Гари,  Инкан и др . ,  в долине р. Зея, по 

.левобережью р. Амура .  Прогибы имеют асимметричное строе
ние, часто ограничены разломами, вытянуты в севера-запад-
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ном, а в . бассейне р .  Мамын в северо-восточном направлении. 
Их площадь от первых десятков до 300 к.м2, выполнены грубо
зернистыми девонскими терригеиными отложениями ( 1 ,5-
'2 к.м) ,  часто пестроцветными, залегающими с резким несогла
·сием ва дислоцированных силурийских, иногда и более древ
нйх породах. В долине р. Зея среди девонских отложений име
ются вулканогенные образования. В приразломных частях 
прогибов углы падения пород крутые, а на крыльях 20-30°, 
вьшолаживающиеся к центру прогибов . ' 

Конинекий прогиб ( 1 00 Х 40 к.м) , расположенный вдоль 
юга-востоЧного борта Удско-Шантарской геосинклинали в 
м еждуречье р .  Конин и Муникан, вытянут в северо-восточном 
:направлении. Он выполнен отложениями, относимыми к кар
бону, кунинекой свиты (песчаники с редкими прослоями крем
нистых сланцев и туфов порфиритов) . 

Борзинекий прогиб вырисовывается на карте в виде огра
ниченного разломами тектонического блока (шириной 30-
40 к.м) ,  вытянутого в северо-восточном направлении на рас
стоянии 1 00- 1 1 0  к.м. В разрезе пермских отложений,  вклю
чающих оба отдела ,  наблюдается переслаивание песчано
сланцевых, эффузивно-сланцевых и кремнисто-сланцевых рит
мично построенных толщ общей площадью 1-2 к.м . 

Пермские толщи слагают крупную синклинальную склад
ку, имеющую на юге севера-восточное, а на севере субмери
диональное простирание. 

Чиронский прогиб тяготеет к зоне Монголо-Охотского шва '
и представляет собой тектонический блок треугольной формы, 
размерами 40-60 к.м . Прогиб выполнен пермскими отложе
ниями, представленными ·песчаниками, глинистыми сланцами 
и реже конгломератами.  

Для прогиба характерно наличие брахиформной складча
тости северо-восточного простирания. 

В Хапчарангском прогибе пермские толщи слагают круп
ную сложную синклиналь. 

Интрузивные обррзования составляют на западе Монголо 
Охотского пояса основную часть объема средне-верхнепалео
зойского складчатого комплекса. Площади их развития иногда 
в неско,лько раз превышают площади, занятые осадочными 
формациями (например, в Восточном Забайкалье) . Средне
верхнепалеозойские интрузии отнесены к типу бателитовой 
формации в западной и центральной частях Монголо-Охотско
го пояса. Н аиболее крупными плутанами (площадью в десятки 
тысяч квадратных киломе'Гров) является Д аурекий и Аргунско
Шилкинский, разделенные Агинским палеозойским полем, в 
пределах которого интрузий этого типа не наблюдается 
Формирование их связано с завершающим этапом разви-

75 



тия Монголо-Охотской геосинклинальной системы (от сред
него - верхнего карбона до нижнего - среднего триаса 
включительно) . 

Значения абсолютного возраста, определенные по образ
цам асинского, даурского, газимурозаводского, верхнеудинеко
го и ныринского комплексов, слагающих эти плутоны,  колеб
лются в пределах 272- 1 82 млн. лет ( карбон - триас) (Поле
вая, Тихомиров, 1 962) . 

В составе интрузивных образований среднепалеозойско
нижнепалеозойского складчатого комплекса наблюдаются 
основные, средние и !\ислые разности. Преобладающими явля
ются интрузии гранитаиднога состава :  диориты, диорито-сие
ниты, сиениты, гранодиориты, лейкакратавые и аляскитавые 
гр аниты. Умеренно-кислые разности характерны для ранних 
фаз формирования сложных гранитоидных плутонов. Они сме
няются биотитоными и биотит-роговообманковыми гранитами 
следующей фазы. В заключительную фазу образуются наибо
лее кислые лейкакратавые и аляскитавые граниты, наблюдае
мые в составе большинства массивов средне-верхнепалеозой
ского возраста . 

)Кильная серия в гранитоидных интрузиях развита слабо и 
представлена пегматитами и аплитами.  

В пределах Верхне-Амурской геосинклинали, в хребтах iу
ку.рингра и Соктахан имеются небольшие интрузии диоритов, 
габбро-диоритов,  реже габбро-норитов. 

В бассейне р. Уркан, по р. Гари, в междуречье рек Нора, 
Селемджа, Бысса, в среднем течении р .  Селемджа р аспростра
нены верхнепалеозойские гранитоиды ( батолитовая гранито
идная формация) . Слагаемые ими крупные тела имеют непра 
вильную форму. Среди гранитоидов, наиболее распростране
ны биотит-роговаобманкавые граниты и гранодиориты, реже 
встречаются днуслюдяные граниты (в низовьях рек Гербикан 
и Инкан) . С граниtоидам и  связаны жилы пегматитов и 
аплитов. 

В Удско-Шантарской геосинклинали незначительно рас
простр анены интрузии гранодиоритов, диоритов, габбро и др . 
(габбро-диорит-гранодиоритовая формация) . 

Мезозойский Забайкальско- Приморский 
складчатый комплекс 

Этот комплекс образован верхнетриасовыми, юрскимк JI 
меловыми отложениями и состоит из Сихотэ-Алиньской гео
синклинальной и Приморско-Селенгино-Удской систем проrи
бов арагенного типа. 
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Прогибы обеих систем выполнены мощными (до 9 км) 
преимущественно песчано-сланцевыми толщами. В отличие от 
rеосинклинальных прогибов, заполненных флишоидными тол
щами миогеосинклинального типа, для орогенных прогибов · 
характерна резкая фациальная изменчивость слагающих их 
отложений, в которых часто появляются грубообломочные по
роды. В систему прогибов орогенного типа включаются на  за
паде ряд впадин Джидо-Хилокского района (Селенгиr-IСIЩЙ 
прогиб) , выполненных осадачно-вулканогенными образова
ниями верхнетриасового - юрского возраста . 

Для складчатого комплекса в целом характерно широкое 
распространение интрузий габбро-диорит-гранодиоритовой 
формации, приуроченных к протяженным разломам Сихотэ
Алиньской геосинклинальной системы, известных также в оро
rенных прогибах. 

С прогибамf! орогенного типа Восточного Забайкалья гене
тически связана формация субвулканических субщелочных 
гранитов, а в Джидо-Хилокском районе формация щелочных 
гранитов. Этого же типа интрузии распространены за  преде
лами геосинклинальных и орогенных прогибов, в - Яблоново
Становой зоне, которая во время формирования прогибов 
играла по отношению к ним роль геоантиклинального под-
1-Iятия. 

Сихотэ-Алиньская геосинклинальная система, протягиваю
щаяся от мыса Поворотного до Тугурского залива, разделяется 
Центрально-Сихотэ-Алиньской геоантиклиналью, образован
ной выступом средне-верхнепалеозойского складчатого Iшмп
.лекса, на  Тетюхинскую и Бикино-Амурскую миогеосинклинали . 
Севернее выд�ляется широкий Амгуне-Горинский геосинкли
нальный прогиб, складки которого на  северо-востоке и севере 
уходят под воды Татарского пролива и Охотского моря, а щ1 
западе их распространение ограничивается выступами древ
них складчатых комплексов. 

Тетюхинекая миогеосинклиналь ( 1 000 Х 1 50 км) на западе 
от Центрально-Сихотэ-Алиньского геоантиклинального подня
тия отделяется Центральным Сихотэ-Алиньским структурным 
швом. Геосинклиналь выполнена флишоидными песчано-слан
цевыми толщами (около 7 км) с подчиненными пачками туфо
генных и кремнистых пород верхнетриасового, юрского и мело
вого возраста . Эти толщи смяты в складки северо-восточного 
простирания, менее напряженные, чем в подстилающем сред
не-верхнепалеозойском складчатом комплексе (Беляевский и 
др. ,  1 955) . 

Викино-Амурская миогеосинклuналь (500 Х 1 50 км) протя
гивается от низовьев р. Бикин до р .  Амура .  На юге она огра
ничена выступами верхнеархейского основания южной части 
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Буреи.нско-Ханкайского массива, а на  ·западе и востоке Кур
Урмийским и Центрально-Сихотэ-Алиньским геоантиклиналь
ными поднятиями. Викино-Амурская миогеосинклиналь вы
полнена верхнетриасовыми, юрскими и меловыми отложения� 
ми в основном песчано-глинистого состава с подчиненными: 
пачками кремнисто-глинистых сланцев и средних эффузивов. 
В северо-западной части миогеосинклинали появляются гра
велиты и конгломераты. Отложения смяты в крупные складки . 
северо-восточного простирания.  На севере Викино-Амурекик 
прогиб раскрывается в Амгуне-Горинекую миогеосинклиналь,. 
сходную с ним в формационном и структурном отношениях. 

В пределах Сихотэ-Алиньской геосинклинальной системы 
распространены интрузии габбро-пироксенит-дунИтовой и габ-· 
бро-диорит-гранодиоритовой формации, приуроченные в основ-· 
ном к зонам глубинных разломов. 

· 

В южной части Викино-Амурской геосинклинали известны 
раинемезозойские ( 1 27 млн. лет) небольшие интрузии (2 -
1 70 км2) гранодиоритов и биотитоных гранитов. 

· 

В районе среднего течения рек Викина, Кафэ и др . распро
странены тела гипербазитов верхнемелового возраста, сложен
ные серпинтинитами, перидотитами, пироксенитами, оливино
выми норитами, габбро-норитами, габбро (Веляевский и др. ,. 
1 955) . 

Широко развиты позднемезозойские (75- 1 04 млн. лет) 
интрузии трещинного типа ( штоки) размером 4-20 км2, а
иногда до 200 км2, состоящие из диоритов, кварцевых диори
тов, монцонитов, гранодиоритов, гранитов. С ними пегматитьr 
не связаны ( Изох и др . ,  1 957) . 

В восточной части Сихотэ-Алиньской геосинклинальной си
стемы распространены палеоцен-эоценовые интрузии субвул
канич'еских гранитоидав (37-55 млн. лет) , связанные с Во- · 
сточно:Тихоокеанским вулканическим поясом.  

П р о г и б ы о р о г е н н о г о т и п а . Даубихинский прогиб 
протягивается в виде узкой зоны (длина 200 км, ширина 8 -
20 км) между южной окраиной Вуреино�Ханкайского массива 
и Центрально-Сихотэ-Алиньской геоантиклиналью, имеет се-
вера-восточное простирание. Он сложен в основном верхне
триасовыми прибрежно-морскими и континентальными обло
мочными угленосными толщами небольшой мощности, смяты-
ми в линейные скл адки с углами падения 30--60°. 

Сучанекий прогиб, заложенный на Pz3-Т2 ОСfЮВании, про
тягивается от восточного побережья Уссурийского залива в 
бассейне рек Шитухе и Сучан.  Прогиб сложен терригенной 
толщей ( 4-5 км) с преобладанием песчаников, в средней ча
сти угленосной, а в верхней - туфагенной и редкой вулкано
генной. Максимальное погружение прогиба приходится на ме-
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J1овой период. Наблюдается перемежаемость морских и кон
тинентальных фаций верхнетриасового - мелового возраста , 
которые выклиниваются в сторону побережья Уссурийского
залива .  Северная часть прогиба изучена недостаточно. В за
падной и центральной его частях развиты пологие линейные 
складки часто субширотного пр-остирания, с углами падения 
1 5-25, реже 40°, а на периферии - крутые складки, ослож
ненные мелкой складчатостью, нарушаемые надвигами. Места · 
м и  на  отдельных участках развиты опрокинутые складки .. 
В прогибе широко развита приразломная тектоника, с которой 
связаны дайковые тела .  

Суйфунский прогиб имеет, видимо, сложное строение и за 
л егает на  гетерогенном фундаменте. Прослеживается по  от-· 
дельным современным выходам мезозойских пород в бассейне: 
нижнего и среднего течения рек Суйфун, Амба И др . ,  сложен 
в основном глинисто-песчанистой толщей (3,5-4 х:.м ) верхне
триасового - мелового возраста, иногда на севере песчано
конгломератового состава. Характерно переслаивание при
брежно-морских и континентальных фаций, среди которых 
разВI�ты угл еносные отложения верхнетриасового и нижнеме
лового возраста.  В западной части прогиба преобладают кон
тинентальные фации .  На юга-западе прогиба ( р айон ·с. З ана
дворовки) в верхней части толщи присутствуiот туфогенны� 
образования ( сеноман-турон) ,  а на севере прогиб а (район 
с. Липовцы) среди нижнемеловых отложений развиты вулка-· 
ногеиные породы среднего состава (200 .м) ·. Мезозойские от
ложения Суйфунского прогиба образуют брахнекладки с угла 
ми падения 1 5-300, а на  участках- зон .разломов до 70°, в во
сточной части прогиба они смяты в крутые, местамк 
опрокинутые склаДки ( Берсенев, 1 963) . 

<2еленгино-Удская система  арагенных прогибов в виде ши
рокой (600 х:.м) полосы протягивается на расстояние 3000 к.м· 
от р .  Селеига на  западе до побережья Охотского моря на 
востоке. Состоит из Селенгинского, Восточно-Забайкальского, 
Ольдойского, Соктаханского, Буреинского, У декого и Тором
ского прогибов. 

Селенгинский прогиб выполнен триасовыми и юрскими эф-· 
фузивными и эффузивно-осадочными образованиями (2-3 х:.м) 
джида-хилокской серии, распространенной в виде разрознен
ных полей, вдоль рек Чикай, Хилка, Уда и J:Iнгода. В состав 
серии входят порфириты и диабазы ( петрапавловская свита) , 
фельзиты, фельзит-порфиры, кварцевые порфиры (тамирская
свита) , ортофиры, кератофиры, сиенит-порфиры, трахианде
зиты (цаган-хунтайская свита) . Среди покровов эффузивов 
встречаются прослои вулканагенно-обломочных пород (туфа
конгломератов, туфапесчаников и туфосланцев) . 
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Восточно-Забайкальский, Ольдойский и др . прогибы вы
nолнены мощной (5-8 к.м) песчано-сланцевой серией верхне
триасового - среднеюрского возраста, характеризующейся 
пестрым составом пород (от валунных конгломератов до гли 
нистых сланцев) и резкой фациальной изменчивостью. В .Во
-сточно-Забайкальском и Ольдойском прогибах наблюдаются 
постепенные переходы от морских через прибрежно-континен
тальные к континентальным фациям. По формацианной ха
рактеристике мезозойские отложения могут быть отнесены к 
·типу морских моласс внутриконтинентальных прогибов (На 
гибина, 1 962) . 

· Соктаханский прогиб выполнен толщей переслаивающихся 
.алевролитов и песчаников с линзами конгломератов и граве
литов, общей мощностью 0,6-2 к.м, верхнетриасового и, воз
можно, среднеюрского возраста (Шиханов, 1 962) . Этот узкий 
·субширотный прогиб (длина 1 40 к.м, ширина 1 ,5-8 к.м) про
тягивается вдоль осевой части и северных склонов хребтов 
Соктахан и Тукурингра, его северное крыло приурочено к зо
не Монголо-Охотского глубинного разлома.  

Прогибы Селенгино-Удской системы имеют вытянутые в 
·севера-восточном направлении контуры, подчиненные прости
ранию палеозойских и докембрийских структурных элементов. 
Размеры их колеблются от 1 00 Х 20 до 500 Х 1 50 к.м. 

Мезозойские отложения залегают на  более древних резко 
несогласно, образуют брахиформные и коробчатые складки, 
·осложненные разломами северо-восточного и реже северо-за
падного простирания ( Нагибина, 1 962) . Вблизи разломов 
развиты, как правило, узкие крутые складки почти изоJ<ли
нальной формы.  Интрузивные образования в пределах 
Селенгино-Удской системы представлены Гранитоидами суб
вулканической формации.  Среди них преобладают порфиро
видные биотит-роговаобманкавые граниты и гранодиориты и 
.аляскитовые граниты. 

Значительную роль в составе мезозойской субвулканиче
{;КОЙ гранитаидной формации играют щелочные граниты, при
уроченные главным образом к Яблоново-Становой зоне (Ма
ло-Куналейский комплекс) . Они представлены сиенитами, 
грано-сиенитами и эгириновыми, эгирин-арфедсонитовыми и 
эгирин-рибекитовыми гранитами. Особенностью мезозойских 
гранитов является их тесная пространствеиная и временная 
связь с эффузивами. Часто в эндоконтактной зоне наблюдают
ся переходы гранитов в гранит-порфиры и кварцевые порфиры. 
С гранитами связаны многочисленные жилы кварцевых пор
фиров, фельзитов, аплитов и пегматитов. 

Гранитные массивы занимают обычно небольшие площади 
( 1 00- 1 50 к.м2 ) , приуро�иваются к зонам разломов и имеют 
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вытянутую форму, обусловленную трещинным характером 
внедрения. 

Наиболее крупные ( 4000-6000 к.м2) батолитоподобные 
м ассивы мезозойских гранитоидав ( Удский комплекс) приуро
чены к Становой зоне, протягивающейся в субширотном на
правлении в виде полосы шириной 200 к .м  от р .  Олекма на  
западе до побережья Охотского моря н а  р асстояние 800 к.м. 
Н а  севере зона ограничена Становым, на юге - Монголо
Охотским глубинным разJТомо:м. 

Гранитоиды Удекого комплекса представлены преимуще
ственно биотитовыми, реже биотит-роговообманковыми грани
тами и гранодиоритам и, местами наблюдаются р азности, от
вечающие по составу грана-сиенитам,_ кварцевым диоритам и 
сиенито-диоритам.  Крупные массивы мезозойских гранитои
дав вытянуты в субширотном и северо-восточном н аправлении 
соответственно с основными простираниями. Абсолютный воз
раст мезозойских гранитов, р азвитых в ·междуречье Тунгир и 
Нюкжа, по данным Ю.  К. Дзевановского, определен в 155  млн. 
лет (Нагибина, 1 962 ) . 
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Г Л А В А  I I I  

СКЛАДЧАТЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ТИХООКЕАНСКОЙ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

ДОМЕЗОЗОАСКИЕ СКЛАДЧАТЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

( Южно-Сахалинский, Центрально-Камчатский, 
Хатырский ) 

В состав Южно-Сахалинского складчатого ко.мплекса вклю
ч·ены метаморфические толщи (харуньская, валызинская, даJI'
даганская и котанская) , выступающие в ядрах антиклинори
ев на  восточном побережье Сахалина и на Южном Сахалине 
в Тонино-Анивеком районе. 

