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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Â Ñèõîòý-Àëèíñêîé ñêëàä÷àòîé îáëàñòè øèðîêî
ðàçâèòû òåððåéíû þðñêîé àêêðåöèîííîé ïðèçìû
(ðèñ. 1), êîòîðàÿ ôîðìèðîâàëàñü â òå÷åíèå 50 ìëí ëåò
â ðåçóëüòàòå ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîäñëàèâàíèÿ ïîä
âîñòî÷íóþ îêðàèíó Ïàëåîàçèàòñêîãî êîíòèíåíòà ðàç-
íîâîçðàñòíûõ è ðàçíîôàöèàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïà-
ëåîïàöèôèêè â õîäå ñóáäóêöèè îêåàíè÷åñêîé ëèòî-
ñôåðû [3–5, 9, 10–13, 15, 20, 22, 23, 27, 29]. Ëèòîëî-
ãî-áèîñòðàòèãðàôè÷åñêèìè è ñòðóêòóðíûìè èññëåäî-
âàíèÿìè óñòàíîâëåíî, ÷òî òåððåéíû ýòîé ïðèçìû
ñëîæåíû ìíîãîêðàòíî ÷åðåäóþùèìèñÿ òåêòîíè÷åñ-
êèìè ïëàñòèíàìè, ñîñòîÿùèìè èç ïåëàãè÷åñêèõ è ãå-
ìèïåëàãè÷åñêèõ îòëîæåíèé, îáëîìî÷íûõ ïîðîä ïðè-
êîíòèíåíòàëüíîé îáëàñòè ñåäèìåíòàöèè äðåâíåãî
îêåàíà, ôðàãìåíòîâ îêåàíè÷åñêèõ ïîäâîäíûõ ãîð, à
òàêæå õàîòè÷åñêèõ îáðàçîâàíèé (òàê íàçûâàåìûå
îëèñòîñòðîìû). Ìèêðîôàóíèñòè÷åñêèìè èññëåäîâà-
íèÿìè ïîðîä ýòèõ ïëàñòèí ðåêîíñòðóèðîâàíû ôðàã-
ìåíòû ïåðâè÷íûõ ðàçðåçîâ àêêðåòèðîâàííûõ ïàëåî-
îêåàíè÷åñêèõ îòëîæåíèé [6–8, 17, 18]. Èõ íèæíÿÿ
÷àñòü ñëîæåíà ïåëàãè÷åñêèìè êðåìíÿìè, êîòîðûå ïî-
ñòåïåííî ñìåíÿþòñÿ ãåìèïåëàãè÷åñêèìè êðåìíèñòî-

ÓÄÊ 551.243.4 : 551.762 (235.47)
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ãëèíèñòûìè îòëîæåíèÿìè è, äàëåå, òåððèãåííûìè
ïîðîäàìè ïðèêîíòèíåíòàëüíîé îáëàñòè ñåäèìåíòà-
öèè. Òàêèå ñòðàòèãðàôè÷åñêèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
îòëîæåíèé, ïîëó÷èâøèå íàçâàíèå Oceanic Plate
Stratigraphy Sequences [26, 28], îòðàæàþò èñòîðèþ
ñåäèìåíòàöèè íà îêåàíè÷åñêîé ïëèòå îò åå çàðîæäå-
íèÿ â ñïðåäèíãîâîì õðåáòå äî çàõîðîíåíèÿ â çîíå
ñóáäóêöèè. Êàæäàÿ ãðóïïà îòëîæåíèé ýòèõ ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòåé îáëàäàåò îïðåäåëåííîé èíôîðìàòèâíî-
ñòüþ. Òàê, êðåìíè õàðàêòåðèçóþò èñòîðèþ ïåëàãè-
÷åñêîé ñåäèìåíòàöèè. Ãåìèïåëàãè÷åñêèå îáðàçîâà-
íèÿ (êðåìíèñòûå àðãèëëèòû, àðãèëëèòû è àëåâðîàð-
ãèëëèòû) óêàçûâàþò íà ïîäõîä ó÷àñòêà îêåàíè÷åñêîé
ïëèòû ê êîíâåðãåíòíîé ãðàíèöå. Òåððèãåííûå ïîðî-
äû, íàêîïëåíèå êîòîðûõ ïðîèñõîäèëî â æåëîáå, –
óêàçàòåëè âðåìåíè íà÷àëà ïîãðóæåíèÿ ó÷àñòêà îêåà-
íè÷åñêîé ïëèòû â çîíó ñóáäóêöèè è, ñîîòâåòñòâåííî,
ïîñëåäóþùåé àêêðåöèè ôðàãìåíòîâ åå îñàäî÷íîãî
÷åõëà. Ñëåäîâàòåëüíî, çíàÿ âîçðàñò ïîðîä âåðõíèõ
÷àñòåé ýòèõ êðåìíèñòî-òåððèãåííûõ ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòåé â ðàçëè÷íûõ òåêòîíè÷åñêèõ ïëàñòèíàõ ïðèç-
ìû, ìîæíî îïðåäåëèòü âðåìÿ àêêðåöèè îòäåëüíûõ
îêåàíè÷åñêèõ ôðàãìåíòîâ è ðàñ÷ëåíèòü ïðèçìó íà
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тектоно-стратиграфические единицы, характеризу-
ющие определенные этапы ее формирования.
Скоррелировав выделенные единицы, легко вос-
создать последовательность процесса аккреции,
историю формирования призмы и, таким образом,
уточнить строение как самой призмы, так и района
ее распространения.

