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ВВЕДЕНИЕ

В юго-восточной части Корейского полуост-
рова закартирована серия меловых эпиконтинен-
тальных бассейнов, приуроченных к зонам двух
крупных левых сдвигов северо-восточного прости-
рания: Конджу-Ымсонг и Кванджу-Ёндонг [12]. Эти
разломы принадлежат к системе окраинно-конти-
нентальных сдвигов Тан-Лу [12, 35] (рис.1, 2), они
прослежены вдоль северо-западного и юго-восточ-
ного ограничений палеозойского пояса Окчхон. Се-
веро-западнее располагается докембрийский массив
Кенги, а юго-восточнее – также докембрийский мас-
сив Ренгнам [12]. На юго-восточном побережье по-
луострова известен, кроме того, крупный меловой
бассейн Кенсан.

В предлагаемой статье дана краткая характе-
ристика бассейна Ёндонг и на примере этого бассей-
на сделаны выводы о непосредственной связи про-
цесса формирования бассейновых впадин  с левыми
перемещениями вдоль контролирующих эти бассей-
ны сдвиговых зон Конджу-Ымсонг и Кванджу-Ён-
донг. Фактической основой при этом явились как
результаты многолетних исследований бассейна Ён-
донг, выполненные одним из авторов статьи проф.
Донг-У Ли, так и рассеянные по публикациям и дис-
сертациям данные об этом же и других меловых бас-
сейнах юга Корейского полуострова. Результаты
этих исследований могут быть полезными для рос-
сийских геологов как материал для сравнения, обыч-
но труднодоступный из-за языкового барьера, а так-
же как пример бассейнового анализа в сдвиговых

системах. Меловые эпиконтинентальные бассейны
юга Дальнего Востока России, как и северо-восточ-
ного Китая, большей частью перекрыты чехлом кай-
нозойских отложений и, соответственно, недоступны
для детального изучения. Нет, однако, никаких со-
мнений, что формирование большей части раннеме-
ловых и кайнозойских эпиконтинентальных и окра-
инно-континентальных бассейнов восточной окраи-
ны Азии происходило одновременно и в связи с раз-
витием сдвигов, системы которых установлены
вдоль восточной окраины Азии [4, 32-34]. Механиз-
мы формирования конкретных бассейнов, тем не ме-
нее, большей частью до настоящего времени не рас-
познаны, а имеющиеся построения на этот счет недо-
статочно обоснованы [1, 3]. Решение этой проблемы
имеет, кроме научного, и чисто практическое значе-
ние. В частности, с меловыми бассейнами системы
окраинно-континентальных левых сдвигов Тан-Лу
часто связана промышленная угленосность и нефте-
носность [1], и выяснение природы их формирования
может оказаться важным для выработки стратегии
поисков и разведки залежей углеводородного сырья.

Модель, предложенная корейскими исследова-
телями для объяснения происхождения бассейнов
сдвиговых зон Конджу-Ымсонг и Кванджу-Ёндонг,
широко известна после ставшей классической статьи
Б.К. Бурчфила и Д.Х. Стюарта [6], впервые предло-
живших термин “pull-apart basin” (“бассейн растас-
кивания”). Этой моделью, конечно же, не исчерпыва-
ется многообразие бассейновых структур, формиро-
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вание которых так или иначе связано с развитием
сдвиговых систем. Тем не менее, опыт корейских гео-
логов представляет, на наш взгляд, интерес как при-
мер интерпретации результатов детального изучения
чисто седиментологических характеристик разрезов
применительно к решению проблемы реконструкции
динамики формирования бассейновых впадин и про-
цесса их заполнения.

Рис. 1. Главные разломы системы Тан-Лу. По [34], уп-
рощено .
Разломы: ИИР – Илань-Итунский, МФР – Мишань-Фушуньский,
АР – Арсеньевский, ЦСАР – Центральный Сихотэ-Алинский,
ЗПР - Западно-Приморский, ЯКР – Ялуджиан-Квиндао, ТЛР –
Тан-Лу, КЫР – Конджу-Ымсонг, ЕКР – Ёндонг-Кванджу, ТБР –
Тьенмушан-Байджишан, ЛХР – Лишуй-Хайфенг, ЧНР – Чангле-
Нанао, КТР – Корейско-Тайваньский.

БАССЕЙН ЁНДОНГ

Бассейн Ёндонг, располагающийся в зоне раз-
ломов Кванджу-Ёндонг, вытянут в северо-восточном
направлении на 45 км при ширине 8-10 км (рис.3 ).
Он представляет собой грабен [20, 24] или полугра-
бен [16], юго-восточной границей которого является
разлом Ёндонг. Вдоль северо-западной границы бас-
сейна также предполагается существование разлома
[20, 24], однако отчетливо проявленных сместителей
здесь пока не обнаружено.

Меловые осадочные, в меньшей мере вулкано-
генные породы образуют асимметричную синкли-
наль, ось которой вытянута вдоль бассейна ближе к
юго-восточной его части и почти на всем своем про-
тяжении довольно круто (до 45°) погружается в севе-
ро-восточном направлении (рис. 4). Залегание слоев
в краевой части бассейна обычно крутое (40-70°), а
ближе к осевой его части – более пологое (25-40°).