Комплекс сложен метаморфическими сланцами, кварц
эпидотовыми, хлоритовыми, кремнистыми и глинистыми, а 
также .к варцитами,  роговиками,  мраморами, известняками, 
яшмами, песчаниками и туфами. Вверх по разрезу степень
м етаморфизм а  ослабевает. 

Харуньская толща р азвита на Южном Сахалине в Тонино
Анивском, Сусунайском районах и представлена кварц-эпидо
товыми и хлоритовыми сланцами, кварцитами и роговиками. 
Вальзинекая толща р азвита н а  востоке и на  юге Сахалина :и
представлена графитовыми и хлоритовыми  сланцами, зелено
каменными породами и мраморами с интрузиями биотитовых 
гранитов. 

Далдаганская толща согласно залегает на вальзинекой ( с  
несогласием лишь в Тонино-Анивеком районе) и представлена 
кремнистыми сланцам'и ,  песчаниками, туфами, известняками� 
кварцитами и яшмами. Ее возраст, по мнению С.  Н .  Алексей
чика ( 1 959) , не древнее девона и не моложе карбона. 

Котанекая толща несогласно залегает на  предыдущих к 
представлена глинистыми и кремнистыми сланцами и песча
никами. 
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Центрально-Камчатский складчатый комплекс вьчсодй'Г н а  
дневную поверхность в основном н а  юге Срединного хребта. 

Комплекс характеризуется складчато-глыбовым строением 
и сложен породами колпаковской, камчатской и малкинекой 
серий. 

Колпаковекая серия представлена в основном парагнейса
ми ( биотитовыми, амфибол-биотитовыми, гранат-биотитовы
ми) , амфиболитами, гранитогнейсами, мигматитами и кристал
лическими сланцами. Мощность 4000-5000 м; возраст предпо
ложительно архей - протерозой. 

Камчатская серия представлена в основном кристалличе
скими сланцами, среди которых отмечены амфиболовые, 
кварц-эпидот-роговообманковые, ставролит-гранат-слюдистые 
и др. Отложения этой свиты залегают на нижележащих поро
дах с угловым несогласием . Суммарная мощность серии до
стигает 4000-5000 м; наиболее вероятен протеразойский 
возраст. 

Малкинекая серия залегает на  нижележащих породах с 
угловым несогласием и сложена в низах и верхах разреза  ме
таморфизованными эффузивам�, в средней части - кварцита
ми, филлитами, аспидными сланцами. Общая мощность пород 
серии достигает 4000-4500 .м; возраст предположительно си
нийско-кембрийский. 

В силу недостаточной изученности метаморфических толщ 
Сахалина и Камчатки не исключено, что в состав Южно-Са
халинского и lLентрально-Камчатского домезозойских склад
чатых комплексов включены и метаморфизованные породы ме
зозойского возраста. 

В Хатырский складчатый коJмtлекс объединены предполо
жительно верхнепротеразойские метаморфические породы ян
данайской свиты ( Русаков и Егиазаров, 1 958) и палеозойские 
отложения (от ордовика до перми включительно) . Они обна
жаются в тектонических блоках в пределах Таловско-Майн
ского, Ваежского и Хатырекого антиклинальных поднятий и 
Алганского синклинория на  площади до 40 тыс. км2. Мощность 
верхнепротеразойских отложений, образующих нижний струк
турный ярус, превышает 500 м. Они представлены хлорито
серицито-кварцевыми сланцами, насыщенными будинирован
ными жилами кварца. Метаморфически сланцы образуют 
асимметричные, лежачие, иногда опрокинутые и изоклина.JJЬ
ные складки, ориентированные у восточной части Корякского 
нагорья в северо-восточном направлении. 

Второй структурный ярус отделен от нижележащего резким 
угловым несогласием. Он охватывает палеозойские толщи сум
м арной мощности до 10 км и, по данным Б. Х. Егиазарова 
( 1 963) , формировался в двух различных структурно-фациаль-
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яых ·зон_ах: западной - Пенжинской, характеризую�ейся пре
юбладанием терригенно-карбонатных формаций, и восточной 
Корякской, в пределах которой развиты преимущественно 
�улканогенно-кремнистые формации эвгеосинклинального ти
па ,  с широким развитием эффузнвов. Палеозойские отложения 
.собраны в линейные, часто аси.\1метричные складки северо
восточного простирания с резко ундулирующими шарнирами. 
П адение крыльев колеблется от 60 до 90°. 

С палеозойским структурным ярусом связано образование 
типербазитовых поясов Корякского и Тало�ско-Майнского. 
К ним в дальнейшем были приурочены интрузии . гипербазитов 
.верхнемелового возраста . Обращает внимаrше незначительное 
развитие интрузий гранитаиднаго состава.  Они локализуются 
.главным образом в юга-западной части Хатырекаге антикли
.нория, в пределах Пикасьваям-Хатырского палеозойского 
·блока и обычно представлены мелкими дайками и штокаоб
р азными теЛами ( Егиазаров, 1 963) . 

Вто_рой структурный ярус Хатырекого комплекса скрывает
-ся под спорадически развитыми интенсивно дислоцированны
ми отложениямИ верхнего триаса - средней юры, которые 
<Одними исследователями относятся к завершающей :..._ араген
ной :_ стадии развития палеозойской геосинклинали, други
ми - к р анней стадии образованf!я корякской мезозойской 
теосинклинали. 

МЕЗОЗОйСКИЕ С КЛАДЧАТЫЕ .КОМПЛЕКСЫ 

Охотеко-Анадырский складчатый комплекс 
Охотеко-Анадырский комплекс протягивается в виде узко

!ГО пояса длиной около 1 800 км и шириной 1 50-200 км от юго
.восточной окраины Охотского ма

'
ссива до северной оконечно

.сти хр. Пекульней. Далее на север он погружается под покров 
!Верхнемеловых эффузивов Воеточно-Азиатского вулканическо
, го пояса и, по-видимому, выклинивается между Южно-Чукот
..ским и Колыма-Омалонеким массивами.  Значительная часть 
.кqмплекса скрыта под водами залива Шелехова и Охотского 
.моря .  Н а  охотском побережье он граничит с Армано-Вилигин
:еким прогибом , а северо-восточнее по Анадырскому структур
. ному шву - с Колыма-Омалонеким массивом. Юга-восточная 
граница на северном своем отрезке проходит по Восточно
Пекульнейской и Майнекой системам глубинных разломов. 
. Охотеко-Анадырский комплекс охватывает отложения от 
.щ�рхнего триаса до апт-альба включител�но . Его нижняя воз
растная граница определяется налеганием верхнего триаса со 
.значительным угловым несогласием на сложно дислоцирован-
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ные пермские отложения в окраинной части Тауйско-Ямскога 
антиклинария (ТуЧков, 1 962 ) , на раздробленное архейское
основание в северной части п-ова Тайганос (Якушев, 1 947;
Смолич, 1 95 1 ) и на метаморфизованные породы девонского и 
нижнекаменноугольного возраста  в Таловеко-Майнеком анти
клинарии (Тучков, 1 962; К.айгородцев, 1 962) . 

З алегающие несогласно верхнемеловые отложения, пред
ставленные на склонах Мургальского, Таловеко-Майнекого и 
Пекульнейского антиклинориев, обращенных к Пенжинскому 
прогибу, морскими и континентальными слабоуплотненными, 
часто р ыхлыми осадками (Белый, 1 962 ; К.айгородцев, 
1 962 а,  б ) , в состав комплекса не включаются. 

В составе складчатого комплекса выделяются три струк
турных яруса. Нижний ярус выходит на поверхность в .осевых 
частях антиклинориев и образован отложениями верхнего 
триаса · и нижней - средней юры, представленными эффузив
но-терригенными породами ( андезиты, андезито-базальты и их 
туфы, спилиты, конгломер аты, песчаники, глинистые и крем
нистые сланцы) мощностью до 5 км, собранными в линейные 
и изоклинальные складкИ. 

Второй структурный ярус, располагающийся с перерывам 
и значительным угловым несогласи'ем на первом, сложен комп
лексом вулканогенно-терр игенных пород верхней юры и ва
ланжина, континентально-лагунных в юга-западной части 
геосинклинали и морских, с участием спилитов, кремнистых 
сланцев и яшм в северо-весточной части (Тучков, 1 962; К.ай
городцев, 1 962 а} .  Мощность отложений достигает 4 км в Тауй
ско-Ямском антиклинарии и превышает 2-2,5 км в Таловеко
Майнеком и Пекульнейском антиклинориях. 

' Третий структурный ярус сложен вулканогенными ' и  в 
меньшей степени терригеиными отложениями апт-аль

.
ба мощ

ностью 1 -3 км. 
Основными структурными элементами складчатого комп

лекса являются Тауйско-Ямский, Мургальский, Таловеко
Майнекий и Пекульнейский антиклинарии и Пенжинский син
клинорий.  В пределах последнего наследаванна развивается 
глубокий кайнозойский прогиб. 

Т а у й с к о-Я .м с к и й  а н т и к л и н а р и й  протягивается на 
400-450 км в широтном направлении вдоль побережья Охот
ского моря от п-ова Лисянского до Ямской гvбы. Большая часть 
антИiшинория скрыта под толщей эффузивов верхнемелового 
возраста. На севере по предполагаемой зоне разлома, фикси
рующегося линейно-в�rтянутыми массивами гранитов, он со
пряжен с Армано-Вилигинским прогибом Яно-К.олымского 
эпикр атаиного складчатого комплекса.  Южное крыло анти
клинария окрыто под уровнем моря. Северное крыло осложне-
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но двумя крупными антиклинальными и сопряженными с ни
м и  синклинальными · структурами, собранными в более мелкие 
лин ейн.ые складки. 

В пределах антиклинария обнажены все три структурных 
яруса суммарной мощностью более 8 км. В его осевой части 
слои образуют сильно сжатые линейные складки с наклоном 
крыльев до 75-85°. Ширина складок не превышает несколь
ких сотен метров. К северу от центральной части антиклииа
рия складки выполаживаются. Значительное усложнение 
складчатых структур· наблюдается вблизи продольных разло
мов и гранитных массивов, в экзоконтактах которых породы 
превращены в кристаллические сланцы и гнейсы. 

Наряду с крупными гранитным и  телами мелового возраста 
в пределах антиклинария устанавливаются интрузии нижне
меловых габброидов. 

М у р  г а л ь с к и й  а н т и к л и н о р и  й расположен вблизи 
северо-западной границы распространения складчатого комп
лекса, имеет удлиненную линзообразну19 форму. Длина его 
около 300 км, ширина 25-30 к.м. На северо-западе он скрыт 
под покровом меловых эффузивов .Восточно-Азиатского вул
каногенного пояса, на юга-востоке сочленяется с Пенжинским 
прогибом. 

В ядре Мургальского антиклинария обнажены породы вто
рого структурного яруса, представленные эффузивно-слiшце
вой толщей валанжина мощностью более 2 км. Крылья сло
жены серией вулканогенных пород (андезиты, дациты и их 
туфы) нижнемелового (баррем-альб) возраста, скрывающихся 
на склоне антиклинория, обращенном к Пенжинскому проги
бу под несогласно налегающей толщей грубообломочной мо
лассы сеноман-туранекого и сеноне-кого возр аста.  

Толщи второго структурного яруса собраны в узкие линей
ные складки северо-восточного простирания.  Более спокойные 
складки устанавливаются в нижнемеловой эффузивной толще. 
Вышележащие молассавые отложения имеют пологое Моно
клинальное падение на юга-восток. Во втором и третьем струк
тур,ных ярусах известны крупные м ассивы роговообманково
биотитовых гранодиоритов, тяготеющие к зонам разломов. 

Т а л о в с к о - М а й  н с к и й  и кулисообразно расположен
ный по отношению к нему П е к у л ь н е й  с к и й  а н т и к л и 
н о р и  и образуют весьма протяженный пояс длиной более 
800 км и шириной 20-50 км. На юга-востоке в осевой части 
антиклинальные структуры срезаны крупным структурным 
швом, состоящим из· кулисообразных систем Восточно-Пекуль
нейской и Майнекой зон глубинных разломов. Таким образом, 
оба антиклинария представлены лишь своими северо-запад
ными крыльями, обращенными в сторону Пенжинского проги-
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rба .  В Ядре Таловеко-Майнекого антиклинария в отдельных 
приподнятых блоках обнажаются сильно перемятые и мета
морфизованные отложения девона и нИжнего карбона, по-ви
димому, слагающие основание Охотеко-Анадырского складча· 
того комплекса . Нижний структурный ярус обнажается только 
в пределах Таловско-Майнслого антиклинория. Слагающая 
его эффузивно-песчано-сланцевая толща имеет видимую мощ
ность ОКОЛО 1 ,5 КМ . 

Второй структурный ярус, представленный эффузивными 
и песчано-сланцевыми отложениями с участием спилитов, мин
далекаменных базальтов, альбитофиров, кремнистых сланцев 
.и яшм (пекульнейвеемская свита) , выходит в осевых частях 
Пекульнейского и Таловеко-Майнекого антиклинориев и имеет 
м ощность более 2 км. Н а  С·клонах, обращенных к Пенжинско
му прогибу, обнажены вулканогенные и песчаные молассавые 
Dтложения двух верхних структурных ярусов. 

Породы первого и второго структурных ярусов образуют 
узкие складки с падением крыльев до 80°, оборванные систе
мами разломов, кулисообразно смещенных по отношению друг 
·к другу. В осевой части Пекульнейского антиклинария склад
.ки опрокинуты на восток. 

Породы третьего структурного яруса собраны в более круп
ные пологие складки с падением крыльев в 30-60°. Верхне
м еловые отложения образуют пологие моноклинали, и лишь 
при приближении к окраинному структурному шву степень 
складчатости в них резко возрастает. 

В пределах Таловеко-Майнекого и Пекульнейского анти
клинориев широко развиты интрузии гипербазитов (дуниты, 
�'Iерцолиты, верлиты) и габброидов ( норцты, габбро, габбро
диабазы) . Они протягиваются в виде узкой цепочки вдоль 
Восточно-Пекульнейского и Майнекого глубинных разломов 
в поле р азвития осадочных толщ второго структурного яруса. 
Формирование пояса габброидов и гипербазитов происходилп 
·в несколько этапов, . начиная от верхней юры - валанжина и 
вплоть до севона ( Кайгородцев, 1 962) . Их образование, оче-. 
видно, связано с развитием крупного Пекульнейско-Майнско
го структурного шва и расположенного к западу от него Ко
рякского складчатого комплекса. 

С более ранней фазой м агматической деятельности связа
но внедрение в осевую часть Пекульнейского антиклинария 
гранитоидав Янранайского массива .  Их нижнемеловой возраст 
не вызывает сомнения, так как они присутствуют в гальках 
апт-альбских конгломератов ( Кайгородцев, 1 962а, 1 962б ;  
Белый, 1 962 ; Богидаева и Матвеенко, 1 960) . 

П е н ж и н с к и й  п р  о г и б (800 Х 60-80 к.м) расположен 
.между Мургальским антиклинорием на северо-западе и Та-
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ловеко-Майнеким и Пекульнейским антиклинариями на юга
востоке, и меет асимм етричное строение. Северо-западное кры
ло сложено континентальной молассой сеноман-туранекого 
возраста, представленной рыхлыми конгломератами и песча
никами мощностью более 2 км. Н а  северо-востоке сеноман
турои покрывается сенонекими морскими песчано-алевроли
товыми отложениями мощностью до 1 ,5 км и вместе с ними 
образует пологую моноклиналь с падением на  юго-восток 
в 5-20°. 

Юга-восточное крыло построено сложнее. Вдоль склона 
Таловеко-Майнекого антиклинария обнажены туфагенные пес
чано-алевритовые толщи апт-альба, образующие линейные 
.складки с н аклоном слоев до 40-60°. Выше залегают туфо
генные и песчано-сланцевые толщи сеноман-турона и сенона 
мощностью до 3 км, образующие брахиформные и местами 
линейные складки с наклоном слоев до 20-30°. 

Осевая часть прогиба  выполнена несогласно залегающими 
морскими и континентальными толщами весьма слабо уплот
ненных практически недислоцированных отложений эоцена и 
олигоцена мощностью около 2 км ( :Кайгородцев, 1 962а;  Бе
лый, 1 962) . 

Корякский складчатый компл екс 

:Корякский комплекс охватывает площадь около 1 50 тыс. кмz_ 
Н а  северо-западе он ограничен .Восточно-Пекульнейским Jf 
Майнеким глубинными разломами. Н а  востоке разделяется на  
две ветви, огибающие Южно-Чукотский (Эскимосский, по Бе
лому, 1 962) остаточный м ассив, южное продолжение которого. 
по геофизическим данным·, предполагается под Анадырским 
заливом и Усть-Анадырской низменностью. З ападная ветвь,. 
представленная Рарыткинским окраинным антиклинорлем и· 
сопряженным с ним Алганским си.нклинорием ,  по-видимому, 
затухает в бассейне верхнего течения р. Танюрер. Южнак 
ветвь, образуя Хатырский ( или  собственно :Корякский} анти- · 
клинорий, обрывается под уровень Берингова моря. Н а  юга
западе :Корякский комплекс скрывается под далеко внедряю
щимлея на север кайнозойскими прогибами :Камчатской гео
·синклинали (Парапольским и Олюторовским) . 

В осевых частях а.нтиклинориев в тектонических блоках 
обнажены метаморфизованные и интенсивно дислоцированные 
породы среднего и отчасти верхнего палеозоя (Миклухо
Маклай и Ершов, 1 959) и вулканогенно-осадочны� толщи 
верхней юры-валанжина. Предполагалось, что в триасе и пер
вой половане юры большая часть территории, на  котороi;! в 
последующем образовалась Корякокая геосинклиналь, была 
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резко приподнята и являлась областью сноса (Тучков, 1 962 ; 
Резанов и Зарудный, 1 962; Верещагин, 1 962 и др . ) .  Лишь в. 
последние годы условно выделяются отложения триаса - юры 
( Русаков и Трухачев, 1 962; Егиазаров, 1 963) . 

В составе вулканагенно-осадочных отложений Корякского· 
комплекса выделяются четыре структурных яруса: верхний 
триас - нижняя юра ( ? ) , верхняя юра - валанжин, апт
альб .:__ сенон и верхний сенон - датский ярус. Выше залегают 
слабо дислоцированные молассавые отложения и вулканиче--. 
ские покровы палеогена .  Степень складчатости их возрастает 
вблизи зон разломов и вдоль границ с прогибами Камчатско
го комплекса. 