Предыдущими исследованиями [12] в террейне
были намечены три типа разреза: улиткинский со
средне-позднеюрским возрастом переходных от
кремневых к терригенным пород, которыми сложен
нижний структурный уровень призмы, структурно
верхний хорский с раннеюрскими кремнистыми ар-
гиллитами и промежуточный предположительно
среднеюрский уссурийский. Новые находки средне-
юрских радиолярий в кремнисто-глинистых отложе-
ниях южной части Бикинского фрагмента и поздне-
юрских радиолярий в алевролитах его центрального
района позволили уточнить возраст и строение верх-
них частей разрезов океанических отложений На-
даньхада-Бикинского террейна и более уверенно вы-
делить три тектоно-стратиграфических комплекса и
соответствующие им этапы формирования аккреци-
онной призмы.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ УЧАСТКА РАБОТ И
ПРЕДЫДУЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наданьхада-Бикинский террейн протягивается
вдоль северо-западного края клинообразного высту-
па Бурея-Цзямусы-Ханкайского супертеррейна поло-
сой северо-восточного простирания шириной до
60 км на расстояние 350 км (рис. 1). Его западной и
юго-восточной границами, отделяющими от Бурея-
Цзямусы-Ханкайского супертеррейна и, частично,
Самаркинского террейна юрской призмы, являются
Дахэчженьский и Мишань-Фушунь-Алчанский раз-
ломы. Северная граница с Хабаровским террейном
юрской аккреционной призмы проходит по разлому
Ляолихэ. Граница с раннемеловым Журавлевско-
Амурским террейном приконтинентального синсдви-
гового турбидитового бассейна – крупный разлом,
параллельный Мишань-Фушунь-Алчанскому разло-
му. Долина р. Уссури разделяет террейн на два фраг-
мента: юго-западный (Наданьхада, в пределах КНР)
и северо-восточный (Бикинский).

Наданьхада-Бикинский террейн сложен пакета-
ми тектонических пластин, представленных триас-
юрскими кремнями, часть из которых содержит
линзы позднетриасовых известняков, средне-по-
зднеюрско-раннемеловыми терригенными порода-
ми и хаотическими образованиями с глыбами и об-
ломками позднепалеозойских известняков, базаль-

Рис. 1. Террейны центральной части Сихотэ-Алиня и
прилегающих территорий  (по [29] с изменениями).
1 – Бурея-Цзямусы-Ханкайский супертеррейн: БР – Буреин-
ский, ХН – Ханкайский, ЦЗ – Цзямусинский блоки; 2 – фраг-
менты (террейны) юрской аккреционной призмы: См – Са-
маркинский, НБ – Наданьхада-Бикинский, ХБ – Хабаровс-
кий, БД – Баджальский; 3 – Журавлевско-Амурский (ЖР)
раннемеловой террейн приконтинентального синсдвигово-
го турбидитового бассейна; 4 – Кемский (КМ) террейн бар-
рем-альбской островодужной системы; 5 – Киселевско-Ма-
номинский (КС) террейн готерив-альбской аккреционной
призмы; 6 –левосторонние сдвиги, в том числе (буквы в
кружках): ЦСА – Центральный Сихотэ-Алинский, АР – Арсе-
ньевский, МФА – Мишань-Фушуньский (Алчанский), КЧ –
Катэн-Чукенский, КР – Курский, Л – Ляолихэ, Д – Дахэч-
жэньский; АМ – Амурская и КУ – Куканская зоны разло-
мов; 7 – надвиги.
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тов и триасовых кремней (рис. 2). В центральной ча-
сти Бикинского фрагмента широко распространены
меймечит-пикритовые вулканиты, а в северо-запад-
ной части хр. Наданьхада развиты мезозойские офи-
олиты Жаохэ [12, 20, 21, 24, 36]. Вся эта совокуп-
ность вулканогенно-кремнисто-терригенных образо-
ваний смята в сжатые разноамплитудные и асиммет-
ричные складки северо-восточного (в юго-западной
части субмеридионального и северо-западного) про-
стирания (рис. 2). В центральной и восточной частях
района осевые поверхности складок имеют северо-
западную вергентность, а зеркало складчатости на-
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клонено на юго-восток. В западной части, наоборот,
осевые поверхности складок наклонены на юго-вос-
ток, а зеркало складчатости полого погружается на
северо-запад. Инверсия осевых поверхностей скла-
док в центральной и восточной частях обусловлена
флексурообразным изгибом отложений юрской акк-
реционной призмы в результате левостороннего пе-
ремещения края Бурея-Цзямусы-Ханкайского супер-
террейна по Мишань-Фушунь-Алчанскому разлому.
Таким образом, исходя из общего структурного пла-
на слагающих Наданьхада-Бикинский террейн отло-
жений (генеральное падение слоев, вергентность
осевых плоскостей складок, направление наклона
зеркала складчатости в различных районах), следует,
что в его центральной и северо-восточной частях об-
нажены породы тектонических пластин самой ниж-
ней части террейна, а в юго-восточной, юго-западной
и западной – верхней (рис. 3).