Нижний структурный ярус, представленный песчано-галеч� 
ными отложениями, по мнению Егиазарова ( 1 963) , имеет 
субгеосинклинальный характер и может быть отнесен как к 
завершающей стадии р азвития п алеозойской геосинклинали, 
так и ,к начальной стадии образования мезозойской геосинкли 
нали. Особенностью отложений, слагающих второй и третий 
ярусы, является туфагенный состав осадков, слабая сортиров-
ка и окатанность обломочного материала, широкое р азвитие· 
кремнистых сланцев и яшм н а  р азличных стр атиграфических 
уровнях и присутствие основных и средних лав спилитового 
типа .  Лишь в пределах антиклинальных структур, прилегаю
щих к окраине Южно-Чукотского массива ( Р арыткинский. 
антиклинорий) , выделяемых во внешнюю геосинклинальную 
зону (Белый, 1 962 ) , исчезают кремнистые сланцы, и среди
пирокластического м атериала преобладают обломки кислых 
вулканитов. 

В составе Корякского комплекса выделяются следующие· 
основные структурные элементы. 

А л г а н с к и й с и н к л и н о р и  й .  По Майнекому и Вос
точно-Пекульнейскому глубинным разломам и сопутствующе"' 
му им поясу гипербазитов он примыкает к Охотеко-Анадыр
скому комплексу. Синклинорий выполнен мощной серией не
расчлененных сеноман-туронских, сенонеких и отчасти, вероят-
но, апт-альбских отложений мощностью от 7 ( Белый, 1 962) до 
1 2----�1 4  км. В их составе преобладают туффиты, ту.фогенные
песчаники и алевролиты с прослоями конгломер атов и гори
зонтами кремнистых сланцев, радиоляритов, а также лава
брекчий и лав основного состава .  Породы собраны в крутые· 
изоклинальные и веерообразные складки. Широко распростра
нены тектонические разлинзования и выдавливание более пла
стических осадков, разрывные нарушения и мощные зоны 
дробления. 

Магматизм - основной и средний в эффуз11вных фациях и 
гипербазитовый по ограничивающим синклинорий глубинным 
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-р азломам.  На юго-западе Алганский синклинорий скрывается 
под образования Парапольского прогиба Камчатского склад
·чатого комплекса. На северо-востоке погребен под эффузива
ми вулканического пояса и четвертичными отложениями 
Таиюререкой впадины и, по-видимому, постепенно выкли
нивается между Пекульнейским и Рарыткинским антикли
нориями.  

Р а р ы т к и н с к и й  а н т и к л и н о р и й на  северо-западе 
.по глубинному разлому отделен от Алганского синклинория, 
а на  юго-востоке прилегает к окраине Южно-Чукотского м ас
сива. Внутренняя структура антиклинария характеризуется 
сложным складчато-глыбовым строением . В осевой части 
обнажены апт-альбские отложения м ощностью более 1 600 .м, 

представленные массивными песчаниками с линзами конгло
мератов, сменяющимиен вверх по р азрезу более тонкими пес
чано-глинистыми осадками сеноман-турона и сенона, мощно
стью более 3 к.м . Вдоль восточного крыла антиклинария уста
навливаются верхнесенонекие-датские отложения верхнего 
структурного яруса мощностью до 1 000 .м, представленные 
угленосной молассой. Породы, залегающие в тектонических 
б.'}оках, смяты в изоклинальные, опрокинутые к востоку склад
ки. Вдоль сложной системы р азломов широко развиты интру
зии габбро и гипербазитов. На междуречье Березовой и Ве

_ликой Рарыткинский антиклинарий приобретает юга-западное 
простирание и ,  по-видимому, соединяется с В а е ж с .к и м 
а н т и к л и н а л ь н ы  м п о  д н я т и е м , в осев·ой части которо
го обнажены сложно дислоцированньrе и метаморфизованные 
породы среднего палеозоя. 

Х а т ы р с к и й  ( К о р я к с к и й) а н т и к л и н а р и й  протя
гивается в субширотном направлении к югу от Усть-Анадыр
·ской низменности. Это сложное, весьма слабо изученное склад
чато-блоковое поднятие по своему строению близко к Рарыт
кинскому антиклинорию, но в его центральных частях в 
приподнятых блоках обнажены породы среднего палеозоя. 
В строении третьего структурного яруса участвуют кремнисто
вулканогенные отложения, аналогичные сеноман-туранеким и 
сенонеким толщам Алганского синклинория. Широко развиты 
интрузии габбро и гипербазитов. Их линейно-вытянутые тела ·  
фиксируют основные направления глубинных разломов. 

На юге Хатырсrшй антиклинарий ограничен Олюторонеким 
прогибом, принадлежащим к смежному Камчатскому комп
л ексу. В отличие от  Охотеко-Анадырского комплекса, образо
вание которого закончилось в конце нижнего мела,· складча
тые структуры Корякского комплекса сформировались к концу 
мелового периода (Белый, 1 962; Кайгородцев, 1 962; Снятков, 
1 957; Аникеев, Драбкин и др . ,  1 958) . 
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МЕЗОЗО йСКО-КА й НОЗОйСКИЕ СКЛАДЧАТЫЕ КОМПЛ ЕКСЫ 

Сахалинский складчатый комплекс 

Этот комшiекс занимает территорию о-ва Сахалин, явля
ясь продолжением меридиональных складчатых систем Хок
кайдо. Предполагается, что на западе, в Татарском проливе, 
он отделен от мезозойского складчатого комплекса Сихотэ
Алиня глубинным разломом . Н а  востоке складчатый комплекс 
уходит под воды Охотокого моря, в прибрежной полосе кото
рого, по данным глубинного сейсмозондирования ( Косминская 
и др., 1 963; Рудич, 1 963) , сохраняется большая мощность зем
ной коры. Восточнее, где эта мощность уменьшается почти 
вдвое, можно предположить ограничение складчатого комп
.лекса гипотетической Охотской платформы (Алексейчик, 1 954, 
1 959; Рудич, 1 963; Соловьев, 1 96 1 ) .  В н амеченных таким обра -

.зом границах Сахалинский складчатый комплекс занимает 
полосу р азмерами около 800 Х 250 км. 

В составе комплекса выделяются мезозойский и кайнозой
·СКИЙ структурные ярусы, р азделенные крупным несогласием 
(Алексейчик, 1 959) . . 

В мезозойский структурный ярус входят и отложения пред
nоложительно альб-верхнемелового возраста. 

Альбская (?) - томинекая толща представлена базальны
ми · конгломератами,  туфами и туфобрекчиями основного и 
.среднего состава ,  сменяющимиен вверх по р азрезу кремнисто
глинистыми сланцами, аргиллитами, алевролитами и песчани
ками,  яшмами,  с прослоями порфиритов и диабазов. Выше, от
деляясь друг от друга несогласиями, залегают: айнусский 
ярус, представленный аргиллитами,  глинистыми сланцами, пес
чаниками с прослоями туфагенного м атериала и каменных 
углей; гиляцкий ярус, сложенный аргиллитами, алевролитами,  
песчаниками, глинистыми сланцами с прослоями углей, причем 
к югу угленосные континентальные фации его замещаются 
прибрежно-мелководными; ороченекий ярус, образованный 
чередованием алевролитов, глинистых сланцев, песчаников, с 
прослоями конгломератов, углей, с возрастанием вверх по раз
р езу роли вулканогенных пород ( а ндезитовые порфириты, 
кварцевые порфиры и их туфы и туфобрекчии) . 

Кайнозойский структурный ярус в литологическом отноше
нии более однообразен и представле'Н в основном песчано-гли
нистыми отложениями. 

В основании палеогена залегают конгломераты с прослоя
ми глинистых и углистых сланцев. Выше располагаются пе
реслаивающиеся пачки пресноводных и морских пород - угли
стых аргиллитов, конгломератов, песчаников с пластами ка-
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м енных углей: Их сменяют крем нистые аргиллиты и алевро
литы с известковыми конкрециями с пропласткам и  эффузив
ных пород, глинистые сланцы и песчаники. Нижняя часть нео
гена характеризуется обилием туdюгенного материала, при
сутствием пластов ан,дезитов и базальтов ; туфагенные толщи 
наиболее широко развиты на З ападном Сахалине. Вверх п о  
разрезу они сменяются кремнистыми аргиллитами и гли-· 
нистыми сланцами, угленосными породами,  плохо отсорти
рованными песчано-глинистыми породами. Плиоцен пред
ставлен мелководно-морскими и дельтовыми песчаными 
отложениями большой мощности с подчиненными прослоя
ми глин. 

В пределах Сахалинского складчатого комплекса, · обра
зующего в целом единую складчатую систему, в качестве 
основных структурных элементов выделяются Воеточно-Саха
линский и З ападно-Сахалинский антиклинарии и Центрально
Сахалинский синклинорий (Алексейчик, 1 954, 1 959) . 

В о с т о ч н о - С а х  а л и н с к и й  а н т и к л и н о р и  й, в яд
р е  которого выступают метаморфизованные сильно дислоци 
рованные породы палеозоя, протягивается более чем  на  
500 к.м вдоль восточного побережья от  залива Тер.пения на  юге 
до п-ова Шмидта. 

В северном направлении от ядра шарнир антиклинария по
гружается, вновь воздымаясь на п-аве Шмидта: Третичные от
_ложения, развитые на западном крыле и по оси антиклинария 
на  севере, образуют брахиантиклинали и пологие синклинали. 
Имеются немногочисленные линейные с-кладки. 

З а п а д н о - С а х а л и н с к и й а н т и к л и н о р и  й вытя
нут более чем на 750 к.м вдоль побережий Японского моря и 
Татарокого пролива. В своде его выходят сложно дислоциро
ванные м еловые отложения, погружающиеся на  юг и перекры
тые третичными слоями в районе г. Анива .  На погружениях и 
крыльях антиклинария развиты третичные толщи, собранные 
в более пологие складки. 

Ц е .н т р а л ь н о - С а х а л и н с к и й с и н к л и н о р и й про
тягивается от залива Байкал на  севере до устья р .  Поронай, 
под водами залива Терпения и далее на юг через города До
линек и Южно-Сахалинск, т. е. примерно на  650-700 к.м. Син
клинорий сложен третичными и · четвертичными толщами, 
собранными в пологие брахиформные складки. 

Наиболее крупные разломы наблюдаются на  п-ове Шмид
та и в Западно-Сахалинском антиклинории. Основные разло
мы тянутся параллельна общему простиранию структурных 
элементов, однако в З ападно-Сахалинском антиклинории, в 
особенности в районах Александровека и Углегорска, наблю
дается большое количество поперечных нарушений. 
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В Воеточно-Сахалинском анти·клинории ( п-ов Шмидта) от
мечено несколько интрузивных тел палеагенового возраста, в 
'ТОМ числе серпентинитовые и хромитсодержащие пироксениты. 
В Анивеком районе известны тела верхнемеловых мелкозерЕи
.стых биотитовых гранитов ( батолитовая формация) . 

Камчатский складчатый комплекс 

Занимает терр11торию п-ова Камчатки со смежными райо
·нами Корякского нагорья, а также протягивается в район Ку
рильской островной дуги. Ширина комплекса на Камчатке 
достигает 300-350 к.м, его общая длина вместе с Курильской 
.дугой составляет около 3800 км. 

Н а  западе распространение комплекса, вероятно, ограниче
но гипотетической платформой, предполагаемой, по геофизи
ческим данным, под водами Охотского моря. На востоке комп
.лекс скрывается под водами  Тихого океана и ограничен ( к  
югу о т  Алеутской дуги) Курило-Камчатской глубоководной 
·океанической впадиной, фиксирующей границу Тихоокеанеко-
то океанического блока земной коры. 

' 

Н а  п-ове Камчатка выделяются З а п а д н о-К: а м ч а  т
� к и й и В о с т о ч н о - К: а м ч а т с к и й г е о с и н к л и н а л ь
н ы е п р о г и б ы и разделяющее их С р е д и н н о-К: а м ч а  т
·С ·К о е г е о а н т и к л и н а л ь н о е п о д н я т и е. 

· 

В составе Камчатежого складчатого комплекса выделяются 
1ри структур·ных яруса, разделенные крупными несогласиями  
( Белова, Васильева и др. ,  1 96 1 ) . 

В мезозойском структурном ярусе достоверно установлены 
·только верхнемеловые отложения. Низы его (лесновская и со
поста�зляемая с ней кихчикская серии) сложены глинистыми 
сланцами (местами превращенными в филлиты) и полимик
'Товыми песчаниками с прослоями глинисто-кремнистых пород 
орщей мощностью 3-5 км, верхи структурного яруса (иру
=нейская серия) - кремнистыми сланцшми, туфами и брекчиями 
сенонекого возраста мощностью 2-2,2 КЛ!. Мезозойскому 
·структурному ярусу свойственна линейная складчатость. 

Палеоген-среднемиоценовый структурный ярус построен 
р азлично в Западно- и Воеточно-Камчатском прогибах и в 
Uентрально-Камчатском геоа·нтиклинальном поднятии. 

В З ападно-Камчатоком прогибе он сложен главным обра
зом морскими и континентальными толщами, . на Центрально-
1<амчатском поднятии в основном вулканогенными породами 
-и в Воеточно-Камчатском прогибе - морскими отложениями .  
Для прогибов хара·ктерны коробчатые складки. 

В Западно-Камчатском прогибе палеагеновые отложения 
JМощностью до 6 км сложены конгломератами, песчаниками и 
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аргиллитами с пластами каменных углей, местами кремнисты
ми сланцами и туфагенными породами. Неогеновые отложе
ния (воямпольская серия) мощностью 2-3,5 км состоят из. 
глинистых пород, песчаников, туфагенных пород; среди них 
встречаются также глауконитовые пески, опоки, диатомиты. 
Местами неогеновые отложения характеризуются флишоид-
ным строением. 

На Центрально-Камчатском геоантиклинальном поднятии 
палеоген-среднемиоценовый структурный ярус представлен 
анавгайской серией ( Белова, В асильев и др., 1 96 1 ) , сложенной 
туфагенными породами с пластами андезитов и андезита-ба
зальтов, преобладающих в верхней части разреза. Суммарна5L 
мощность серии 1 -- 1 ,5 к.м. 

Воеточно-Камчатский прогиб продольным Воеточно-Кам
чатским поднятием делится на  Центрально-Камчатскую и Вое
точно-Камчатскую впадины. В центральной части Централыю
Камчатской впадины палеоген-среднемиоценовый структурный 
ярус в нижней части сложен «туфогенной толщей» (эоцен 
олигоцен ) мощностью до 7 км. Состоит он_ из потоков андези
тов и базальтов, переслаивающихся с туфагенными породами .. 
Последние преобладают в верхах р азреза. В верхней части· 
структурного яруса залегает елонекая толща (ал игоцен 
нижний миоцен) , представленная чередованием туфопесчани-· 
ков, алевролитов, аргиллитов ( 4,5 км) . В северной части впа
динь1 р азвита туфогенно-флишоидная толща ( 4,5-5 км) с кон
гломератами в низах разреза .  На юге по бортам впадины 
наблюдаются вулканогенные и туфагенные породы того же воз
раста, которые по направлению к ее осевой части замещаются: 
морскими и частично угленосными фациями. 

В Центрально-Камчатской впадине снизу вверх выделяются : 
богачевекая серия (6,5-7 км) ,  представленная в основном 
морскими осадочными и вулканогенными породами с преобла
данием аргиллитов и алевролитов с редкими прослоями туфо
генных пород, спилитов, андезитов и порфиритов ; ольгинекая 
серия ( 4 км) ,  сложенная в низах туфапесчаникам и, выше 
флишоидным чередованием аргиллитов· и алевролитов; тю
шевская серия (0,8 км) , представленная аргиллитами, алев
ролитами, диатомитами и песчаниками с подчиненными слоя
ми туфагенных пород и конгломератов. 

Верхнемиоцен-плиоценовый структурный ярус представ
лен несогласно залегающей кавранской серией, в которой 
морские отложения повсеместно вверх по разрезу постепенно 
сменяются пресноводно-морскими и континентальными отложе
ниями. Лишь в Кроноцком районе кавранская серия не 
отделена перерывам от тюшевской серии, а незаметно перехо-· 
дит в нее (Белова, Васильев и др . ,  1 96 1 ) . 
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Мощность кавранской серии составляет в З ападно-Камчат
ском прогибе около 3,5 к.м , в Центрально-Камчатской впади
не - 0,5-0,55 к.м и в Воеточно-Камчатской впадине - око
ло 2 к.м . 

Н а  Центрально-Камчатском геоантиклинальном поднятии 
возрастным аналогом ·кавранской серии является алнейская: 
серия (мощностью 1 ,2 к.м) , представленная вулканогенными 
породами.  

Из интрузивных образований для Камчатского складчато
го комплекса наиболее характерны породы габбро-диорит
гранодиоритовой формации. Верхнемеловой возраст имеют 
биотитавые граниты и кварцевые диориты, развитые на Цент
рально-Камчатежом геоантиклинальном поднятии (Вл асовr 
1 958) . В верхнемеловых отложениях отмечены небольшие ин
трузии диабазов. Миоценовые интрузии представлены диори
тами, габбро-диоритами, сиенитами, реже гранитами. Обычно 
они имеют форму штоков и приурочены к разломам.  Гиперба
зитовая формация р азвита в виде несколь·ких интрузивных тел 
на п-аве Камчатский мыс. 

К у р  и л ь  с :к а я о с т р о в  н а я д у га при ширине не бо
лее 200 к.м протягивается более чем на 2000 к .м  от мыса Ло
патка на  южной оконечности Камчатки до о-ва Хоккайдо, 
представляя собой в тектоническом отношении две горсто
образные зоны ( Большая Курильская и Малая Курильская· 
дуги) ,  разделенные продольным Курильским грабеном ( Горя
чев, 1 960) . Обе горстовидные . зоны ограничены глубиннымк 
разломами ( Горячев, 1 960) . 

Курильская зона отличается от смежных районов Камчат-· 
ки, Хоккайдо и Сахалина сокращенным почти в четыре р аза 
разрезом мезо.кайнозойских отложе·ний и отсутствием харак
терной для геосинклинальной области складчатости. В основ
ном здесь развиты простые антиклинальные и синклинальные· 
складки с углами наклона, не превышающими 30°. На Малой 
Курильской дуге меловые и палеагеновые породы образуют 
моноклиналь с углами падения 20-30° на восток. 

Острова Курильской дуги сложены однообразной толщей 
эффузивно-осадочных пород. Наиболее древние породы мезо-· 
зойского структурного яруса распространены на  островах Ши
котан и Зеленый, Малой Курильской гряды. В .нижней частк 
разреза залегают породы м атакотанекой серии, представлен
ные андезитами, андезита-базальтами, туфаконгломератами 
и туфопесчаниками. Возраст предположительно нижневерхне
меловой. Мощность 0,4 к.м . 

На породах этой серии несогласно залегают морские отло
жения малокурильской серии (о -в Шикотан) , представленные 
ритмично чередующимиен туфапесчаниками (в  нижней части 



-серии) , песчаниками, сланцами с прослоями известf!яков и 
фауной иноцерам  и . аммонитов сенона.  Мощность серии 
•0,2-0,3 км . . 

Выше несогласно залегают сильно дислоцированные поро
ды низов кайнозойского структурного яруса :  андезиты, анде
зита-базальты, туфобре-кчии и туфопесчаники.  ' 

Н а  о-ве Кунашир аналогичные породы содержат фауну 
·олигоцена ( ? ) . На севере Курильской дуги на о-ве Пара�1У
шир выше этой эффузивно-осадочной толщи, имеющей здесь 
мощность 0,2 км, залегают туфы, туффиты и алевролиты с 
андезитами и базальтами, предположительно м иоценового 
возраста. Эти породы мощностью до 2 км слабо дислоциро
ваны. Н а  юге дуги на  островах Кунашир и Итуруп мощность 
этой толщи резко уменьшается до 0,8- 1 км. 

· 

Плиоденовые отложения, отделенные крупным региональ
ным несогласием, соответствующим алеутской фазе  складча
тости, залегают почти горизонтально. На · о-ве Кунашир они 
представлены галечниками, конгломератами и грубозернисты
ми песчани·ками мощностью О, 1 -0,2 км. На севере, н а  о-в е 
Парамушир, это туфагенные породы с прослоями радиолярие
вых илов мощностью 0,5 км. 

Четвертичные отложения представлены андезитами, ба 
зальтами, дацитами и их туфами мощностью до . 1 км, а также 
морскими,  лагунно-морскими и континентальными осадками 
малой мощности. 

Интрузивные сбразования в пределах Курильской дуги 
·имеют ограниченное распространение и представлены верхне
меловыми габброидами и миоценовыми гранитоидами.  



Г Л А В А IV 

ПОUРОВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОКРОВНЬIЕ КОМПЛЕКСЫ, РАСПОЛА ГАЮЩИЕСЯ НА КРАТОНЕ 

Центрально-Сибирский покровный комплекс 

По·кровный комплекс представляет собой изометричное в 
плане (2000 Х 2000 км) плоское линзавидное тело, не сплош
ное, т. е .  имеющее «окна» в районах Анабарского и Оленек
.ского поднятий и <<Полуокна», например, в районах Алданско
го щита и Енисейс•кого кряжа. Мощность комплеi<Са (по гео
физическим данным Э. Э .  Фотиади, 1 96 1 )  достигает 6-8 км 
(в  районе Тунгусской синеклизы) , объем его приблизительн0 
составляет 7-8 млн. км3. В составе комплекса выделяется 
несколько структурных ярусов, ограниченных на значительных 
площадях региональными несогласиями и. стратиграфически
ми перерывами, но местами образующих «спайки».  Протера
зойский структурный ярус сложен карбонатными и песчано
мергелисто-глинистыми монотонными толщами мощностью от 
немногих сотен до 2-3· км ; н а  юга-восточной окраине комп
лекса (на  восточном склоне Алданского щита} в нем з аклю
чены небольшие округлые концентрического строения штоки 
(30-35 км2) щелочных и ультраосновных пород; местами на  
окраинах и в некоторых авлакогенах в нем появляются про
слои ·кислых эффузивов (Иркутский амфитеатр, восточный 
склон Алданского щита) . 

Нижне-среднекембрийский стру.ктурный ярус сложен фа 
циально-дифференцированными толщами, содержащими кар
бонатные, глинисто-карбонатные, битуминозные, красноцвет
ные и соленоевые отложения, мощностью, достигающей 
3-3,5 км . 

Первые два структурных яруса имеют сплошное (если н е  
считать «окон» и «полуокон») распространение и составляют 
как бы основу Центрально-Сибирского . покровнога комплекса .  
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Нескодько более ограниченно р аспространен третий структур
ный ярус, охватывающий слои от верхнего кембрия до нижне
го карбона, представлен карбонатными, «цехштеИ:новыми», 
красноцветными, а также морскими песчано-глинисто-алевро
литовыми формациями. Мощность структхрного яруса измеря
ется сотнями метров, но в ряде р айонов ( северо-западной ок
р аины Сибирской платформь1 )  достигает 2500 .м .  

Четвертый структурный ярус (тунгусская серия) охваты
вает отложения от среднего карбона до нижнего триаса. Этот 
структурный ярус в западной части Центрально-Сибирского 
комплекса слагает огромную линзу площадью 700 Х 1 200 к.м 
и мощностью до 3-3,5 к.м (Тунгусская синеклиза ) , ко
тор ая сложена песчано-глинистыми,  угленосными и вул
каногенными толщами континентального происхождения. 
К четвертому структурному ярусу принадлежит мощная 
трапповая формация, формировавшаяся от конца кар
бона до нижнего триаса включительно. На северо-востоке 
платформы н а  склонах Анабарского и Оленекского поднятий 
и в Вилюйской с1-шеклизе аналоги тунгусской серии р азвиты 
отрывочно и менее мощны. В этих же р айонах р аспространены 
кимберлитовые алмазоносные трубки. 

Центрально-Сибирский ПОiфовный 'Комплекс р асполагается 
на складчатых комплексах кратона с резким угловым несо
гла снем и региональным стратиграфическим перерывом. 
Мощность комплекса на его окраинах резко возрастает (до 
1 0� 1 5  к.м ) , и он переходит в смежные складчатые комплексы. 
Так, на западе протеразойский структурный ярус покровно
го комплекса сменяется протеразойским складчатым комп
ле·ксом Енисейского перикратонного опус-кания; на  юга-запа
де структурные ярусы покровнаго комплекса сменяются 
отделенными от него краевым швом протерозойско-нижнепа 
леозойским Алтае-Саянским и средне-верхнепалеозойским Ир
тышско-Минусинским складчатыми комплексами. Н а  юге в 
районе Патомской дуги нижние структурные ярусы покров
нога комплекса переходят в складчатый комплекс перикр а
тонного опускания и далее в Байкало-Витимский протерозой
ско-нижнепалеозойский складчатый комплекс. На северо-вос
токе и севере по·кровный комплекс сменяется одновременно с 
Hl)M формировавшими Верхаяно-Колымским и Южно-Тай
м ырски� эпикр атонными сrш адчатыми комплексами.  

Колымо-Омолонский покровный комплекс 

Покроввый комплекс охватывает почти всю территорию 
Колымо-Омолонского массива площадью около 350 тыс. к.м2, 
за  и<жлюченИем небольших участков (Тайговое, центральные 
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части Омалонекого поднятия) , на  которых благоДаря глубо
кому эрозионному срезу обнажены с:кладчатые структуры ар
хейского - раннепротерозойского возраста! Общий объем по
кровного комплекса может быть ориентировочно оценен в 
700 тыс. км3. Мощность колеблется в широких пределах и 
достигает 2 км на Алазейском поднятии и 5-6 км в наиболее 
погруженных частях Омалонекой глыбы. 

Особенности морфологии, стр)'lктуры и формацианнога со
става покровнога комплекса определяются положением мас
сива между длительно развивавшимиен геосинклинальными 
системами, его небольшими размерами и связанной с этим 
подвижностью и интенсивной раздробленностью его архейско
протерозойского цоколя. Характерными чертами покровнога 
комплекса являются : 

1 .  Широкое развитие в его составе вулканогенных форма
ций, преимущественно липарит-дацитового и андезитового со
става,  •которые в отдельных частях массива слагают почти всю 
толщу пекровных образований. 

2 .  Сложность строения, выр ажающаяся не только в боль
шом числе структурных ярусов, разделенных длительными 
перерывами и угловыми несогласиями, в их фрагментарном 
распространении и изменчивой мощности, но и в значительной 
дислоцированности, обусловленной дифференциальными бло
ковыми движениям и  фундамента, проявившимиен в течение 
всего форМ'Ирования покровнаго ·комплекса. 

3 .  Непосредственная простр анствеиная связь покровнаго 
компл екса с эпикратонными и ортогеосинклинальными склад
чатыми :комплексами,  в которые он переходит в латеральном 
направлении, резко увеличиваясь в мощности. 

Пекровный комплекс Колымо-Омолонского м ассива, как и 
Центрально-Сибирский, имеет форму, подобную плоско-во-
гнутой линзе. , 

В составе .комплекса выделяются семь структурных ярусов. 
Нижний ярус, представленный глубоко размытыми отло

жениями верхнепротеразойского возраста, обнажается в 
Алы-Юряхском, Коркодонском, Моланджинском и других под
нятиях. Он сложен ·толщами ·к в а р цитов, сланцев и метаморфи
зованных, иногда битуминозных (Алазейское поднятие) из
вест.няков. Мощность его резко увеличивается в зонах перехо
да к одновозрастным окладчатым •комплексам Приколымс·кого 
и Полоусненского прогибов, достигая в первом из них 4 км 
(Пепеляев, 1 960) . 

Второй структурный ярус ордовикского и, возможно, позд
некембрийского возраста имеет весьма ограниченное р аспро
странение. Он установлен в омалонекой части массива в бас
сейнах рек Омолон, Россоха и Намандьшан и представлен 
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·rолщей армзовьr:х и: nестроцветных nесчаников, мраморизо
ванных . известняков, кремнистых сланцев и аргиллитов 
МОЩНОСТЬЮ ДО 1 200- 1 400 М. 

На большей части массива второй структурный ярус от
сутствует, и на отложения протерозоя с резким угловым несо
гласнем налегает третий структурный ярус, сложенный в ниж
ней части эффузивно�терригенными образованиями кеданекой 
серии среднего-верхнего девона с подчиненными им горизон
тами известшшов и n верхней части терригенно-карбонатными 
формациями нижнего . карбона.  Общая мощность третьего 
структурного яруса в депрессиях Омалонекой части массива 
бассейн р. Моланджи) достигает 2,5 км . . Н а  Алазейском под� 
нятии третий структурный ярус, целиком сложенный туфаген
ными породами среднего и верхнего девон&, имеет мощность 
не более 300-400 м (Пепеляев и Терехов, 1 963) . 

Четвертый структурный ярус представлен пермскими от
ложениями. В его составе на Омалонекой части массива пое
обладают карбонатные формапни с подчиненным количеством 
песчано-глинистых и туфагенных отложений мощностью до 
800- 1 000 м ( Кегали·Омолонское междуречье) . При этом по
роды пермского возраста залегают как на отложениях пред
шествующего третьего яруса, так и непосредственно на ордо
викских, рифейских, а местами . и архейских толщах. В При
колымской части массива (Ал азейское поднятие) четвертый 
структурный ярус имеет мощность до 300 м и сложен туфами 
и туффитами андезитового состава, чередующимиен с при
брежно-морскими песчаными и песчано-гравийными отложе-
ниями. . 

Пятый структурный ярус сложен породами триаса, ниж
ней и средней юры. Его нижняя граница на большой части 
Омалонекого массива проходит в основании карнийского яру
са ,  а н а  западном сююне (бассейн р. Левый Кедон) в основа� 
нии оленекского яруса.  В низах структурного яруса преобла
дают глинистые сланuы с прослоями и линзами известняков. 
Вверх по р азрезу возрастает содержание туфового м атериала, 
увеличивается количество песчаников и появляются конгло
мераты. 

На А.1азейском поднятии пятый структурный ярус сложен 
пепловым.и туфами и туффитами среднего и кислого сост�ва  
с подчиненным количеством песчаников, грубообломочных пи
рокластических пород и 1шнгломератов. Перерыв, соответ
ствующий нижнему лейасу, \И наличие мощного (до 1 00 м) 
горизонта валунно-галечных конгломератов в ·основании сред
ней юры (Пепеляев и Терехов, 1 963) позволяют выделить в 
этой области три поды:rруса :  верхнетриасовый, нижне- и сред
неюрский. 
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Мощность пятого структурного яруса в юга-восточной ча
сти Колымо-Омолонс•кого м ассива достигает 1 000 и в северо
западной 500--600 м .  

Шестой структурный ярус, сложенный породами верхней 
юры и нескома переходит, с одной стороны, в складчатый 
комплекс формирующихся в это время Олойского и Момо-Зы
рянского наложенных прогибов, с другой стороны, в Охотеко
Анадырский складчатый комплекс. 

На Омолонс•кой глыбе шестой ярус наиболее полно пред
ставлен в Уляганской впадине, выполненной толщей полимик
товых прибрежно-морских и континентальных песчано-глини
стых и углистых отложений с подчиненным количеством 
пирокластических пород мощностью до 2000 .м. На Алазей
ском поднятии пирокластические отложения этого структур 
ного яруса мощностью 500-600 .м чередуются с подчиненными 
прослоями терригеиных пород и впервые появляющим�ся по
кровами эффузивов (Пепеляев и Терехов, 1 963) . 

Седьмой и восьмой структурные этажи соответственно 
нижие-верхнемелового и кайнозойского возраста, сложенные 
комплексами эффузивно-туфогенных и континентальных оса
дочных формаций, имеют ограниченное распространение и не
большую мощность, не превышаюшую первые сотни метров.-

Степень дислоцированнести покровнога комплекса Колы
мо-Омолонского м ассива постепенно возрастает при ·переходе 
от верхних к нижележащим структурным ярусам и резко уве
личивается вблизи многочисленных зон разломов, рассекаю
щих массив на отдельные блоки. В этих случаях относительно 
пологие брахиформные складки с углами наклона крыльев от 
8-1 0  до 20-30° сменяются узкими опрокинутыми складками, 
мало отличающимися от структур смежных складчатых комп
лексов. Та1швы формы складок, связанные с движениями по 
Ушуракчанскому и другим крупным разломам (Тильман,  
1 962) . З ависимость морфологии складок покровнаго комплек
са от разрывных нарушений устiшавливается и в Алазейской 
части массива, где господствуют брахиантиклинальные склад
ки с падением крыльев до 30°. Близ разрывов наклоны слоев 
увеличиваются до 60° (Пепеляев и Терехов, 1 963) . 

ОБСКО-ВИЛЮйСКИй ПОКРОВ НЫй КОМПЛЕКС ОБЛАСТЕй 
МОЛОДЫХ (МЕЗОЗОйСКО-КАйНОЗОйСКИХ) ОПУСКАНИй 

Пекровный комплекс, развитый в пределах Западно-Сибир
ской · плиты, Лено-Енисейского и Лено-Вилюйского прогибов, 
nредставляет собой сложное геологическое тело, сформи
ров-авшее<:я 5 основной м ассе в мезозое и наложенное на раз-
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народные складчатые комплексы докембрийскоГо и палеозой
ского возраста. Площадь выхода тела на поверхность состав
ляет около 3 млн. к.м2, .  объем достигает 8,5 млн. к.м3. В идеа
лизированном виде оно имеет форму плоско-выпуклой линзы 
с небольшой мощностью до 4-5 к .м ,  постепенно выклиниваю
шейся к краям. 

Область непрерывного распространения покровнога комп
лекса ограничена системой поднятий, образующих Централь
но-Азиатский континентальный свод и сводово-глыбовые 
структуры Урала, Таймыра и Северной Земли, в пределах 
которых одновозрастные покровные образования отличаются 
по своему вещественному составу и морфологии. На юга-запа
де через Тургайский прогиб покровный комплекс соединяется 
с тождественными образованиями Туранекой плиты. На севе
ро-востоке он отделен от одновозрастных геосинклинальных 
отлож�ний Яна-Колымского складчатого ;комплекса приподня
тыми в начале мезозоя анти,клинальными поднятиями Верхо
янекого хребт.а и Хараулаха.  

Фундамент покровнога комплекса имеет гетерогенный со
став .  В преде.(!ах З ападно-Сибирской плиты в его строении 
участвуют опущенные блоки кратона и р азновозрастные 
складчатые комплексы ( Фотиади, 1 961 ; Боголепов, 1 962; Де
деев и др ., 1 962 ) . В основании Лено-Енисейского и Лено-Ви
люйского прогибов опущенные периферичеакие части кратона 
по системам глубинных разломов сопряжены с погруженны
ми блоками Южно-Таймырокого и Яна-Колымского эпикра
тонных с·кладчатых комплексов. 

Покровный комплекс состоит из двух структурных ярусов. 
Нижний структурный ярус не имеет сплошного р аспро

странения и залегает в осевых частях прогибов и в глубоких 
впадинах. Наиболее широко он распространен в Лено-Енисей
ской и приверхоянской части Лено-Вилюйского прогиров, где 
представлен мелководными морскими и прибрежно-континен
тальными м ел•кообломочными отложениями триаса (от инд
ского яруса до конца триаса - Сакс, Грамберг и др. ,  1 959; 
Сягаев, · 1 962) мощностью 1 ,5-2 к.м .  

В Западно-Сибирской низменности нижний структурный 
ярус по формационному составу (угленосные молассавидные 
и эффузивно-туфогенные отложения)  и условиям залегания 
близок .к р ассматриваемым ниже покровным комплексам 
внутриконтинентальных впадин Центрально-Азиатского свода. 
Некоторыми исследователями он относится к промежуточно
му ярусу (Соболевская, 1 962) или даже к фундаменту плиты 
( Гурари, 1 962) . З алегает он в отдельных грабенах и осевых 
ч астях впадин (Омская, Тымская, Тегульдетская} . Нижняя 
J!Озрастная граница яруса колеблется в широких пределах: 



от середины триаса (челябинская серия) до рэт-лейаса вклю
чительно (чачкаюльская свита) . Можно предполагать, что в· 
отдельных депрессиях он последовательно наращивает по
кровные отложения палеозойского возраста или ложится на 
них после перерыва .  Мощность нижнего яруса колеблется от 
нескольких десятков метров до 3-4 км в глубоких прираз
ломных прогибах и грабенах ( Ростовцев, 1 958; Гурари, 1 962; 
Боголепов, 1 962 ; Боголепов, Булынниrкова  и др., 1 96 1 ;  Каре
ва, 1 959; Дервиз, 1 959) . 

Верхний структурный ярус в осевых частях Притаймыр
ского и Лено-Вилюйского прогибов начинается с нижнего 
лейаса, в пределах Запад.но-Свбирской плиты - со второй 
половины нижней и начала средней юры. На большей части 
территории он отделен от нижнего яруса перерывам и сложен 
преимущественно терригеиными отложениями мелководных 
( шельфовых) морей, чередующимиен с осадками  прибрежной 
озерно-аллювиальной равнины. Мощность верхнего яруса в 
осевых частях прогибов достигает 3,5-4 км и постепенно 
уменьшается к краям. . 

Наиболее общей особенностью структуры покровнога ком
плекса является синклинальное строение с незначительным 
наклоном слоев от долей минуты до 4-4,5° для перифериче
ских частей Западно-Сибирской плиты и до 5-6° и более 
для окраин Лено-Енисейского и Лено-Вилюйского прогибов. 
При этом наибольшее падение . устанавливается вдоль границ 
комплекса с активно развивавшимиен в мезозое и кайнозое 
поднятиями Верхаянекого хребта. гор Бырранга, З ападного 
Саяна и Енисейского кряжа.  