В южной части Бикинского фрагмента террейна
в бассейне верхнего течения рек Черемшанка и Пе-
репелиная Г.Л. Амельченко с соавторами [1] по доро-
ге Игнатьевка – Нижнемихайловка в карьере около
моста через р. Перепелиная (участок 1 на рис. 2) в
кремнистых аргиллитах обнаружили байос-батский
комплекс радиолярий, который был определен
Э.А. Доруховской под бинокуляром. В алевролитах,
обнажающихся в 3 км юго-западнее, ею же был опре-
делен средне-позднеюрский комплекс радиолярий.
Нами собран дополнительный материал и уточнен
возраст изучением микрофауны на электронном ска-
нирующем микроскопе. Позднеюрские радиолярии
ранее были обнаружены в кремнисто-глинистых по-
родах центральной части Бикинского фрагмента на
водоразделе р. Васильевка – падь Первая [16]. Недав-
но в алевролитах этого участка нами впервые найде-
ны радиолярии конца позднего титона. Полученные
данные позволили более достоверно определить вре-
мя формирования развитых здесь тектоно-стратигра-
фических комплексов и сопоставить их с комплекса-
ми на участках руч. Золотой и Шичанг (КНР).

СТРОЕНИЕ И ВОЗРАСТ КРЕМНИСТО-ГЛИНИСТЫХ
И ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БИКИНСКОГО
ФРАГМЕНТА ПО НОВЫМ НАХОДКАМ СРЕДНЕ- И

ПОЗДНЕЮРСКИХ РАДИОЛЯРИЙ

По результатам геологического картирования
южной части Бикинского фрагмента Наданьхада-Би-
кинского террейна [1] были выделены раннетриасо-
во-позднеюрская кремнистая толща Бурлитовского
аллохтона и средне-позднеюрская олистостромовая
толща (рис. 4). По данным этих исследователей,
кремнистая толща мощностью 250–350 м сложена

кремням, кремнистыми аргиллитами, среди которых
встречаются базальты и доломиты. В кремнях и
кремнисто-глинистых породах, согласно их данным,
были найдены раннетриасовые конодонты, средне-
триасовые и средне-позднеюрские радиолярии. Оли-
стостромовая толща состоит из массивных и взму-
ченных алевролитов с олистоплаками и обломками
кремней, песчаников, базальтов, палеозойских
известняков. Прослои песчаников и пласты базаль-
тов развиты в алевролитах. Средне-позднеюрские
радиолярии обнаружены в матриксе толщи. Ее мощ-
ность 1200–1300 м.

Фрагменты этих образований исследовались
вдоль дороги Игнатьевка–Нижнемихайловка от
р. Перепелиная до водораздела р. Черемшанка–
р. Илюхина Речка (участок 1 на рис. 2, рис. 5А). Ус-
ловия залегания, структурно-текстурные особеннос-
ти и вещественный состав пород были изучены по
наблюдениям на обнажениях, в пришлифованных
образцах и шлифах. Радиолярии выделялись слабым
раствором плавиковой кислоты, собирались из остат-
ка и фотографировались на сканирующем электрон-
ном микроскопе. Результаты этих исследований по-
зволили уточнить состав, строение и возраст палео-
океанических отложений участка.

Кремни и кремнистые аргиллиты обнажены в
карьере западнее моста через р. Перепелиную. Кон-
такт тектонический, осложнен дайкой одинитов
(рис. 5Б, 1). Кремни мощностью до 20 м светло-се-
рые и серые, тонко-среднеплитчатые, с прослоями до
5 мм серых кремнистых аргиллитов. Карнийско-но-
рийские радиолярии Capnodoce sp., Capnuchospaera
sp., Plafkerium sp., Emiluvia sp. (определение Е.С. Па-
насенко) найдены в кремнях средней части пачки.
Кремнистые аргиллиты мощностью 10 м зеленовато-
серые и красно-коричневые, содержат до 60 % скеле-
тов радиолярий и редкие алевритовые зерна кварца.
Красно-коричневые разновидности – линза мощнос-
тью до 2 м с нечеткими границами в верхней части
пачки. Многочисленные радиолярии выделены из
кремнистых аргиллитов (табл., рис. 6). Совместное
нахождение видов Stichocapsa robusta Matsuoka,
Protunuma turbo Matsuoka, Stichocapsa decora Rust,
Tricolocapsa plicarum Yao, эволюционно первое по-
явление которых приходится на поздний байос, и
Cyrtocapsa mastoidea Yao, Unuma typicus Ichikawa et
Yao, Unuma latusicostatus (Aita), завершивших свою
эволюцию в позднем байосе [25], позволяет ограни-
чить возраст пород поздним байосом.

Темно-серые алевроаргиллиты вскрыты расчи-
сткой на водоразделе Перепелиная–Черемшанка
(рис. 5Б, 2). Они граничат по разлому с красно-буры-
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ми кремнями, содержат 30–40 % алевритовых облом-
ков кварца и, в меньшей степени, плагиоклаза. Пре-
рывистая пологоволнистая слоистость наблюдается в
некоторых образцах за счет обогащения тонких по-
лос обломками. Редкие пласты кластолавы гиалоба-
зальта и песчанистого алевролита с обломками вул-
канитов и кремней развиты в алевроаргиллитах. Ви-
димая мощность пород – 30–35 м.

На водоразделе р. Черемшанка – р. Илюхина
Речка в нижней части разрез представлен пачкой
(до 30 м) светло-серых туфоалевроаргиллитов с
прослоями алевритовых туффитов (рис. 5Б, 3).
Туффиты содержат до 30 % алевритовых зерен
кварца и, реже, плагиоклаза, среди которых нерав-
номерно распределены псаммитовые (до 2–3 мм)
угловатые обломки основных вулканитов, кремней

Осевая плоскость

Складка

Зеркало складчатости

Осевая плоскость

Складка

Зеркало складчатости

Район распространения пород
 нижнего структурного уровня

Район распространения пород
среднего структурного уровня

Район распространения пород
верхнего структурного уровня

Рис. 3. Пространственная геометрия ориентировок основных структурных элементов залегания пород Надань-
хада-Бикинского террейна.