На общем синклинальном фоне выделяются системы впадин 
и прогибов (Ханты-Мансийская, О.мская, Хатангская и др.) 
и разделяющих их валов. Они пологи и особенно в пределах 
З ападно-Сибирской плиты характеризуются расплывчатой, ча
сто изометричной формой. БоЛее четкие контуры и линейную 
ориентировку онИ имеют в Лено-Енисейском и Л ено-Вилюй
ском прогибах, ориентируясь параллельна границам комп
лекса. 

В З ападно-Сибирской плите относительно правильную ли
нейную форму приобретают системы валов (Ново-Васюган
ский, Александровский, Старо-Солдатский) и прогибов 
(Тарско-Муромцевский, Колтогорско-Уренгойский, Пихтов
ский) , приуроченных к зонам глубинных р азломов в цент
ральных частях низменности (Омский, Большеюганский) и 
ступенчатых погружений фундамента ( Никольская, Колыван
ская, Аргинская, Приенисейская ступени) , протягивающихся 
вдоль· фаса · поднятий, ограничивающих плиту на юга-востоке 
и вqстоке. J3 погрюцiчных. приразлщ.щых зонах . покр9вные 
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отложения смяты в крутые флексураобразные складки с паде
·нием .крыльев до 70-80° (зоны Приаргинской и Приенисей
ской ступеней) . 

Асимметрия в строении покровнога комплекса, проявляю
щаяся на Западно-Сибирской плите и связанная с различной 
амплитудой движений в ее западной и восточной частях, еще 
более четко устанавливается в Лено-Енисейском и особенно 
Лено-Вилюйском прогибах. Крылья прогибов, прилегающих 
к активно поднимавшимся в мезозое и кайнозое бортам Юж
но-Таймырского и Яна-Колымского складчатых комплексов, 
имеют не только более 'крутой наклон, но и осложнены густой 
сетью р азломов и связанных с ними гребневидных и короб
чатых складок, которые в непосредственной близости к обрам
лению прИобретают четко выраженную линейную ориенти
ровку. 

Связь этих структур с поднятиями в смежных областях и 
с молодыми р азрывами и блоковыми движениями фундамен
та хорошо выражена в северном крыле Хатаигекой впадины, 
где в поле развития мезозойскогс покровнаго комплекса по 
многочисленным разломам выходят блтш, сложенные поро
дами палеозоя ( Киряка-Тас, Тулай-Киряка-Тас и др. ) . 

От.rrосительно н апряженные складчатые структуры, разви
тые вдоль внешней северной и восточной границ покровнаго 
комплекса по напр авлению к кратону, постепенно сменяются 
более пологими  куполовидными формами. 

КОМПЛЕКСЫ ОТЛОЖЕНИЯ МОЛОДЫХ 
ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ВПАДИН 

Южно-Сибирский компл екс 

Комплекс представлен мезозойскими континентальными 
отложениями 25 межгорных и предгорных впадин, р асполо
женных на территории Алтае-Саянской складчатой области и 
южной части Сибирской платформы. Общая площадь совре
менн1:>IХ выходов мезозойских отложений впадин оценивается 
в несколько десятков тысяч квадратных километров. Форма 
впадин обычно удлиненная, реже изометричная. Максималь
ные размеры 1 20-1 40 Х 60-80 км (Рыбинская впадина) . Впа
дины выполнены континентальными терригеиными отложе
ниями, включающими грубообломочные, глинисто-алевролита
вые, угленосные и красноцветные формации. Судя по фациям 
мезозойских отложений в бортах впадин и широкому разви
тию мезqзойских кор выветривания н а  межвпадииных про
странствах, древние контуры впадин были бл.изки их современ-
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ным очертаниям.  Ло времени заложения, мощносtИ, строенИЮ 
геологического разреза и структурам мезозойской толщи, а 
также характеру взаимоотношений со структурами фундамен
та все впадины подразделяются на  четыре группы. 

Впадины первой группы (Инская, Чусовитинская, Маль
цевская, Чумышско-Непинская и другие впадины Кузбасса) 
р асполагаются на  складчатых сооружениях Кузнецкого крае- . 
воr:о прогиба Обь-Зайсанской геосинклинальной системы, на
следуя их тектонический план и ориентировку внутренних 
структур. Выполняющий эти впадины комплекс включает 
обычно вулканагенно-осадочные отложения триаса, терригеи
ные угленосные толщи нижней юры и достигает мощности 
1 - 1 ,5 км.. Слои дислоцированы, местами собраны в линейные 
складки с углами падения до 40-60°. 

Впадины второй группы ( Койтасская и Улекень-Каройская 
впадины Северо-Восточного Казахстана, Серлигхемская впа
дина Восточной Тувы) резко наложены на нижнепалеозойские 
и позднещжембрийские складчатые сооружения. Выполнены 
они рэт-лейасовыми, нижнеюрскими, а Серлигхемская - не� 
расчлененными юрскими грубообломочными отложениями со· 
крашенной (до 1 к.м) мощности. С.УJои залегают горизонтально 
или слабо наклонены к центральным частям впадин. 

Третья группа впадин, самая многочисленная и обладаю
щая промежуточными чертами унаследованнести и налажен
ности, объединяет депрессии, заложившиеся на средне-верхне
палеозойских прогибах арагенного типа в рэт-лейасе, нижней 
юре, редко в средней юре. К этой группе относятся . впадины 
Центральной и Западной Тувы, представлявшие в период 
осадканакопления единый У лугхемский прогиб, Чебаково-Ба
лахтинская, Назаревская, частично Рыбинская и Саяно-Пар
тизанская и дру.гие впадины. Это типичные межгорные де
прессии, выполненные мощными (до 1 ,5-2 ,0 км.) осадками 
нижней и средней юры, дислоцированными главным образом 
в прибортовых частях. 

· 

Впадины четвертой группы ( Канско-Тасеевская, восточная 
часть Рыбинской, Иркутской) расположены в пределах Си
бирской платформы. Выполнены они песчано-глинистыми 
угленосными отложениями юры. 

Байкальский комплекс 

Комплекс представлен линейной системой разобщенных 
линзаобразных геологических тел, объем которых измеряется 
сотнями кубических километров, сформированных в неоген
четвертичное время в отдельных впадинах на протеразойском 
пери кратонном или Байкало-Витимском про.терозойско-ниж-
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непалеазойском складчатых комплексах. Область распростра
нения комплекс� представляет собой широкую (50-60 к.м ) 
полосу, протягивающуюся на  расстояние 2000 к.м от верховь
ев р . Ир:кут на юго-западе до верховьев р. Чара на севера
востоке, общей площадью 1 0000 к.м2, из которых только около 
1000 к.м2 заняты впадинами.  Комплекс приурочен к ?ОНе Бай
кальского глубинного разлома и образован непрерывной се
ри�й осадков; которая начала формироваться в миоцен - плио
цен и продолжает развиваться до. настоящего времени. Наи
более круПная из них Бай:кальская имеет площадь около 
3000 км2• Одни тела комплекса (Тункинская впадина) сложены 
вулканогенно-осадочной, а другие ( Баргузинская впадина) -
терригенно-осадочной формациями мощностью до 2,5 к.м. 
В составе вулканагенно-осадочной формации наблюдается че
редование песчано-глинистых и галечно-валунных пород с 
прослоями трахибазальтов, туфов, вулканических брекчий и 
пластами бурых углей. В терригенно-угленосной формации  
эффузивные породы отсутствуют, а преобладают песчано-гли
нистые отложения с отдельными пластами бурого угля или 
торфа.  

Селенrино-Витимский 'комплекс 

Комплекс представлен сложной системой разобщенных 
линзаобразных геологических тел, объем которых измеряется 
сотнями кубических километров. Они были сформированы в 
верхнеюрскую и нижнемеловую эпохи на  Байкало-Витимском 
нижнепротерозойско-палеозойском и на Монголо-Охотском 
среднепалеозойском складчатых .комплексах. Область распро
странения покровнога комплекса представляет собой широ
кую ( 400 к.м) полосу, протягивающуюся н а  расстояние 
2000 к.м от долины р .  Селеига на  западе до верховьев р .  ВИ
тим на  востоке, общей площадью' 800 000 к.м2, из которых 
80 000 к.м2 занято впадинами.  Наиболее крупная Гусинаозер
екая впадина имеет площадь 1 80 к.м2• Тела,  входящие в состав 
комплекса, приурочены к зонам глубинных р азломов (Удин
екай, Тугнуйской, Хилокской и Чикойской) и формируются 
в условиях континентального сводового поднятия. Располага
ясь цепочками, впадины группируются в несколько попарно 
соединяющихся ветвей: Удинскую и Тугнуйскую, Хилокскую 
и Чикойскую. Комплекс образован трахиандезитовой ( верхняя 
юра)  и угленосной (нижний мел) формациями, разделенными 
несогласием . Трахиандезитовая формация мощностью до 1 к.м 
приурочена в бортам Селенгино-Витимских впадин, образуя 
их эффузивную «оторочку»·. В ее составе в основании н аблю
даются горизонты валунно-галечных конгломератов, выше за-
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.Jiегают покровы трахиандезитовых и трахибазалыовых порфи
ритов, трахитов, ортофиров, базальтов с маломощными 
прослоями пирокластических осадочных пород. Угленосна я 
'ф9рмация, мощность которой не превышает 2,5 км, образова
н а  песчано-глинистыми отложениями . с многочисленными 
(до 30) пластами бурых углей. 

Южно-Алданский комплекс 

Комплекс Южно-Алданских впадин представлен целым ря
дом р азобщенных геологич�ских тел, сформировавшихся в 
средне-верхнеюрское и нижнемеловое время и наложенных на  
·складчатые комплексы архейского и протеразойского возраста 
и на покроввый нижнепалеозойский комплекс кратона. 

Отложения разрозненных впадин - Алдано-Олекмо-Тимп
тонской, Ыллымахской, Чугинской, Каларской, Амгинской, 
Гонамской, То1шинской, по-видимому, представляют собой 
·Остатки единого геологического тела, о чем свидетельствует 
-общая для всех тел цикличность разреза. Область р аспростра
нения комплекса - это полоса длиной 750 клt, шириной до 
:200 км, общей площадью до 1 50 000 км2, из ·'которых 25 000 км2 
занято выходами  отдельных геологических тел (впадинами) , 
<СоставляющИх комплекс. Наиболее крупная Чульманская 
впадина имеет площадь около 10 000 км2 . 

В результате блоковых подвижек фундамента и эрозион
ных процессов мезозойский комплекс Южно-Алданских впа
дин на  значительной территории был уничтожен и в настоя
щее время представляет собой ряд асимметричных линз, в той 
или иной мере дислоцированных главным образом вдоль юж-
ных границ. . 

Комплекс образован песчано-глинисто-углистыми толщами 
с прослоями конгломератов общей мощностью до 1 500 м. 
Отмечаются прослои вулканического туфа и пласты кис
.JIЫХ эффузивов. Кроме того, присутствуют синхронные интру
зивные штокавые тела (5-40 кл.t2 } субщелочных гранито
идов.  

Сравнительно спокойное залегание комплекса · нарушено 
ядоль шва,  отделяющего архейский складчатый комплекс Ал
данского щита от Станового складчатого комплекса. Здесь 
проходит серия пар·аллельных шву разломов фундамента, ко
'Торые дробят, и отложения впадин, приводя к их ступенчатому 
смещению (с амплитудой до 800- 1 000 м) и складчатости. 
Углы наклона складок достигают 60-85°. К северу углы па
дения слоев постепенно выполаживаются до 12- 1 6°, а затем и 
до 6-8° (Мокринский, 1 957; Конивец, 1 958) . 
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Дальневосточный комплекс 

Дальневосточный комплекс распространен на большой тер
ритории от бассейна рек Зеи и Буреи на ·Западе до устья 
р. Амура на востоке и до оз. Ханка на юге. 

· 

Комплекс представлен разобщенными геологическими те
лами (впадинами) различных размеров и строения, находя
щимися в тесной зависимости от строения подстилающего· 
складчатого комплекса .  

Н а  докембрийском и палеозойском складчатых комплексах· 
располагаются крупные пологие депрессии типа Зее-Буреин
ской. Большими площадями и неправильными контурами от
личаются Средне-Амурская и Ханкайская впадины, распола
гающиеся вдоль границ палеозойских и мезозойских склад
чатых комплексов.  К мелким грабенам, ориентировка которых 
подчинена поперечным разломам, приурочены Викинекая и 
Верхнебикинск·ая впадины. 

Зее-Буреинская впадина занимает значительную площадь. 
протягиваясь с северо-запада на юго-восток более чем на 
500 к:м и с юга на север более чем на 300 к:м. Располагается на  
гетерогенном фундаменте, сложенном верхнеархейским и сред
не-верхнепалеозойским ортогеосинклинальными комплексами .  
Фундамент раздроблен .на блоки. Формирование комплекса 
началось в верхней юре, сопровождаясь интенсивной вулкани
ческой деятельностью. 

Выделяются два структурных этажа. Нижний структурный· 
ярус в нижней части представлен толщей эффузивов, выше 
терригеиными отложениями общей мощностью 2000 м. В нем 
выделяются климоуцевская толща верхнеюрского - нижнеме
лового возраста и завитинская свита нижнего мела.  Отложе
ния второго структурного яруса представлены цагаянской се
рией, подразделяющейся на цагаянскую, кивдинскую и водо
раздельную свиты (Финько, Заклинская, 1 958) . 

Цагаянская серия представлена песчано-глинистыми ча
стично угленосными отложениями с конгломератами.  Отложе
ния цагаянской серии залегают горизонтально, мощность их 
колеблется от десятков .метров на поднятиях до· 800- 1 000 м 
во впадинах. 

В пределах впадины по геофизическим данным выделяется 
ряд прогибов фундамента . ( Белогорский, Лермонтовекий 
и др. ) , в них наблюдается увеличение мощностей обоих струк
турных ярусов. Прогибы чередуются с валаобразными подня
тиями (Михайловско-Ромненскими и др . ) , в пределах которых 
мощности сокращены. 

Формирование впадин продолжалось непрерывно с мезозоя 
до четвертичного времени с постепенным уменьшением интен-
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сивности прогибания. Блоковое строение фундамента резко 
отразилось на распределении мощностей нижнего структур
ного яруса и значительно слабее проявилось в верхнем струк
турном ярусе. 

·' Средне-Амурская впадина ( 1 00 Х 400 км} наложена на  
средне-верхнепалеозойский и мезозойский складчатые комп
лексы и приурочена к Сихотэ-Алиньскому структурному шву. 
Впадина выполнена в основном кайнозойскими образования
ми, хотя в наиболее глубоких ее частях возможно присутствие 
мезозойских отложений. 

· 

В строении впадины участвуют угленоснь!е слои олигоце
на, песчано-глинистые отложения палеегена и неогена суммар-· 
ной мощностью 1 500-2000 м. З алегание горизонтальное, но 
в приразломных зонах п адение слоев достигает 1 5-25°. 
К несген-четвертичным р азлом ам, развитым по бортам и в 
основании комплекса, приурочены излияния базальтов. 

На северо-восточном продолжении того же структурного 
шва р асположена выполненная рыхлыми неогеновыми отло
жениями пока еще пЛохо изученная Нижие-Амурская впадина 
( 1 00 х 50 км) . . 

Средне- и верхнебикинские впадины, приуроченные к ши
ротным разлом ам, подстилаются палеозойским (в Средне-Би
кинской) и мезозойским (в  Верхне-Бикинской впадине) склад
чатыми комплексами. Размеры обеих впадин невелики ' ( 1 0 Х 40 км ) , выполнены они угленосными отложениями кайно
зоя мощностью не более 600 м. 

В южной части Буреино-Хаш<айского м ассива к дальнево
сточному комплексу относятся разобщенные геологические 
тела,  образованные . в меловое и третичное время. Они нало
жены на  докембрийский складчатый комплекс южной части 
Буреино-Ханкайского массива, н а  Амуро-Уссурийский средне
верхнепалеозойский и восточную часть З абайкальеко-Примор
ского мезозойского ·складчатых комплек.сов . Впадины протя
гиваются от района залива Посьета до побережья ОхотскоГо 
моря. Среди них выделяются крупные впадины площадью 
1000-26 000 к.м2 (Уссури-Ханкайская, Суйфунская и др. ) , на
чавшие формироваться с мелового времени в�;>шолненные пес
чано-глинистыми породами с промышленнымИ пластами углей 
и вулканогенными образованиями, общей мощностью до 3-
З,S км. Более мелкие впадины, площадью до нескольких сот 
квадратных киломе:гров (Хасанская, Угл9вская, Шкотовская, 
Супутинская, Даубихинская, Нижне-Бикинская и др. ) , сфор
мированные в основном в третичное время, выполнены слабо
уплотненными песчано-глинисто-углистыми осадками, р еже 
эффузивами, туфами и туффитами мощностью от нескольких 
сот метров до 1 ,5 км. Отложения слабо дислоцированы, накло-
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иены к центрам впадин под углами 5_,1 0, иногда 25°, р азбиты 
разрывными н арушениями. В некоторых впадинах в прираз
ломных участках углы падения достигают 50, иногда 80°. 

Наиболее крупная Уссури-Ханкайская впадина (220 Х 
Х 1 20 к:.м.2) общего северо-восточного простирания расположе!lа 
н а  верхнеархейском и протерозойско-нижнепалеозойском цоко
ле южной части Буреино-Ханкайского м ассива. Формирование
осадочного чехла началось с мела и продолжается до настояще-
го времени, в его р азрезе выделяются четыре' структурных яруса
( Громов, 1 959) . Нижний ярус ( мощностью около 1 к.м.) пред
ставлен песчано-глинистыми породами угленосной сучанской· 
( баррем -аль б?)  и туфагенной коркинекой (сеном ан-турон?) се
рий. Второй структурный ярус ( мощностью до 1 ,5 к:.м. ) сложеН' 
средними и кислыми вулканогенными образованиями ольгин-
екой серии ( сантон-дат) . Третий структурный ярус (верхний 
олигоцен -· нижний миоцен) мощностыо до 800 .м. образован 
внизу грубообломочными породами, а вверху песчано-глини-
стыми угленосными осадками с подчиненными п окровами ба 
зальтов. Внутри впадин выделяются «цепочки» овальных 
мульд, вытянутых в северо-восточном н аправлении и разде
ленных Хорольско-Гайворонским валом длиною 1 00 к.м. . Верх
ний структурный ярус (верхний мио-цен - четвертичный пе
риод) сложен глинами, диатомитами, песками, галечниками и 
базальтами. 

Северо- Восточный комплекс 

Северо-Восточный комплекс молодых внутриконтиненталь
ных впадин р аспространен на обширной территории, охваты
вающей .Яна-Колымскую, Анюйско-Чукотскую, Охотеко-Ана-
дырскую и Корякскую скЛадчатые системы. Как и другие 
аналогичные образования, он представлен разобщенными лин
завидными телами, форм а  и строение которых в значительной 
мере обусловлены стр)'ктурными особенностями подстилаю
щих складчатых комплексов. 

Н ачало формирования Северо-Восточного комплекса' в пре
делах Анюйско-Чукотской и .Яна-Колымской складчатЬrх си
стем относится к середине _, второй половине мелового перио
да· и внутри Охотеко-Анадырской и Корякской систем к концу 
верхнего мела - н ачалу палеогена .  В обоих случаях продол
жается до настоящего врем ени. ./ 

Среди впадин выделяются -три группы, отличающиеся пр· 
р азмерам, форме и СI)Отношению с вмещающими их складча
тыми комплексами. 

К первой группе принадлежат крупные, удлиненные впа
дины (до 200 Х 60-80 к:.м.) ,  вытянутые согласно с простирани-
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ем складчатых комплексов. В Охотеко-Анадырской и Коряк- · 
ской складчатых системах впадины этой группы (Марковская 
и др . )  продолжают р азвитие остаточных позднегеосинклиналЬ
ных прогибов (Пенжинский и др. ) , внедряющихся по линиям 
древних расколов из смежной Камчатской геосинклинали. 

Впадины второй группы имеют небольшие р азмеры ( 50-
250 Х 5-20 к.м) , линейную форму и часто р асполагаются в на
правлениях поперечных к структурам вмещающих складчатых 
комплексов. Их образование, по-видимому, обусловлено рас
трескиванием воздымающихся сводовых поднятий, р аспадаю
щихся на  отдельные секторальные блоки. 

Наибол·ее четко эта группа выражена пучком р адиальна 
р асходящихся впадин (Уяндинская, Селенняхская и др . ) , р ас
положенных в северо-восточной части Яна-Колымской склад-
чатой системы близ ее границ с Колымо-Омолонским оста
точным м ассивом, Впадины здесь приурочены к системам  
р азломов, оперяющих Дарпирекий и Полоусненский струк
турные швы. 

Третья группа впадин, имеющих изометричные очертания 
и большую площадь (до 1 80-200 Х 1 50 к.м) и расположенных 
между виргирующими пучками складок (Анадырская впадк
на) , совмещает черты относительно плоских прогибов ( сине·
клиз) платформенного типа и предгор.ных впадин. На  крайнем 
Северо-Востоке они тяготеют к окраин·ам Южно-Чукотскога 
остаточного массива.  В составе комплекса преобладают гру
бообломочные континентальные отложения, чередующиеся с 
горизонтами алевропелитовых осадков и углей, наиболее р ас
пространенных в р а.нние (меловую и палеагеновую) стадии 
р азвития . 

КОМПЛЕКСЫ ОСАДОЧ ИО-ВУЛКАНОГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИй 
ТИХООКЕАНСКОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЯСА 

Тихоокеанский вулканический пояс протягивается в виде 
узкой полосы от юга-восточной оконечности Чукотского полу
острова до побережья Воеточно-Китайского моря. Его длина 
в пределах советской части Дальнего Востока достигает 
4500 к.м, ширина колеблется от 50 до 250 к.м, а общий объем 
тела,  сложенного вулканогенными толщами, образующими 
гром адную систему сложно построенных и разветвляющихся 
линз, может быть оценен в 1 , 5

'
млн . .м3 . 

От Тихоокеанского вулканического пояса ответвляются 
внутриматериковые пояса :  Приколымский и Монгола-Охот
ский. Морфологически они выражены не столь четко и состо
ят из системы кулисообразно р асположенных линз, подчинен-
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ных структурным швам и оперяющим их разломам ( Боголе
:nов, 1 963) . 

В районе Удекого залива при сочленении Монголо-Охот
-екого и Сихотэ-Алиньского геосинклинальных прогибов Тихо
.()Кеанский вулканический пояс прерывается и образует две 
·ветви (не исключено их соединение под водами Охотского мо
ря  к востоку от Ш антарских островов) :  южную - Сихотэ
Алиньскую и северную - Охотско-Чукотскую, отличающиеся 
no структурному положению и возрасту, что позволяет выде
.лить их в два самостоятельных покровных комплекса.  

Охотеко-Чукотский комплекс 

Охотско-Чукот<;:кий комплекс, тяготеет к структурным 
швам и ослабленным трещинным зонам, располагается вдоль 
.сочленения остаточных массивов и эпикр атонных геосинкли
налей Северо-Востока с Охотеко-Анадырской ортогеосинкли
н алью. Наибольшую ширину и мощность покровный комплекс 
'Имеет близ восточной окраины Колымо-Омолонского м ассива, 
в зоне Анадырского структурного шва и близ границ Охотеко
то м ассива. Покровы л ав, проникающие в глубь этих глыбо
-вых поднятий, свидетельствуют об их интенсивном растрески
·ван�и. 

Морфология и структуры Охотеко-Чукотского комплекса 
'Изучены недостаточно. В его составе выделяются четыре струк
:турных яруса :  верхнеюрско-неокомский, альб-сеноманский, 
-Бер,хнемеловой (возможно до палеоцена включительно) и па
..леогеновый, разделенные перерывами и . угловыми несогласия
ми (Устиев, 1 959 ; Белый, 1 958, 1 959, 1 96 1 ;  Сперанская, 
1 962 а ,  б и др. ) . Среди слагающих их вулканогенных форма 
-ций незначительное распространение имеют континентальные 
·и в том числе угленосные формации. В л атеральных направ
.лениях нижние структурные ярусы переходят, с одной сторо
ны, в · осадочные и осадочно-вулк.аногенные толщи покровног9 
·комплекса докембрийских массивов и, с другой стороны, в 
складчатый комплекс прилегающих частей Охотеко-Анадыр
-ской геосинклинали. Верхний структурный ярус имеет весьм а 
·ограниченное прерывистое р аспространение. В смежных обла
-стях ему соответствуют покровные комплексы внутриконтинен-
-тальных впадин. 

Структурные ярусы Охотеко-Чукотского комплекса соответ
.ствуют четырем крупным вулканическим циклам.  Цикличность 
выражается в последовательной смене кислых эффузи
вов и их туфов (липаритового, трахилипаритового и липарит
дацитового состава)  более основными ( андезитовыми и анде
зит-базальтовыми) лавами и туфами к концу каждого цикла,  
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и тоЛько в заключительный - палеагеновый тектономагмати� 
ческий этап при резком преобладании трещинных излияниЙ' 
образуются лавы исключительно среднего и основного состава. 
С формированием эффузивно-пирокластических 

'
толщ трех. 

нижних структурных ярусов сопряжено внедрение крупных 
интрузий, образующих системы «батолитоподобных» тел и 
вулкано-плутонов. В верхне-юрское и раннемеловое время 
это массивы граноди'оритового состава, не отличимые (Усти
ев, 1 959) от одновозрастных интрузий окраинных частей Ко
лым.о-Омолонского массива, в альб-сеном анекое время - вул
канаплутсны «охотских» гранодиоритов и плагиогранитов ; g 

верхнемеловое время - более мелкие, но также связанные
фациальными переходами с эффузив ами, тела кислых и ще
лочных гранитов и гр анит-порфиров с присущей и.м редкоме
тальной и оловянной минерализацией. Менее развиты интру
зивные фации в верхнем структурном ярусе. Они представле
ны небольшими гипабиссальными телами диорит-андезитового 
габбро-долеритового и редко гранитного состава. 

Общая мощность отложений Охотеко-Чукотского комплек
са колеблется от нескольких сотен метров до 5 км и более. 
Развита пологая брахиформная и коробчатая складчатость. 
интенсивность которой возрастает как вниз по разрезу от од
ного структур.ного яруса к другому, так и по направлению н а  
юга-восток к границе с Охотеко-Анадырской геосинкли
налью. Это позволяет выделить в пределах р азвития комплек
са две зоны ( Белый, 1 96 1 ,  1 963) : внешнюю, в которой: 
пликативные дислокации выражены слабо и преобладают 
вулкано-тектонические структуры ( Влодавец, 1 954) типа ком
пенсационных просадок, прогибов и обрущений, сопряженные 
с собственно тектоническимИ трещинами и зонами разломов, и 
внутреннюю с широким разщпием прерывистых брахиформ
ных и гребневидных складок с наклоном крыльев до 30-35°. 

Зональность наиболее четко устанавливается · ПО второму 
структурному ярусу (чаунская серия Анадырского плато) и, 
очевидно, связана с большей тектонической подвижностью 
основания, образованного Охотеко-Анадырским складчатым 
комплексом . Подобное же · соотношение между структурными 
особенностями пекровных образований и характером его фун
дамента .отмечалось выше при описании покрьвных комплек
сов областей молодых опусканий (Обско-Вилюйский) . 

Сихотэ-Алиньский комплекс 
Сихотэ-Алиньский комплекс образует две ветви : восточную. 

или Приморскую, и западную. Первая из них тяготеет к пред
полагаемому (Беляевский, 1 955;  Крапоткин, 1 954; Берсенев. 
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1 959; Красный, 1 960) Восточно-Сихотэ-Алиньскому глубинно
му р азлому и накл адывается на  Сихотэ-Алиньский мезозой
ский складчатый комплекс. Вторая ветвь приурочена к З апаД
но-Сихотэ-Алиньскому структурному шву, отделяющему 
мезозойский складчатый комплекс от докембрийского и сред
не-верхнепалеозойского. 

Комплекс вулканических поясов Сихотэ-Алиня сложен 
преимущественно назем ными эффузивно-туфогенными форма
циями  с подчиненными толщами континентальных, часто угле
носных отложений. Выделяются: верхнемеловой (верхний се
нон, отчасти пале�.щен) ,  палеагеновый и несген-четвертичный 
структурные ярусы. Верхний ярус имеет арерывистое распро
странение, представлен горизонтально залегающими покрова
ми  базальтов и андезита-базальтов, образованных в резуль
тате трещинных излияний и излияний центрального типа.  
Средний структурный ярус сложен как основными, так и кис
л ыми  эффузивами и их пирокластами. Нижний структурный 
ярус характеризуется. рез ким преобладанием эффузивно-туфо
генных пород липаритавага и дацитового состава. Образова-

' ние эффузивов, как и в пределах Охотеко-Чукотского 
комплекса, сопровождается верхнемеловыми и палеоцен-эоце
новыми субвулканическими гранитоидными интрузиями, с 
которыми связано оловянно-вольфрамовое и полиметалличе · 
с кое ору денение. 

Вулканические толщи ни'Жнего структурного яруса собра
ны в относительно пологие брахиформные складки с накло
ном крыльев 1 5-20°. Значительно более крутые углы падения 
наблюдаются вблизи тектонических разломов, вдоль систем 
чешуйчатых н адвигов и горст-антиклинальных поднятий, раз
витых вдоль границ восточной ветви с прибрежной (Тетюхин
ской) антиклинальной зоны и , Главным Сихотэ-Алиньским 
синклинорием . В отличИе от нижнего структурного яруса, где 
интенсивность дислокаций в отдельных зонах сближает по
кровный комплекс с подстилающим его складчатым комплек
сом (Соколов, 1 .960) , средний структурный этаж испытал зна
чительно более слабое коробление. Слабее проявляются 
дислокации и в пределах нижних структурных ярусов Запад
но-Сихотэ-Алиньской ветви. 



Г Л А В А  V 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

На территории Сибири и Дальнего Востока выдел.яются 
rrpи крупных сегмента земной коры с р азличными рядами сла
гаюЩих их крупных геоструктурных тел ( комплексов) . 

Ряд Северо-Азиатского кратона н ачинается с нижнеархей
ских складчатых комплексов, характеризующихся изометрич
ными очертаниями и высокой степенью м етаморфизма.  Верх
неархейские складчатые комплексы накладываются в виде 
линейных тел, как бы цементирующих нижнеархейские глыбы. 
Еще лучше выраженной линейной формой обладают протера
зойские складчатые комПлексы, также связывающие отдель
ные фрагменты кратона,  обособившиеся в результате р аска
лывания его краевых частей в протерозое. Не исключено р ас
пространение верхнеархейских и протеразойских сдкладчатых 
комплексов в центральной части кратона,  но доказательств 
этого пока не имеется. 

В пределах кратона степень метаморфизма закономерно 
убывает от более древних складчатых комплексов. к молодым .  
Если в .нижнеархейских комплексах содержатся породы, ме
таморфизованные в 1 гранулитовой фации, то в верхнеархей
-ских метаморфизм достигает лишь амфиболитовой фации, а в 
протеразойских развивается преимущественно в фации зеле
ных сланцев. 

Рассмотренная совокупность нижнеархейских, верхнеар
хейских и протеразойских складчатых комплексов образует 
крупное геологическое тело - кратон, объем которого можно 
приблизительно оценить в 1 ,5 Х  108к.м3. Л атеральные границы 
кратона, а также составляющих его складчатых комплексов 
там, где эти границы можно наблюдать или судить о них по 
геологическим и геофизическим данным, являются резкими, 
линейными и связщiЫ с разломами.  Поверхность кратона или 

1 15 



его границы с покрывающими геологическими телами в гео
логическом разрезе дредставлены вполне отчетливо и сопро
вождаются резкой сменой таких свойств, как степень мета
морфизма осадоч.ных и магм атических формаций. Исключе
нием может быть граница с налегающим перикр атонным 
складчатым комплексом . Так, во внешних зонах перикратон
ных опусканий наблюдается высокая степень метам'Орфизма и 
гранитный м агматизм , сближающие их с кратоном . 

Верхняя граница кратона не изохронна;  и ее стратиграфи
ческое поло:щение от одних районов к другим изменяется в 
весьма широких пределах, . соответствующих длительности 
большей части протерозоя, т. е. 800-900 млн. лет. Если в 
районе Алданского щита и Учуро-Майского прогиба формиро
вание кратона закончилось к началу протерозоя и тогда же 
начал образовываться покроввый комплекс, то в Присаянье, 
а также, по-видимому, на Таймыре формирование кратона 
завершилось лишь в середине верхнего протерозоя. В связи 
с этим следует подчеркнуть, что образование крупного 
единого и вполне определенно ограниченного геологиче
ского тела может происходить неравномерно в различных 
его частях и завершатья не в одно и то же время.  При этом 
время от начала до конца завершения формирования тела 
имеет тот же порядок, что и время формирования самого те
ла. В ремя форr.rирования кратона можно оценить 2-3 · 1 09, а 
амплитуду времени завершения почти 0,8-9 · 1 09 лет. 

Сказанное полностью относится и к началу образования 
тела, что можно проиллюстрировать на  примере Центрально� 
Сибирского покровнаго комплекса, который в одних районах 
н ачал формироваться 1 ,6 · 1 09 лет, а в других 0,8 · 1 09 лет то
му назад. 

Ряд складчатых комплексов кратона в протероз� как бы 
р азделяется на  три ветви, что выражается в образовании на 
нем трех типов геологических тел, каждое из которых харак-
тер.но для областей, обладающих своим специфическим раз
витием . 

К первому типу геологических тел принадлежат складча
тые комплексы перикратонных опусканий.. Они так же, как и
геологические тела двух других типов, начинают формировать
ся в разное время в 'Интервале 1 ,6-0,8 · 1 09 лет и в различных 
районах обладают неодинаковым строением, степенью мета 
морфизма и проявлениями магматизма,  несмотря 'на однооб
разие осадочных формаций. Местные особенности комплексов 
отражают историю р аздробления и погружения краев кратона 
в протерозое. Формирование комплексов на  всем их протяже
нии завершается приблизительно одновременно к началу кемб
рийского периода. 
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Второй тип составляет эпикратонные складчатые комплек
сы,, строение и состав которых отражают характер и историю 
раздробления кратона на  его северо-восточных и северных 
площадях. Время начала формирования этих комплексов ле
жит в пределах 1 ,6-0,8· 1 09 лет, а время завершения в преде
лах 2,7- 1 ,4 · 1 09 лет (пермь - юра)  . .Эпикр атонные складча
тые комплексы представлены линейными и ветвящимися тела 
ми, форм а которых связана с сетью р азломов, определявших 
раздробленность кратона.  

Третий тип представлен Центрально-Сибирским покровным 
комплексом,  р аспространение которого отвечает обширным 
областям наиболее стабильного состояния кратона, и Колы
ма-Омалонеким комплексом, сформировавшимся на  припод
нятой глыбе кратона,  окруженной его опущенными блокам и  
с р азвитыми на них эпикратонными складчатыми комплекса
ми.  Начало формирования Центрально-Сибирского покровно
го комплекса лежат в пределах 1 ,6-0,6 · 1 09 лет, завершение 
его формирования в пределах 0,5-0,2 млн. лет · (кембрий 
триас) . 

Сформировавшиеся на  кратоне геологические тела всех 
трех типов переходят друг в друга в л атеральном направле
нии, а на краях кратона резко ограничиваются разломами.  
Если р ассматривать складчатый комплекс перикратонных 
опусканий и покровный комплекс, как единое геологическое 
тело, то время завершения его формирования будет самым 
ранним в пределах перикр атонных опусканий (конец проте
розон - кембрий) и самым поздним в области Тунгусской си
неклизы. Геологические тела,  сформировавшиеся на кратоне" 
как правило, лежат на поверхности, и лишь местами они пере
крыты более молодыми геологическими телами, р ассматри
ваемьiми как покроввые комплексы молодых (мезозойско-кай
нозойских) опусканий и внутриконтинентальных впадин. 

Ряд Южно-Сибирской геосинклинальной области начинает
ся с верхнеархейского Станового складчатого комплекса, р ас
сматриваемого как ее основание или фундамент. Однообразие 
состава и степени метаморфизма на  огромных расстояниях 
ведет к предположению, что этот комплекс представляет со
бой крупное однорqдное геологическое тело, лежащее в осно
вании геосинклинальной области на всем ее протяжении. 
Нижнеархейских складчатых комплексов на ее территории не
известно, если не считать архейских глыб, принадлежащих по· 
своему положению к р аздробленному краю кратона (Бай
к альская, Муйская и др . ) . Иными слрвами, неизвестно, что 
формировалось н а  этой территории в течение огромного ин
тервала времени, который понадобился для образования ниж
.неархейсюих складчатых комплексов крато.на .  
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Вторым членом рассматриваемого ряда являются протеро
·зойско-нижнепалеозойские складчатые комплексы. Они об,ла
дают изометричной ( 1 000 Х 850 км) или линейной (2500 Х 
Х 400 км) формой, блоковым строением и характеризуются 
изменением осадочных формаций в направлении снизу вверх 
-от монотонных до р езко .дифференцированных. Нижние грани
цы комплексов изучены слабо и условно принимаются как 
-страти-графические границы верхнего архея и нижнего проте
розоя. З авершение формирования комплексов изменяется в 
-широком интервале времени - от протерозон до силура 
(0,8 · 1 09-0,4 · 1 09 лет) . Латеральные границы протерозойско
нижнепалеозойских комплексов с кратоном резкие, прямоли
нейные, совпадающие с крупными разломами .  С выступами 
·верхнеархейского основания геосинклинали они граничат или 
по разломам,  или по линии налегания одного комплекса на 
. другой. 