Рис. 2. Схема геологического строения Наданьхада-Бикинского террейна с расположением участков литолого-
стратиграфического изучения кремнисто-глинистых пород (по [2, 19, 36] с изменениями).
1 – четвертичные отложения; 2 – неогеновые базальты; 3 – кайнозойские терригенные континентальные отло-
жения; 4–7 – вулканиты: 4 – палеогеновые андезиты, 5 – позднемеловые туфы андезитов, 6 – позднемеловые
риолиты и их туфы, 7 – альб-сеноманские базальты и андезиты; 8–12 – терригенные мелководные отложения: 8 –
альбские, 9 – апт-альбские, 10 – берриас (?)-валанжинские, 11 – титон-берриасские, 12 – позднетриасовые;
13–15 – образования Наданьхада-Бикинского террейна юрской аккреционной примы, Тектонические пластины
с преобладанием: 13 – терригенных, 14 – кремневых и 15 – вулканогенных пород; 16 – глыбы и блоки позднепа-
леозойских известняков; 17 – слои позднетриасовых известняков в кремнях; 18 – вулканогенно-осадочные об-
разования среднемеловой аккреционной призмы Киселевско-Маноминского террейна; 19 – раннемеловые гра-
ниты; 20 – позднемеловые гранодиориты; 21 – метаморфические породы; 22 – раннемезозойские (?) офиолиты
комплекса Жаохэ; 23 – среднепалеозойские офиолиты Дахэчжэньского комплекса; 24 – разломы; 25 – участки
литолого-стратиграфического изучения кремнисто-глинистых отложений (цифры в кружках): 1 – Перепелиная–
Черемшанка, 2 – Кедровка, 3 – Васильевка–падь Первая, 4 – Золотой, 5 – Шичанг.
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Рис. 4. Геологическая карта южной части Бикинского фрагмента Наданьхада-Бикинского террейна (составлена
по материалам [1]).
1 – плиоценовые базальты шуфанской свиты; 2 – эоцен-миоценовые обломочные отложения с бурыми углями; 3 – алчанс-
кая свита (поздний альб): туфы, лавы и лавобрекчии андезитов, туфоконгломераты; 4 – стрельниковская свита (средний-
поздний альб): песчаники, алевролиты, гравелиты, реже конгломераты; 5 – ассикаевская свита нерасчлененная (апт–сред-
ний альб): песчаники, алевролиты, конгломераты; 6 – норийские песчаники, алевролиты, туфоалевролиты, конгломераты,
туффиты, прослои пепловых туфов и каменных углей; 7 – средне-позднеюрские алевролиты и песчаники; 8–10 – юрский
аккреционный комплекс: 8 – средне-позднеюрская олистостромовая толща, 9 – глыбы позднепалеозойских известняков, 10 –
раннетриасово-позднеюрская кремнистая толща; 11 – граниты; 12 – гранодиориты; 13 – надвиги; 14 – сбросы; 15 – другие
разломы; 16 – элементы залегания; 17 – железная дорога; 18 – автомобильная дорога; 19 – участки детальных исследова-
ний (цифры в кружках): 1 – Перепелиная–Черемшанка, 2 – Кедровка.

и неправильной формы включения кремнистых
туффитов. Верхняя часть разреза (120–130 м) сло-
жена темно-серыми слоистыми радиоляриевыми
алевроаргиллитами. Обломочный материал в поро-
де – алевритовые обломки кварца и плагиоклаза,
часто с железистой пленкой (до 50 %). Слоистая
текстура обусловлена ориентированным располо-

жением обломков, глинистых минералов, а также
обогащением отдельных микрослойков углистым
веществом. Содержание скелетов радиолярий в
алевроаргиллитах – 20–30 %. Среднеюрский комп-
лекс радиолярий выделен из этих пород (табл.). Их
возраст по совместному нахождению видов
Stichocapsa decora Rust, первое появление которо-



49Новые находки средне- и позднеюрских радиолярий в кремнисто-глинистых и обломочных породах

Рис. 5. А – схема расположения изученных обнажений вдоль дороги Игнатьевка–Нижнемихайловка: 1 – карьер
западнее моста через р. Перепелиную, 2 – расчистка на водоразделе Перепелиная–Черемшанка, 3 – расчистка
на водоразделе Черемшанка–Илюхина Речка. Б – зарисовки изученных обнажений.
1 – песчаники; 2 – алевроаргиллиты; 3 – туфоалевроаргиллиты; 4–5 – кремнистые аргиллиты: 4 – зеленовато-серые, 5 –
красно-коричневые; 6–7 – кремни: 6 – серые и зеленовато-серые, 7 – красно-бурые; 8 – гиалокластиты; 9 – дайка одинитов;
10 – разломы; 11 – элементы залегания; 12 – место отбора пробы на радиолярии, ее номер (в числителе) и возраст (в
знаменателе); 13 – делювиальная осыпь; 14 – карьер (а) и расчистки (б).
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Таблица. Диагностированные радиолярии в кремнисто-глинистых породах и алевролитах Бикинского фраг-
мента Наданьхада-Бикинского террейна.

Примечание. Образцы Хор-2, Хор-3, А436, А02П1/3, А02П1/5, А02П1/6 из карьера западнее моста через р. Перепелиная
(участок 1); А02П3/5 – расчистка на водоразделе р. Черемшанка – р. Илюхина Речка (участок 1); Ал-9 – карь-
ер на правом борту р. Кедровки (участок 2); СВ-3 и СВ-5 – обнажение на дороге г. Бикин – пос. Лермонтовка
в верховьях р. Васильевки (участок 3).