Третьим членом ряда является средне-верхнепалеозойские 
-складчатые комплексы, представляющие геологические тела 
. .линейной формы. Принадлежащие к этим же комплексам си
·Стемы прогибов орогенного типа обладают прерывистым р ас
пространением. Нижние границы тел представлены поверхно
·стями несогласиого налегания. В пределах же геосинклиналь
-ных систем местами известны «спайки» ( постепенные 
переходы) с нижележащими комплексами. Латеральные гра
ницы искривлены, извилисты и обусловлены налеганием 
·Осадочных формаций на  подстилающие �омплексы или 
разломами. 

К четвертому члену ряда принадлежит мезозойский За
·байкальско-Приморский складчатый комплекс, представляю
щий собой сочетание крупных линейных тел геосинклинальных 
·систем и сравнительно небольших изолированных тел проги
бов орогенного типа .  В отличие от протерозойско-нижнепалео
зойских и средне-верхнепалеозойских складчатых комПлексов, 
..линейные тела которых могут считаться эвFеосинклинальными, 
.линейные тела мезозойского складчатого комплекса по своему 
составу и строению более близки к эпикратонным. 

Для рассматриваемого ряда геоструктурных тел отмечают
·ся однопорядковые объемы складчатых комплексов различных 
возрастов, а именно: 1 06- 1 07 км3 (Pt-Pz) , 2-3 · 1 06 км3 
(Pz2 _3) и 5 · 1 0s х:м3 (Mz) . Длительность же их формирования 

-с течением времени резко уменьшается : 1 ,2-1 ,3 · 1 09 млн. лет 
для первой группы, 0,2 · 1 09 млн. лет для второй и 0, 1 · 1 09 млн . 
..лет для третьей. 

Фор м а  тел ряда Южно-Сибирской геосинклинальной обла
·СТИ, так же как форма  тел ряда кратона, изменяется со  вре
м енем от изометричной к линейной. Эти общие закономерно-
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-сти, nо-видимому, могут быть использованы для характеристи
ки особенностей развития земной коры в пределах геосинкли
н альных областей юга Сибири. 

Ряд Тихоокеанских геосинклинальных областей, соответ
.сп�ующий третьему крупному сектору земной коры, начинает
ся со сложно построенных домезозойских складчатых комп
л ексов основания, состав и возраст которых изучены недоста
точно. В наиболее эродированных частях Корякской 
геосинклинальной области они охватывают верхний протеро
зой (?)  (янданайская свита) и палеозой (от ордовика до 
nерми) и отражают длительное развитие земной коры в усло
виях ее высокой подвижности. Состав палеозойских формаций 
указывает на их эвгеосинклинальную природу. Данных для 
оценки объемов комплексов; их формы и границ распростра
нения нет. Можно только предполагать, что первоначальная · 
площадь их развития в общих чертах соответствовала сумме 
площадей распространения вышележащих мезозойского и 
кайнозойского комплексов. 

Первым отчетливо выделяющимся членом ряда являются 
мезозойские складчатые комплексы (Охотско-Анадырский и 
Корякский) . Они обладают линейной формой, блоковым строе
нием и характеризуются широким распространением вулкано
генных формаций. Нижняя граница комплексов на  участках, 
доступных для изучения, везде представлена поверхностью 
несогласиого налегания на палеозойский складчатый комп
лекс. Латеральные границы с кратоном резкие, прямолиней-
ные, но в значительной степени замаскированные н аложенным 
комплексом вулканических поясов , в которые мезозойские 
�кладчатые комплексы переходят как в латеральном, так и в 
вертикальном направлениях. Строение, состав и возраст вул
канич�ских поясов меняется по простиранию, отражая исто
рию глубинных разломов, отделяющих Тихоокеанский сегмент 
от кратона и Южно-Сибирской геосинклинальной области. По 
.своему окраинному положению комплекс вулканических поя
сов сходен с перикратонным. 

Следующий член ряда - кайнозойские складчатые комп
.лексы ( Камчатский и Сахалинский) ,  представлены геологиче
-скими телами крупной линзовидной и линейной формы. Их 
л �теральные границы скрыты под водами .окраинных морей 
Тихого океана и могут быть намечены весьма условно. Доступ
н а  для изучения лишь северная латеральная граница Камчат
ского складчатого комплекса. Нижняя граница кайнозойских 
складчатых комплексов также не ясна и можно лишь предпо
лагать их несогласное залегание на протерозойско ( ? )  -палео
зойских ком,плексах основания, обнажающихся в Срединно
Камчатском и Сахалинском массивах. 
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:Как и для Южно-Сибирского ряда, в Тихоокеанском сег
менте устанавливается одинаковый порядок объемов разно
возрастных складчатых комплексов при резком уменьшени'и 
длительности их формирования в мезозое и кайнозое. 

Различие Тихоокеанского и Южно-Сибирского сегментов 
отчетливо проявляется в характере r:ранитного магматизма .  
В пределах Тихоокеанского сегмента гранито:идные интрузии 
(габбро-д:иорит-грqнодиоритовая формация и форма-ция суб
вулканических субщелочriЫХ гранитов) тяготеют к его внеш
ней зоне и представляют собой образования, тесно связанные 
с вулканическими поясами. :Крупные бателитовые интрузии 
здесь отсутствуют. Н апротив, в Южно-Сибирском сегменте 
гранитные бателитовые интрузии чрезвычайно широко рас
пространены и представляют собой характерный элемент его 
строения. На отдельных участках, например Байкало-Витим
ском и Мало-Хингано-Ханкайском складчатых комплексах, 
гранитные ба толитовые интрузии слагают не менее 70 % их 
объема .  

Рассматриваемые сегменты земной коры р·азграничены зо
нами длительно существовавших глубинных разломов. Так, 
Северо-Азиатский кратон сочленяется с Южно-Сибирской гео
синклинальной областью по системе краевых швов, к которым 
приурочены интрузии верхнеархейских анортозитов, гиперба
зитовые и разнообразные габ.броидные интрузии нижнего и 
верхнего протерозоя и кембрия. Эта же граница цодчерки
вается широким длительно живущим от верхнего архея до ме
зозоя гранитоидным поясом, который выходит за пределы 
кратона, захватывая смежные участки геосинклинальной об
ласти. В составе пояса преобладают гранитоидные конкор 
даJпные интрузии и поля инъекционных гнейсов ; меньше р ас
пространены гранитоидные бателитовые интрузии. :К этой же 
зоне тяготеют интрузии субвулканических субщелочных гра
нитов протерозоя (ирельский и улканский комплексы) , а так
же нижнего и среднего палеозоя. 

Не менее отчетливо выражена граница между кратоном и 
Тихоокеанским сегментом земной корьr .  Н а  всем протяжении 
от Южно-Чукотского остаточного массива до окраин Алдан
ского щита она фиксируется системами глубинных разломов, 
с которыми связан О.хотско-Чукотский вулканический пояс, 
сопровождающийся крупными интрузиями габбро-диорит
гранодиоритовой формации и формаций субвулканических 
субщелочных гранитов. 

Забайкальеко-Приморскую мезозойскую геосинклиналь
ную систему в целом можно рассматривать как ответвление 
(виргацию) Тихоокеанской геосинклинальной области. Охот
еко-Чукотский вулканический пояс и сопровождающие его 
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интрузии гранитоидав глубоко вдаются здесь своими побочны� 
ми ветвями в пределы Южно-Сибирской геосинклинальной об-
ласти. . 

В мезозое в пределах кратона и Южно-Сибирского сегмен
·та земной коры формируются новые системы геологических 
тел, представленные. покровными комплексами областей моло
дых опусканий и комплексами· внутриконтинентальных впа
_Дин . Их образование связано с р азвитием Центрально-Азиат
ского континентального свода ( Косыгин и Лучицкий, 1 960) . 

Из них Обско-Вилюйский покровный комплекс тяготеет к 
окраинным частям глыб кратона,  распространяется на  погру
женные блок_и протерозойско-палеозойских складчатых комп
.лексов. 

Комплексы молодых внутриконпrнентальных впадин, к ко
·торым принадлежат Байкальский и Селенгино-Витимск'ий, тя
готеют к Южно-Сибирскому сегменту. Их образование связа 
но с растрескиванием активно развивающихся в мезозойскую 
и кайнозойскую эры сводовых поднятий и дифференциальны
ми движениями  отдельных блоков земной коры.  Таким обра
зом, . и в новейшие этапы тектонического развития Сибири и 
Дальнего Востока сохраняются особенности Севера-Азиатско
го, Южно-Сибирского и Тихоокеанского сегментов земной ко
ры ( Боголепов, 1 962) , оформи.вшихся еще в глубоком до- , 
кембрии. 

Анализ пространствеиных соотношений и мощностей гео
логических тел, выделенных путем объемного тектонического 
районирования, позволяет оценить строение земной коры на  
глубину до 30-40 км, т. е. до  границ «гранитного» и «базаль
тового», а местами  и «подкорового» слоев, выделяемых по 
геофиз-ическим данным. 

Границы между геологическими  телами, выделяемыми по 
-структурным и формационным признакам, и условными тела
ми ,  .выделяемыми по физическим свойст,вам, -не совпадают,_ и 
поэтому невозможно рассматривать тела одной категории как 
элементы или совокупности тел другой категории. Так, мощ
ность архейских толщ (с учетом одной обнаженной части ар
хея на  Алданском щите) в пределах Сибирской платформы 
достигает 20-25 км. Если учесть мощность платформенного 
чехла,  достигающую, например, в пределах Тунгусской сине
клизы по геофизическим данным 6-8 км (Фотиади, Карата
·ев, 1 963) , то подошва архея должна быть опущена на  глуби
ну 26-33 км. В той же области поверхность Конрада залегает 
н а  глубине от 7 до 20-25 км и по_верхность Мохоровичича н а  
25-42 км ( Фотиади и Каратаев, 1 963) . Таким образом, обе 
геофизические границы занимают по отношению к цоколю 
кратона сеr<ущее положение, и корни архейского складчатого 
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комплекса, если исходить из его мощности, то уходят в ман
тию, то поднимаются выше поверхности Мохоровичича. 

Подобное же соотношение между геофизическим и  и геоло-
гическим и  границами характерно и для областей распростра-' 
нения складчатых комплексов палеозойского и мезозойско
кайнозойского возраста. В их пределах «гранитный» и «ба
зальтовый» слои не могут интерпретироваться, исходя из ве
щественного состава и мощности геологических тел. Поэтому 
постановка задачи о том, развиваются ли геологические тела,  
подобные ортогеосинклинальным складчатым комплексам, на  
«гранитном» или «базальтовом» слоях, неправомерна .  

Вместе с тем намечается определенная связь. между мощ
ностью земной коры и градиентами ее изменения, с одной сто
роны, и геологическим строением - с другой. Резкие перепадьг 
мощности земной коры от 1 О до 30 км и более, с чередованием
участков континентального, субконтинентального и субокеани
ческого типов, характеризуют выделяемый по геологическим 
данным Тихоокеанский сегмент. В его пределах изостатическое
выравнивание отдельных блоков земной коры сопровождается 
развитием кайнозойского склад>rатого комплекса. Южно-Си
бирский сегмент, характеризующийся проявлением активных 
геосинклинальных процессо13 в течение всего позднего докемб-· 
рия и палеозоя, концентрацией громадных м асс поздн епалео
зойских и мезозойских гранитных интрузий, интенсивными сво-· 
довыми поднятиями в мезозойскую и кайнозойскую эры, обла
дает наиболее мощной земной корой, корни которой уходят на: 
глубину до 50 км и более. В этом сегменте н аиболее утолщеi-Г 
«гранитный» слой. Его мощность в Прибайкалье и в Алтае-
Саянской области в 1 ,5 и более раз превышает мощность «ба-
зальтового» слоя (Фотиади и Каратаев, 1 963) . 

Пояса редких градиентов мощности земной коры и грани
цы различных типов ее строения в ряде случаев совпадают с

границами крупных геоструктурных областей и с системами· 
крупнейших длительно живущих структурных швов. Так, осо
бый тип строения земной коры отличает Урал и Енисейский
кряж от прилегающих обл астей Русской и Сибирской плат
форм. Резким увеличением градиентов мощности земной ·коры 
характеризуются крупные структурные швы, ограничивающие
иратон на юго-востоке. 

Можно предполагать, что намечающиеся связи между 
современными физическими свойствами глубинных частей зем
ной коры и древними структурными элементами проявляюте5r 
главным образом через продолжающеес-я унаследованное раз
витие последних в современном тектоническом плане. И дей-
ствительн·о, связь между строением земной коры и ее мощно
стью, по геофизическим данным и особенностям неоген-чет-
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вертичных структур, проявляется н аиболее четко. Так,. 
остаточные геосинклинальные прогибы, сохранившиеся от 
альпийского тектонического этапа (Черное море) , характери
зуются субокеаническим типом строения земной коры. Особый 
тип·строения земной коры имеют и продолжающие развивать
ся геосинклинальные зоны Тихоокеанского пояса. На примере
Сихотэ-Алиньской, Корякской и Камчатской складчатых си -· 
стем, а также Южно-Сибирского подвижного пояса устанав
ливается . прямое совпадение молодых (неоген-четвертичных) 
сводовых поднятий с зонами наибольшей глубины залегания: 
поверхности �охоровичича .  

Таким образом, ·современные физические свойства земной 
коры, отражающие характер глубинных подкоровых процес
сов, имеют прямое выражение в неотектонических формах. 
Особенности же и пространствеиные соотношения этих форм, 
в свою очередь, абусдавлены предшествующим геологическим 
развитием, в процессе которого сохраняются основные черты 
докембрийского тектонического плана 
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УКАЗАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАЗ ВАНИИ 

Абаканский прогиб 69 
Агардаг-Эрзинский глубинный раз

лом 46 
Агинский выступ 55 
Адычанекое геоантиклинальное 

поднятие 26, 30, 3 1 ,  33, 34 
Алазейское поднятие 99--101  
Алганский синклинорий 83, 88--90 
Алдано-Олекмо-Тимптонская впа-

дина 107 
Алданский краевой шов 1 5, 1 6  
Алданский массив 30 
Алданский щит 1 3-17, 22, 97, 1 07, 

1 20 
Алейское поднятие 60, 64, 65 
Алейско-К:урчумская геоантикли-

наль 59, 62, 63 
Александровский вал 1 03 
Алтае-Саянская складчатая об

ласть 1 04 
Алтае-Саянский складчатый комп

лекс 9, 44, 45, 48, 58, 98 
Алы-Юряхское поднятие 99 
Алярмаутское геоантиклинальное 

поднятие 26, 36, 37 
Амалатская глыба 1 3  
Амгинская впадина 1 07 
Амгуно-Торинский геосинклиналь-

ный прогиб 77, 78 
Амуро-Уссурийский складчатый 

комплекс 9, 70 
днабарский выступ 13--15  
А .  поднятие 97, 98 
Анадырская впадина 1 1 1  
А. структурный шов 35, 38, 84, 1 12 
Ануйско-Тувинская система проги-

бов 59, 65 
Ануйско-Чуйский прогиб 58--61 ,  

65 
Анюйско-Чукотская геосинклиналь

ная система 27, 33, 1 10 
А.-Ч. прогиб 25 

А. Ч. складчатый комплекс 9, 25, 
26, 35, 36, 38 

Аргатасская зона глубинных раз-
ломов 3 1  

Аргинская ступень 1 03 
Аргунский выступ 55 
.д.j:!зыбейская глыба 43 
Армано-Вилигинский геосинкли-

нальный прогиб 26, 29, 30, 33, 
34, 84, 85 

Аян-Юряхское геоантиклинальное 
поднятие 26, 30, 3 1 ,  33, 34 

Ляхтинекая внешняя зона Енисей
ского перикратонного опуска
ния 22 

Байкале-Витимский складчатый 
комплекс 9, 50, 98, 120 

Байкальская глыба 13 ,  5 1  
Б .  комплекс молодых внутрикон

тинентальных впадин 12, 1 2 1  
Барагашекий прогиб 66 
Баргузино-Икатская сланцевая 

геосинклиналь 52 
Баргузинекая впадина 1 05 
Б. прогиб 53 
Белогорский прогиб 1 08 
Бельеко-Китайская глыба 43 
Викинекая впадина 108 
Билинекая геоантиклиналь 45, 47, 

67 
Бирюсинская глыба 17  
Б. складчатый комплекс 8 ,  1 6, 17  
Бийско-Барнаульская впадина 66  
Бодайбинекий синклинорий 2 1  
Боксон-Сархойский прогиб 45, 47 
Большеюганский разлом 1 03 
Борзинекий прогиб 75 
Бугетакское поднятие 60, 63, 64 
Буготакско-Митрофановская гео-

антиклиналь 59, 62-64, 65 
Бугульдейское поднятие 23 
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Буреинско-Ханкайский массив 42, 
43, 55, 57, 58, 70, 72, 73, 78, 1 09, 
1 10 

Бурмакинекая ветвь Центрально
го сииклинария 23 

Буюндино-Балыгычанское геоанти
клинальное поднятие 26, 30, 33, 
34 

Ваежское антиклинальное подня
тие 83, 90 

Верхне-Амурская сланцевая гео-
синклиналь 70, 73, 76 

В .-Бердская впадина 66 
Верхнекиренгское поднятие 23 
Верхаяно-Колымский складчатый 

комплекс 98 
В.-Чукотская эпикратаиная гео

синклинальная область 14  
Верхаянекий антиклинарий 25, 27, 

30 
Вилюйская синеклиза 14, 98 
В. авлакоген 20 
Воеточно-Азиатский вулканический 

пояс 33, 35, 38, 86 
В.-3абайкальская сланцевая гео-

синклиналь 70, 73 
В.-3абайкальский прогиб 79 
В.-Камчатская впадина 94 
·в.-К. геосинклинальвый прогиб 93, 

94 
В.-К. поднятие 94 
В.-Пекульнейская система глубин

ных разломов 84, 86-89 
В.-Сахалинский антиклинарий 92, 

93 
В.-Саянский краевой шов 44, 45, 

58 
В.-Сихотэ-Алиньский глубинный 

раЗлом 1 14 
Галамский прогиб 74 
Гарганско-Хараталогойская геоан

тиклиналь 45, 47 
Гарганская г-лыба 13, 44, 47 
"Главный Сихотэ-Алиньский сии-

клинарий 1 14 
Голоустенекий прогиб 23 
Гонамекая впадина 1 07 
Торловско-3арубинский геосин-