Образцы 

Радиолярии 

Х
ор

-2
 

Х
ор

-3
 

А
43

6 

А
03
П

1/
3 

А
02
П

1/
5 

А
02
П

1/
6 

А
02
П

3/
5 

А
л-

9 

С
в-

3 

С
в-

5 

Archaeodictyomitra apiarum (Rust)         +  
Archaeodictyomitra exigua Blome    + +  +    
Archaeodictyomitra exellens (Tan)          + 
Archaeodictyomitra minoensis (Mizutani)         cf.  
Archaeodictyomitra rigida Pessagno + + + +  +  +   
Archaeodictyomitra vulgaris Pessagno         +  
Archicapsa pachyderma Tan Sin Hok cf. cf. cf. + + +  cf.   
Cinguloturris cylindra Kemkin et Rudenko         +  
Cyrtocapsa mastoidea Yao cf.  +        
Dictyomitrella kamoensis Mizutani et Kido + + + + + + cf. cf.   
Eucyrtidielum pyramis (Aita))         cf. cf. 
Eucyrtidiellum unumaense Yao cf. + +  +      
Hsuum belliatulum Pessagno et Whalen       cf.    
Hsuum mirabundum Pessagno et Whalen   cf.   cf.     
Napora saginata Takemura      +     
Parahsuum officerence (Pessagno et Whalen) +          
Parvicingula dhimenaensis s.l. Baumgartner   + cf. cf.   cf.   
Parvicingula mashitaensis Mizutani          cf. 
Parvicingula nanoconica Hori et Otsuka cf.          
Pseudodictyomitra carpatica (Lozyniak)         + cf. 
Pseudodictyomitra nuda Shaaf         +  
Protunuma turbo Matsuoka + + + +    +   
Sethocapsa funatoensis Aita       cf. cf.   
Stichocapsa convexa Yao        cf.   
Stichocapsa cribata Hinde +   + +      
Stichocapsa decora Rust   +   cf. cf. +   
Stichocapsa japonica Yao  cf. cf. + + + +     
Stichocapsa rodusta Yao cf.  cf.     cf.   
Thanarla brouweri (Tan)         + + 
Transhsuum brevicostatum (Ozvoldova) + + + + +  cf. cf.   
Transhsuum maxwelli (Pessagno) cf. + + + + + + cf.   
Tricolocapsa fusiformis Yao cf. +  cf.  +     
Tricolocapsa plicarum Yao  cf.   +      
Wrangellium puga (Shaaf)          cf. 
Unima latusicostatus (Aita) +          
Unuma typicus Ichikawa et Yao   +   +     

 

Рис. 6. Некоторые среднеюрские радиолярии кремнисто-глинистых пород участка Перепелиная–Черемшанка и
позднеюрские радиолярии алевролитов участка Васильевка–падь Первая.
1 – Tricolocapsa fusiformis Yao (обр. Хор-3), 2 – Tricolocapsa cf. plicarum Yao (обр. Хор-3), 3 – Protunuma turbo Matsuoka
(обр. Хор-2), 4 – Unuma latusicostatus (Aita) (обр. Хор-2), 5 – Stichocapsa cf. robusta Matsuoka (обр. A-436), 6 – Unuma
typicus Ichikawa et Yao(обр. A-436), 7 – Cyrtocapsa mastoidea Yao (обр. A-436), 8 – Hsuum cf. belliatulum Pessagno et Whalen
(обр. A02П-3/5), 9–10 – Stichocapsa cf. decora Rust  (9 – обр. A02П-1/6, 10 – обр. Ал-9), 11–12 – Cinguloturris cylindra
Kemkin et Rudenko (обр. Св-3), 13 – Pseudodictyomitra carpatica (Lozyniak) (обр. Св-3), 14 – Eucyrtidiellum cf. pyramis (Aita)
(обр. Св-3), 15 – Archaeodictyomitra ex gr. apiarium (Rust) (обр. Св-3), 16 – Archaeodictyomitra minoensis (Mizutani) (обр. Св-3),
17–18 – Pseudodictyomitra nuda Shaaf (обр. Св-3), 19 – Wrangellium puga (Schaaf) (обр. Св-5). Все маркеры – 10 µк.
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го отмечается в позднем байосе, и Hsuum bellia-
tulum Pessagno et Whalen, завершившем свою эволю-
цию в среднем бате, ограничивается интервалом по-
здний байос–средний бат [25]. Так как кремнистые
аргиллиты, подстилающие алевроаргиллиты, поздне-
байосские, то возраст алевроаргиллитов вероятней
всего ранний–средний бат.

В целом первичная последовательность палео-
океанических отложений участка вдоль дороги Игна-
тьевка – Нижнемихайловка от р. Перепелиная до во-
дораздела р. Черемшанка – р. Илюхина Речка рекон-
струируется в виде трех пачек: раннетриасово-сред-
неюрские(?) плитчатые серые и красно-бурые крем-
ни, позднебайосские зеленовато-серые с линзами
красно-коричневых кремнистые аргиллиты (около
10 м), ранне-среднебатские слоистые алевроаргилли-
ты мощностью 130–150 м. Нижняя часть пачки (око-
ло 30 м) – туфоалевроаргиллиты с пластами класто-
лав гиалобазальтов и прослоями туффитов. Седимен-
тационные контакты между выделенными пачками
не установлены.