клинальный прогиб 59, 62, 64, 
65 

Горно-Алтайския сланцевая гео
синклиналь 49 

Гуранекий прогиб 7 4 

Дальневосточный пекровный комп
лекс 12, 1 08 

Дарпирекая (Чималгано-Чибого-

1 34 

лахская) зона глубинных раз
ломов 3 1  

Д .  структурный шов 1 1 1 
Даубихинская впадина 109 
Дербинекая геоантиклиналь 45, 67 
Джндннская сланцевая геосинкли-

наль 54 
Дорбинекий прогиб 74 

Ельцовекий прогиб 64 
Енисейское перикратонное опуска

ние 20, 22, 23. 98 

Забайкальско-Приморский - склад
чатый комплекс 9, 76, 93 

Залесовекая впадина 66 
Западно-Камчатский геосинкли-

нальный прогиб 95 
З .-Сахалинский антиклинарий 92 
З .-Саянская сланцевая геосинкли

наль 49 
3.-Сибирская плита 10 1-103 
З.-Сихотэ-Алиньский структурный 

ШОВ 72, 1 14 
3. -Таймырская впадина 40 
3.-Таннуольская структурно-фа-

циальная зона 67, 69, 70 
3ее-Буреинская впадина 108 

Ильчирский глубинный разлом 47 
Индигиро-Селенняхский складча-

тый комплекс 8, 17, 1 9  
Инская впадина 1 05 
Иньяли-Дебинский геосинклиналь-

ный прогиб 26, 29, 30, 3 1 -33 
И.-Д. сииклинарий 25, 34 
Иркинеенекий авлакоген 22 
И. антиклинарий 22 
Иркутская впадина 105 
Иртышская зона смятия 45, 63, 65 
Иртышеко-Минусинский складча-

тый комплекс 9, 58, 59, 98 

Кабаргинекий синклинорий 58 
Кайтасская впадина 1 05 
Каларская впадина 1 07 
Калбинекий сланцевый прогиб 59, 

62, 63, 65 
Камчатская геосинклиналь 88, 1 1 1  
К. складчатый комплекс · 9, 89, 90, 

93, 95, 1 1 9  
Кандатский разлом 45 
Канская глыба 1 7  
Канско-Т асеевекая впадина 105 
Кара-Бирюкекое поднятие 63 
Каракольская синклиналь 66 
Карская глыба 1 3, 18, 1 9  
Катунекая геоантиклиналь 50 
Катунекая rеоантиклиналь 50 



Кизирский разлом 45 
Киселевекая впадина 68 
Колымо-Омолонский остаточный 

массив 24, 27, 3 1 ,  38, 84, 98, 
10 1  

:Колымский пояс гранитных интру
зий 25 

:К:окпекринский геосинклинальный 
прогиб 59, 62, 64, 65 

:К:олтогорско-Уренгойский nрогиб 
1 03 

Кольшанекая ступень 1 03 
Колывань-Томская складчатая зо

на 64 
:К:олымо-Омоловский массив 1 4, 19, 

25, 27--29, 3 1 ,  32, 35, 36, 84, 
1 0 1 ,  1 1 1 --1 13  

:К:.-0. пекровный комплекс 1 1 , 29, 
37, 98, 99 . 

](олючинско-Мечимгенский геосин-
клинальный прогиб 36, 37 

:К:онинс�ий прогиб 75 
Коргонекий прогиб 59, 60, 65 
Коркадонское поднятие 99 
Корякская геосинклиналь 88 
К:. складчатая система 1 1 0, 1 1 1  
К:. гипербазитовый пояс 84 
К:. складчатый комплекс 9, 87--90, 

1 10,1 1 9  
:Кузнецкий прогиб 59, 1 05 
:К:узнецко-Алатаусская зеленока-

менная геосинклиналь 49 
:Курильская островная дуга 95 
:К:. грабен 95 
Курчумекое поднятие 64, 65 
:К:ухтуйский блок 1 5  
:К:юбюминская ветвь Лено-Инди

гирского прогиба 33 

Лаоелин- Гродековекая сланцевая 
геосинклиналь 70--72 

Лебедекой прогиб 50 
Лебяжинско-У дерейская внутрен

няя зона Енисейского перикра
тонного опускания 22 

Лено-днабарский прогиб 26 
Л.-Вилюйский прогиб 1 9 1--103 
Л.-Енисейский прогиб 1 0 1-- 103 
:К:.-Индигирский геосинклинальный 

прогиб 25, 26, 30, 33 
Лермонтовекий прогиб 1 08 
Ляховекого острова краевое под

нятие 27 
Магдасская антиклиналь 43 
Маймакано-Батомгское поднятие 

1 6  
М.-Оленекский складчатый комп

лекс 8, 1 6, 1 7  

Майнекая система глубинных раз · 
ломов 84, 86--89 

Мало-Анюйский геосинклинальвый 
прогиб 26, 36, 37 

М.-Хингано-Ханкайский складча-
тый комплекс 9, 57, 1 20 

Малохинганский сииклинарий 57 
Мальцевекая впадиJ!а 1 05 
Мамекий сииклинарий 2 1  
Мамско-Бодайбинская внешняя зо-

на Патомского перикратонного 
опускания 2 1  

Маиракекое поднятие 63, 64 
Манекий прогиб 45, 47 
Маслянинекая впадина 66 
Маркакульекий прогиб 64 
Минусинская андезито-карбонат-

ная геосинклиналь 48 
Минусинский прогиб 58, 59, 6 1 ,  69 
Митрофановекое поднятие 63, 64 
Михайловеко-Ровненекое валаоб-

разное поднятие 108 
Моланжинское поднятие 99 
Момо-Зырянский наложенный про

гиб 27, 3 1 ,  35, 38, 1 0 1  
Мамекий прогиб 28 
Монголо-Охотская геосинклиналь

ная система 50, 70, 72, 75 
М.-0. внутриматериковый пояс 1 12 
М.-0. геосинклинальный прогиб 

1 1 1  
М.-0. глубинный разлом 50, 70, 73 
М.-0. складчатый комплекс 9, 55 
Муйская зеленокаменная геосин-

клиналь 52 
Мургальский антиклинарий 85, 86, 

87 

l1азаровская впад�на 68, 1 05 
Нечерский антиклИнарий 2 1  
Нижие-Амурская впадина 1 09 
Н.-Бикинская впадина 1 09 
Никольская ступень 1 03 
Ниманекий прогиб 74 
Ново-Васюганский вал 103 
Новосибирский сланцевый прогиб 

59, 62, 63 
Норекий прогиб 74 
Нур-Урмийская геосинклиналь 70 

Обско-Вилюйский п
"
окровный комп-

лекс 1 1 ,  1 0 1 ,  1 1 3, 1 2 1  
Обь-Зайсанская геосинклинальная 

система 58, 59, 6 1 ,  62, 1 05 
Окинекая зеленокаменная геосин

клинаЛь 49 
Олекминский складчатый комплекс 

8, 16  

1 35 



Оленекско-Далдынекое поднятие 
1 6, 17  

Оленекское поднятие 97, 98 
Олойский прогиб 27, 38, 10 1  
Олойско-Березовская система глу-

бинных разломов 38 
Ольдойский прогиб 79 
Олюторонекий прогиб 88, 90 
Омолонская глыба 99, 1 0 1  
о _  массив 14, 34, 100 
О. поднятие 99 
Омская впадина 102, 103 
Омский разлом 1 03 
Омсукчанский приразломный про-

гиб 34 
О. разлом 34 
О. структурный шов 32 
Онотский грабен 17, 1 8  
Ордынское поднятие 63, 64 
Оротуканский горст 34 
Охотская гипотетическая платфор-

ма 9 1  
О .  массив 1 4, 15, 29, 30, 33, 34, 1 12 
О. остаточный массив 24, 25, 27 
Охотеко-Анадырская ортагеосин-

клиналь 24, 27, 29, 1 12, 1 13 
0.-А складчатая система 1 10, 1 1 1  
0.-А. складчатый комплекс 9, 33, 

35, 84, 86, 89, 90, 1 0 1 ,  1 10, 1 1 3 ,  
1 1 9 

0.-Чукотский осадачно-вулкано-
генный комплекс 12, 1 12-1 14 

0.-Ч. вулканический пояс 120 

Парапольский прогиб 88, 90 
Патомское перикратонное опуска-

ние 20-23, 50 
Пекульнейский антиклинарий 85-

88, 90 
Пекульнейско-Майнский структур-

ный шов 87 
Пенжинский прогиб 85-86, 1 1 1  
П. сииклинарий 85 
Пикасьваям-Хатырский блок 84 
Пихтовский прогиб 1 03 
Полоусненский прогиб 26, 28, 29, 

32, 33, 99 
П. сииклинарий 33 
П. структурный шов 1 1 1  
Право-Момская антиклиналь 35 
Предверхоярский краевой прогиб 

30 
Прнаргинская ступень 68, 1 03, 1 04 
Гlриаргунская сланцевая геосин

клиналь 55, 56 
Прибайкальское перикратонное 

опускание 23, 50 

1 36 

Приенисейская ступень 1 03, 104 
Приколымский антиклинарий 32 
Приколымский внутриматериковый 

пояс 1 1 1  
. 

П. поперечный прогиб 14, 26-28, 
32, 99 

Приленская внутренняя зона Па
томского перикратонного опу
скания 2 1  

Прномолонский прогиб 32 
Присалаирский прогиб 59 
Присаянский складчатый комплекс 

8, 17  
Притаймырский прогиб 1 03 

Рарыткинский антиклинарий 88-
90 

Раучуанскнй наложенный прогиб 
27, 38 

Рудно-Алтайский периферический 
геосинклинальный прогиб 59, 
62, 64-66 

Рыбинская впадина 58, 1 04, 1 05 
Р. прогиб 59 

Саган-Сарекий прогиб 47 
Салаирекая сланцевая геосинкли-

наль 49 
Сангиленская геоантиклиналь 45, 

46, 67 
Сартангскнй сниклинарий 30, 34 
Сахалинский массив 1 19 
С. складчатый комплекс 9, 9 1 ,  92, 

1 19 
Саяно-Партизанская впадина 105 
Северной Земли сводово-глыбовые 

поднятия 1 02 
Северо-Азиатский кратон 13, 1 15, 

120 
Северо-Восточная зона смятия Ал

тая 66 
С-Восточный комплекс отложений 

внутриконтинентальных впадин 
1 10 

С.-Земельский складчатый I<амп-

лекс 25, 40 
С.-Муйская глыба 13,  5 1  
С.-Полоусненский синклинорий 32 
С-Чукотский массив 14, 24, 25, 37 
С.-Ч. остаточный массив 35 
Селенгнио-Витимский комплекс мо-

лодых внутриконтинентальных 
впадин 12, 1 2 1  

Селенгнио-У дека я система проги-
бов 79 

Селенгипский прогиб 77, 79 
Селенняхский блок 19  
Серлигхемская впадина 1 05 



Сетте-Дабанское краевое поднятие 
27 

С.-Д. антиклинарий 3 1  
Сибирская платформа 13, 20, 27-

29, 30, 37, 39, 1 04, 1 05 
Синюшенское поднятие 64, 65 
Сисимо-Кызырская зеленокамен-

ная геосинклиналь 49 
Сихотэ-Алиньская геосинклиналь

ная система 76-78 
С.-А. геосинклинальный прогиб 1 12 
С.-А. осадачно-вулканогенный 

комплекс 12, 91 1 1 3, 1 1 4  
Соловьихинекий прогиб 66 
Соктаканский прогиб 79 
Срединно-Камчатское геоантикли-

нальное поднятие 93 
С.-К. массив 1 1 9 
Средне-Амурская впадина 1 08, 1 09 
Становой складчатый комплекс 1 6, 

42, 1 07 
Старо-Солдатский вал 1 03 
Суйфунский прогиб 79 
Сунтарекое поднятие 1 3  
Супутинекая впадина 1 09 
Сухолитекий антиклинарий 23 
Сучанекий прогиб 78 
Сыды-Ербинская впадина 68 

Таймырские сводово-глыбовые 
структуры 1 02 

Т. складчатый комплекс 8, 1 7, 1 8, 
1 9  

Талицкий блок 65 
Таловско-Л1айнский антиклинарий 

83, 85, 86, 87 
Т.-Л1. гипербазитовый пояс 84 
Танья-Нурский горст 34 
Танюрерская впадина 90 
Тарейское поперечное поднятие 40 
Татарский (Центральный) анти-

клинарий 23 
Тауйско-Ямский антиклинарий 85 
Т.-Я. геоантиклинальное поднятие 

27, 33 
Тарско-Л1уромцевский прогиб 1 03 
Тегульдетская впадина 68, 1 02 
Телторгинекий антиклинарий 2 1  
Тетюхинекая антклинальная зона 

1 14 
Т. миогеосинклиналь 77 
Тихоокеанский вулканический nояс 

1 1 1 ,  1 12 
Т. сегмент земной коры 93 
Тоджинская андезито-карбонатная 

геосинклиналь 48 
Т. структурно-фациальная зона 67, 

68 

Токкииекая впадина 107 
Тувино-Л1онгольский геоантикли-

нальный массив 46 
Тувинский прогиб 59, 67 
Тукурингра-Джагдинская геоанти

клиналь 55, 57, 72 
Т.-Д. сланцевая геосинклиналь 55, 

56 
Т.-Д. выступ 55 
Тунгусская синеклиза 1 3, 97, 98, 

1 2 1  
Тункииекая впадина 1 05 
Туранекая плита 1 02 
Тургайский прогиб 1 02 
Туруханское перикратонное опу-

скание 23 
Тымская впадина 1 02 

Угловекая впадина 109 
У доканекий молассавый прогиб 22 
Удско-Шантарская сланцевая гео-

синклиналь 70, 73, 75, 76 
Уймено-Лебедекой прогиб 60, 69, 70 
Улаханская зона глубинного раз-

лома 31 
Улекень-Каройская впадина 1 05 
У лугхемский прогиб 1 05 
Улькан-Ирельский прогиб 23 
Ульминский сивклинарий 57 
Уляганская впадина 1 0 1  
Унгура-Ленский прогиб 23 
Уральские сводово-глыбовые 

структуры 1 02 
Урикско-Ийский грабен 1 7, 18 
Урмийский прогиб 74 
Уссурийская геосинклинальная си: 

стема 70, 72 
Уссури-Ханкайская впадина 1 1 0 
Уюкско-Улугойская структурно-фа

циальная зона 67 
Уяндинская впадина 1 1 1  
Хамар-Дабанская геоантиклиналь 

5 1  
Ханкайская впадина 108 
Х. геоантиклиналь 70 
Ханты-Л1ансийская впадина 1 03 
Харальская зеленокаменная гео-

синклиналь 49 
Хасанская впадина 1 09 
Хатангская впадина 1 03 
Хатырский (Корякский) антикли-

нарий 84, 88, 90 
Х. складчатый комплекс 9, 82, 84 
Х. антиклинальное поднятие 83 
Хемчикско-Систигхемский прогиб 

50 
Хилкотойско-Асинский антиклино

рий 74 

1 3 7  



Халбинекий глубинный разлом 47 
Хонголдойекая глыба 43 
Хорольско-Гайво·ронский вал 1 10 
Хромеко-Новосибирский остаточ-

ный массив 24, 27, 3 1 ,  32 

Центрально-Азиатский континен
тальный свод 1 02, 1 2 1  

Ц.-Камчатская впадина 94, 95 
Ц.-К. складчатый комплекс 9, 82, 

83 
Ц.-К. геоантиклинальное поднятие 

93, 94, 95 
Ц.-Сахалинский синклинорий 92 
Ц.-Сибирский покровный комплекс 

1 1 , 97, 98, 99, 1 1 6, 1 1 7  
Ц.-Сихотэ-Алиньская геоантикли

наль 70, 72, 77, 78 
Ц.-Таймырская впадина 40 
Ц.-Тувинская андезито-карбонат

ная геосинклиналь 48 
Ц.-Т. структурно-фациальная зо

на 67-69 
Центральный синклинорий Енисей

ского перикратонного опуска
ния 23 

Чай-Юрииекая зона глубинных 
разломов 3 1  

Чарекая глыба 1 6  
Чарекое поднятие 6 1  
Чареко-Маиракская геоантикли-

наль 59, 60, 62-65 
Чарышско-Теректинский блок 65 
Чатырхойский прогиб 45, 47 
Чаунский геосинклинальный про- · 

гиб 25, 26, 36, 37 
Чебаново-Балахтинская впадина 

68, 1 05 
Чергиленский синклинорий 57 
Черниговский синклинорий 58 
Черского хребта антиклинарий 31 
Чибагалахский геосинклинальный 

прогиб 28 
Чибагалахский синклинорий 28 
Чингизско-Тарбагатайское склад-

чатое сооружение 65 
Чиронский прогиб 75 
Чугинская впадина 1 07 
Чуйский антиклинарий 2 1  
Чvкотский массив 1 5  
Чульманская впадина 1 07 
Чумышско-Непинская впадина 1 05 
Чусовитинская впадина 1 05 

Шапшальская геосинклиналь 49 
Шарыжалгайский выступ 1 3-15, 

18, 23 

Шилкинский выступ 55 
Шумакская глыба 43 
Шутхулайская глыба 43, 47, 49 

Ыллымахская впадина 1 07 

Эге-Хайекая зона пологих дисло-
каций 26, 37 

Эльвенейский горст-антиклинориi· 
38 

Эльгниекая зона пологих дислока
ций 26, 37 

Энканский блок 1 5  
Юга-западный Присалаирский про--

гиб 66 
Южно-Алданские впадины 107 
Ю.-А. покровный комплекс 1 2, ! ОТ 
Ю.-Анюйская система глубинных-

разломов 38 
Ю.-Верхоянский поперечный про-

гиб 26-28, 30 
Ю.-Минусинская впадина 68 
Ю.-Муйская глыба 1 3, 5 1  
Южно-Полоусненский . антиклино--

рий 32. 
Ю.-Сахалинский складчатый комп

лекс 9, 82, 83 
10.-Сибирская геосинклинальнаsг 

область 1 1 7 
Ю.-С. покровный комплекс 1 2, 1 04-
Ю.-Таймырский геосинклинальный 

прогиб 25, 26, 39 
Ю.-Т. складчатый комплекс 8, 9, 

25, 40, 98, 1 02 

Ю.-Тукургинский разл�м 57, 73 

Ю.-Чукотский массив 14, 24, 25,. 
35, 37, 84, 88-90, 1 1 1 ,  1 20 

Яблоново-Становая геоантикли-
наль 5 1 ,  55 

Я.-С. геоантиклинальный пояс 70 
Яканекое геоантиклинальное под

нятие 26, 36, 37 
Янгудский прогиб 53 
Яно-Калымекая геосинклинальнаsг 

система 1 9, 27, 33, 1 1  О, 1 1 1  
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