Сходный состав и возраст имеют породы и в
карьере на правом борту р. Кедровки вдоль дороги
Владивосток–Хабаровск (участок 2 на рис. 2, рис. 7).
Зеленовато-серые кремнистые аргиллиты мощнос-
тью около 15 м здесь также содержат поздний байос–
раннебатские радиолярии (табл., обр. Ал-9). Алевро-
аргиллиты серые, зеленовато-серые с линзовидными
и округлыми обломками кремней до 3 см в попереч-
нике. Количество обломков – 10–30 %, а мощность
пачки – около 100 м.

В центральной части Бикинского фрагмента
на участке р. Васильевка – падь Первая (участок 3
на рис. 2) нами также получены новые данные о
возрасте терригенных пород. Ранее позднеюрские
радиолярии были найдены в алевроаргиллитах с
прослоями алевролитов на водоразделе р. Василь-
евка – падь Первая [16]. Проведенными нами ис-
следованиями диагностический комплекс радиоля-
рий обнаружен и в темно-серых массивных алев-
ролитах, обнажающихся на протяжении 60 м вдоль
дороги г. Бикин – пос. Лермонтовка в верховьях р.
Васильевки (табл., рис. 6). Возраст комплекса ог-
раничивается временем первого появления вида
Pseudodictyomitra carpatica (Lozyniak) и временем
завершения эволюции вида Eucyrtidielum pyramis
(Aita) [25]. Содержащие эти радиолярии алевроли-
ты накопились в конце позднего титона. Таким об-
разом, на этом участке разрез представлен средне-
триасово-среднеюрскими кремнями, позднеюрски-
ми глинистыми породами и позднетитонскими
алевролитами.

ТЕКТОНО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАДАНЬХАДА-

БИКИНСКОГО ТЕРРЕЙНА ЮРСКОЙ
АККРЕЦИОННОЙ ПРИЗМЫ

Полученные новые материалы о возрасте и со-
ставе палеоокеанических отложений позволяют вы-
делить два тектоно-стратиграфических комплекса и
соответствующие им этапы формирования южной
части Бикинского фрагмента Наданьхада-Бикинского
террейна аккреционной призмы. Тектоно-стратигра-
фические комплексы выделяются по различиям в со-
ставе тектонических блоков, возрасте слагающих их
отложений, а также по природе и составу матрикса
меланжа [19].

Тектоно-стратиграфический комплекс, в кото-
ром выделяются блоки раннетриасово-среднеюрс-
ких(?) кремней, позднебайосских кремнистых аргил-
литов, ранне-среднебатских алевроаргиллитов с
пластами кластолав гиалобазальтов и туффитов, рас-
пространенный на участках Перепелиная–Черем-
шанка и Кедровка, в соответствии с общим структур-
ным планом слагает верхний структурный уровень
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Рис. 7. Зарисовка карьера на правом борту р. Кедров-
ки по дороге Владивосток–Хабаровск.
1 – алевроаргиллиты; 2 – кремнистые аргиллиты; 3 – крем-
ни; 4 – разломы; 5 – место отбора пробы на радиолярии, ее
номер (в числителе) и возраст (в знаменателе).
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Бикинской части террейна. Позднебайос-среднебатс-
кие кремнисто-глинистые отложения комплекса –
указатели подхода участка океанической плиты к
конвергентной границе. Возраст терригенных пород,
согласно материалам геолого-съемочных работ [1],
средне-позднеюрский. Однако, в соответствии с
последними данными распространения юрских ви-
дов радиолярий [25], выделенный ими комплекс ра-
диолярий (Stylocapsa lacrimalis Matsuoka, Gongylo-
thorax sakawaensis Matsuoka, Stichocapsa robusta
Matsuoka, Stichocapsa naradaniensis Matsuoka, Stylo-
capsa hemicostata Matsuoka, Tricolocapsa plicarum
Yao и др.) характеризует бат-келловейский интервал,
который и соответствует началу аккреции палеоокеа-
нических образований верхнего структурного уровня
Бикинской части террейна.

Другой тектоно-стратиграфический комплекс
выделяется на участке Васильевка – падь Первая,
который слагает средний структурный уровень Би-
кинской части террейна. Терригенные породы
(алевролиты) в нем хорошо датированы концом
позднего титона, что соответствует времени начала
погружения палеоокеанических образований в
зону субдукции и их частичной аккреции. Соб-
ственно океанические образования этого комплек-
са представлены среднетриасово-среднеюрскими
кремнями и позднеюрскими глинистыми отложе-
ниями, развитыми на этом участке [16].

Полученные нами ранее материалы дополняют
представления о строении Наданьхада-Бикинского
террейна юрской аккреционной призмы.

Фрагмент разреза с постепенными переходами
от кремней к кремнисто-глинистым и далее к терри-
генным отложениям, слагающий нижний структур-
ный уровень Бикинской части террейна, изучен нами
на водоразделе р. Улитка и руч. Золотой Ключ (учас-
ток 4 на рис. 2) [19]. Он включает среднетриасово-
позднеюрские(?) кремни, содержащие линзы поздне-
карнийско-ранненорийских пелитоморфных извест-
няков, которые сменяются вверх по разрезу зеленова-
то-серыми кремнистыми аргиллитами. На левобере-
жье руч. Золотой Ключ они содержат радиолярии не
очень удовлетворительной сохранности: Archaeodi-
ctyomitra cf. minoensis (Mizutani), Podobursa sp.,
Pseudodictyomitra cf. primitiva Matsuoka et Yao,
Spongocapsula cf. perampla (Rust), Stichocapsa ex gr.
cribata Hinde и Xitus sp. Вид Archaeodictyomitra
minoensis первоначально был описан из титонских
кремнистых отложений района Хида-Канаяма, Япо-
ния [35]. Позднее возрастной интервал этого вида
был расширен от середины оксфорда до конца позд-
него титона. Вид Pseudodictyomitra primitiva – типо-

вой вид одноименной радиоляриевой зоны, соответ-
ствующей титону и установленной в Японии и севе-
ро-западной части Тихого океана [33–35]. Однако по
данным других исследователей, интервал распро-
странения этого вида гораздо шире – поздний бат–
поздний титон [25]. Вид Spongocapsula perampla
имеет интервал распространения середина бата–по-
здний титон [25]. Таким образом, возраст кремнис-
тых аргиллитов на сегодняшний день может быть
определен в широком интервале времени – середина
оксфорда–титон. Для уточнения их возраста требу-
ются дополнительные исследования. Но в любом
случае он не моложе поздней юры (вероятней всего,
титонский), так как согласно залегающие выше алев-
роаргиллиты с прослоями песчанистых алевролитов
содержат раннеберриасские бухии [14]. Далее, через
долину руч. Золотой Ключ, разрез наращивают пес-
чаники и темно-серые алевролиты, образующие рит-
мы мощностью 20–40 см с прослоями гравелитов.
Гравелиты, по мнению Е.А. Калинина, содержат пе-
реотложенные раковины бухий нижней части берри-
аса [19]. Совокупность эти фаунистических данных
указывает, что формирующие данный тектоно-стра-
тиграфический комплекс палеоокеанические образо-
вания приблизились к зоне субдукции в титоне (?), а
аккреция их к окраине континента, судя по возрасту
терригенных пород, происходила в берриасе.

На территории Китая, в дорожной выемке в
20 км западнее населенного пункта Шичанг (участок
5 на рис. 2), среднеюрские радиолярии были найде-
ны в кремнистых аргиллитах, мощность которых
около 15 м [31, 32]. Они зеленовато-серые с прослоя-
ми до 20 см красно-коричневых разновидностей в
верхней части пачки и включениями марганцовис-
тых образований – в нижней [30]. Среднеюрские ра-
диолярии представлены диагностированными вида-
ми Eucyrtidielum ptyctum (Riedel et Sanfilippo),
Eucyrtidiellum unumaense Yao, Guexella nudata
(Kocher), Stichocapsa convexa Yao, Tricolocapsa
plicarum Yao, Tricolocapsa tetragona Matsuoka,
Tricolocapsa cf. ruesti Tan, Tricolocapsa(?) fusi-
formis Yao. Этот комплекс рассматривался как бат-
келловейский [31, 32]. Однако, согласно послед-
ним данным по интервалам распространения этих
видов [25], его возраст – поздний байос. Кремнис-
тые аргиллиты этого района хр. Наданьхада-Алинь
хорошо сопоставляются по возрасту и составу с
кремнисто-глинистыми породами участка Перепе-
линая–Черемшанка.

Таким образом, новые находки радиолярий и
полученные ранее материалы позволяют наметить в
Бикинской части Наданьхада-Бикинского террейна
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юрской аккреционной призмы три тектоно-страти-
графических комплекса, слагающих разные его
структурные уровни. Выделенные комплексы отли-
чаются как возрастом кремнисто-терригенных отло-
жений, так и, соответственно, временем аккреции. В
частности, возраст терригенных пород изменяется от
бат-келловейского до раннеберриасского. Это озна-
чает, что кремнисто-терригенные породы, слагаю-
щие террейн, являются фрагментами осадочного
чехла разновозрастных участков палеоокеанической

плиты или, другими словами, фрагментами разновоз-
растных последовательностей типа Oceanic Plate
Stratigraphy Sequence, аккретированных в структуру
Сихотэ-Алиня. Следует отметить, что возраст пород
в выделенных комплексах, а, соответственно, и вре-
мя аккреции палеоокеанических образований зако-
номерно омолаживаются от верхнего структурного
уровня к нижнему (рис. 8). В целом, строение На-
даньхада-Бикинского террейна характеризуется как
бы обратной стратификацией слагающих его образо-

Рис. 8. Тектоно-стратиграфические комплексы Бикинского фрагмента Наданьхада-Бикинского террейна.
1 – кремни; 2 – известняки; 3 – кремнистые аргиллиты; 4 – аргиллиты; 5 – алевролиты с редкими прослоями песчаников; 6 –
переслаивание алевролитов и песчаников; 7 – субдукционный меланж (олистостромы); 8 – основные вулканиты (базальты
и гиалокластиты).
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âàíèé – íèæíèé ñòðóêòóðíûé óðîâåíü ñëîæåí îòíî-
ñèòåëüíî áîëåå ìîëîäûìè ïîðîäàìè, âåðõíèé – íå-
ñêîëüêî áîëåå äðåâíèìè, à ñðåäíèé, ñîîòâåòñòâåííî, –
ïîðîäàìè ïðîìåæóòî÷íîãî âîçðàñòà. Âìåñòå ñ òåì, â
ïðåäåëàõ êàæäîãî êîìïëåêñà ïåðâè÷íàÿ ñòðàòèãðà-
ôè÷åñêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îòëîæåíèé íîðìàëü-
íàÿ (îò áîëåå äðåâíèõ ê áîëåå ìîëîäûì). Òàêîå ñòðî-
åíèå Íàäàíüõàäà-Áèêèíñêîãî òåððåéíà ÿâëÿåòñÿ ðå-
çóëüòàòîì ïîñëåäîâàòåëüíîé àêêðåöèè ðàçíîâîçðàñò-
íûõ è ðàçíîôàöèàëüíûõ îáðàçîâàíèé îêåàíè÷åñêîé
ëèòîñôåðû. Â õîäå ñóáäóêöèè îêåàíè÷åñêîé ïëèòû
ïåðâûìè àêêðåòèðóþòñÿ ôðàãìåíòû åå ïåðåäîâûõ
(íàèáîëåå óäàëåííûõ îò öåíòðà ñïðåäèíãà è ïîýòîìó
áîëåå äðåâíèõ) ó÷àñòêîâ. Äàëåå ïîä íèõ ïîñëåäîâà-
òåëüíî ïîäñëàèâàþòñÿ ôðàãìåíòû áîëåå ìîëîäûõ
ó÷àñòêîâ îêåàíè÷åñêîé ïëèòû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ôîð-
ìèðóåòñÿ ïàêåò òåêòîíî-ñòðàòèãðàôè÷åñêèõ ñëàéñîâ.
Òàêèì îáðàçîì, èñòèííîå ñòðîåíèå Íàäàíüõàäà-Áè-
êèíñêîãî òåððåéíà ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå êàê áåñïîðÿ-
äî÷íîå ìíîãîêðàòíîå ÷åðåäîâàíèå òåêòîíè÷åñêèõ
ïëàñòèí, ñëîæåííûõ ðàçíîâîçðàñòíûìè è ðàçíîôàöè-
àëüíûìè ïàëåîîêåàíè÷åñêèìè îáðàçîâàíèÿìè, à êàê
çàêîíîìåðíîå ïîâòîðåíèå ñëîæíîäèñëîöèðîâàííûõ
ôðàãìåíòîâ ïåðâè÷íîãî ðàçðåçà îñàäî÷íîãî ÷åõëà
ðàçíîâîçðàñòíûõ, ò.å. ðàçíîóäàëåííûõ îò öåíòðà
ñïðåäèíãà, ó÷àñòêîâ ïàëåîîêåàíè÷åñêîé ïëèòû. Âîç-
ðàñò êðåìíèñòî-ãëèíèñòûõ îòëîæåíèé âûäåëåííûõ
êîìïëåêñîâ ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ýòè ó÷àñòêè ïîä-
õîäèëè ê îêðàèíå Ïàëåîàçèàòñêîãî êîíòèíåíòà â
ïîçäíåáàéîñ-ðàííåáàòñêîå âðåìÿ, â íà÷àëå(?) ïî-
çäíåé þðû è òèòîíå. Ýòàïû ïîñëåäóþùåé àêêðåöèè,
îïðåäåëÿåìûå ïî âîçðàñòó òåððèãåííûõ ïîðîä, ñîîò-
âåòñòâóþò êîíöó ñðåäíåé þðû, ïîçäíåìó òèòîíó è
áåððèàñó. Âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ Áèêèíñêîé ÷àñòè Íà-
äàíüõàäà-Áèêèíñêîãî ôðàãìåíòà ïðèçìû, ñóäÿ ïî
ýòèì äàííûì, ñîñòàâëÿåò îêîëî 25 ìëí ëåò.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Ñðåäíåþðñêèå ïîçäíåáàéîñ-ñðåäíåáàòñêèå ðà-
äèîëÿðèè íàéäåíû â êðåìíèñòî-ãëèíèñòûõ ïîðîäàõ
þæíîé ÷àñòè Áèêèíñêîãî ôðàãìåíòà Íàäàíüõàäà-Áè-
êèíñêîãî òåððåéíà þðñêîé àêêðåöèîííîé ïðèçìû íà
ó÷àñòêàõ Ïåðåïåëèíàÿ–×åðåìøàíêà è Êåäðîâêà. Â
öåíòðàëüíîé ÷àñòè ðàññìàòðèâàåìîãî ôðàãìåíòà â
äîðîæíîé âûåìêå äîðîãè ã. Áèêèí – ïîñ. Ëåðìîíòîâ-
êà â âåðõîâüÿõ ð. Âàñèëüåâêè àëåâðîëèòû ñîäåðæàò
ðàäèîëÿðèè êîíöà ïîçäíåãî òèòîíà. Ýòè ìàòåðèàëû
ñîâìåñòíî ñ ðàíåå ïîëó÷åííûìè äàííûìè î âîçðàñòå
êðåìíèñòî-ãëèíèñòûõ îòëîæåíèé â çàïàäíîé ÷àñòè
õð. Íàäàíüõàäà-Àëèíü è íà ó÷àñòêå Óëèòêà–Çîëî-
òîé êëþ÷ ïîçâîëèëè íàìåòèòü òðè òåêòîíî-ñòðàòè-
ãðàôè÷åñêèõ êîìïëåêñà è ñîîòâåòñòâóþùèå èì
ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ Áèêèíñêîé ÷àñòè Íàäàíüõà-

äà-Áèêèíñêîãî òåððåéíà àêêðåöèîííîé ïðèçìû: êî-
íåö ñðåäíåé þðû, ïîçäíèé òèòîí è áåððèàñ. Äëè-
òåëüíîñòü åå ôîðìèðîâàíèÿ – îêîëî 25 ìëí ëåò.

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå
Ãðàíòà ÄÂÎ ÐÀÍ (¹ 09–III–À–08–403) è ãðàíòà
ÐÔÔÈ (¹ 09-05-00041).
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