Стратиграфия и фации
Бассейн Ёндонг выполнен терригенными, в

значительно меньшей степени вулканогенными по-
родами, среди которых доминируют конгломераты,
брекчии, гравелиты, песчаники с гальками и грави-
ем, составляющие до 60% объёма пород бассейна [20-
24]. Эти породы располагаются вдоль краевых час-
тей бассейна, в то время как осевая его часть выпол-
нена преимущественно более тонкообломочным ма-
териалом – песчаниками, алевролитами и глинисты-
ми сланцами. Литологические границы часто секутся
возрастными, что хорошо видно при сравнении ри-
сунков 3 и 4. Это означает, что, перемещаясь вдоль
пласта, например, от юго-восточного края бассейна
к его осевой части, мы будем наблюдать переход от
валунных конгломератов до песчаников и сланцев. В
зонах перехода обычно наблюдаются часто чередую-
щиеся грубообломочные и тонкообломочные поро-
ды [24]. Показанные на геологической карте алло-
формации (рис. 3) представляют собой, таким обра-
зом, однородные по составу геологические тела, свя-
занные друг с другом, большей частью, фациальны-
ми переходами и лишь иногда – полностью или час-
тично перекрывающие друг друга [16]. Разрезы гру-
бообломочных пород краевых частей бассейна пред-
ставлены отложениями дебризных потоков и аллю-
виальных фанов. В осевой части распространены
преимущественно флювиальные и озерные отложе-
ния. По ориентировкам боковых фанов и русловых
фаций в осевой части бассейна уверенно реконструи-
руется положение русла и отдельных притоков па-
леореки, которая протекала вдоль бассейна ближе к
его юго-восточному краю [22, 24]. При этом фаны
юго-восточного обрамления бассейна имеют радиу-
сы менее 1 км и образованы отложениями прокси-
мальных дебризных потоков, в то время, как радиу-
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Рис . 2 . Меловые  разломы  и  эпиконти -
нентальные бассейны  Корейского полу-
острова. По [12], с дополнениями .
Бассейны: 1 – Чонсу, 2 – Ымсонг, 3 – Хенан,
4 - Конджу, 5 – Кекпо, 6  – Кенсан, 7  – Муд-
жен-Джинан, 8 – Нюнджи, 9 – Пуйо. 10 – Ён-
донг .
Пунктиром  пока заны  границы  домеловых
террейнов :  А –  массив  Кенги ,  Б  –  складча -
тый пояс Окчхон , В  – массив Ренгнам.

Рис. 3 . Геологическая  карта и корреляция  аллоформа-
ций  бассейна Ёндонг. По [16], модифицировано.
Аллоформации: 1 – Гаггери (Gaggyeri) – конгломераты,реже пес-
чаники и глинистые сланцы; 2 – Гадонгри (Gadongri) – глинистые
сланцы, реже песчаники и конгломераты; 3 – Мангери (Mangyeri) -
конгломераты, конглобрекчии, брекчии, редко песчаники; 4 – Дон-
гдженгри (Dongjeongri) – песчаники, конгломераты, реже глинис-
тые сланцы; 5 – Мёнгюндонг (Myongyundong) – конгломераты,
брекчии, редко песчаники; 6 – Бекмасан (Baekmasan) – песчани-
ки , редко конгломераты и глинистые сланцы ; 7  – Сонюдонг
(Sonyudong) – песчаники, редко глинистые сланцы; 8 – Вончонри
(Wonchonri) – туфопесчаники, туфы дацитов.
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сы фанов северо-западной части бассейна превыша-
ют 2 км и представлены они отложениями систем
ветвящихся потоков, обладавших значительно мень-
шей (чем у юго-восточного края бассейна) энергией.
Обломочный материал поступал как с северо-запа-
да, так и с юго-востока относительно оси бассейна,
что установлено измерениями ориентировок упло-
щенных галек, “черепитчато” перекрывающих друг
друга, знаков ряби и косой слоистости, а также сле-
дов микрорусел, сохранившихся на поверхностях
пластов в виде желобков (рис. 5). Судя по составу га-
лек и валунов, дренажная система северо-западнее
бассейна занимала более значительную площадь
(что фиксируется богатым спектром пород, включа-
ющих разнообразные граниты, гнейсы, кварциты,

метапесчаники, филлиты и известняки), чем пло-
щадь, поставлявшая гальки и валуны для конгломе-
ратов и брекчий юго-восточной полосы. Последние
образованы “местными” гранитами, гнейсами и ме-
таморфическими сланцами.

Данные о распределении фаций в поперечном
направлении свидетельствуют о двух важных вещах:
во-первых, седиментация в бассейне контролирова-
лась боковыми разломами; во-вторых, вдоль юго-
восточного разлома прогибание происходило с
большей активностью, чем вдоль северо-западного.

В продольном направлении бассейна выделя-
ется два седиментационных цикла, перекрывающих
друг друга (рис. 5).

Породы нижнего цикла заполняют юго-запад-
ную четверть бассейна. Матрикс конгломератов и
гравелитов, а также тонкообломочные породы окра-
шены преимущественно в зеленовато-серый и темно-
серый цвета; в северо-западной части бассейна отме-
чены также красно-коричневые песчаники. Озерные
отложения осевой части бассейна представлены
здесь темно-серыми глинистыми сланцами с просло-
ями песчаников, содержащими известковые линзы и
конкреции, отпечатки флоры, остатки харофитов и
остракод. Здесь обычны трещины усыхания, знаки
ряби и следы капель дождя, что свидетельствует об
относительно мелководной обстановке в пределах
небольшого озера.

Породы верхнего седиментационного цикла вы-
полняют остальные три четверти бассейна. Для этих
отложений характерна ярко выраженная ритмич-
ность  с постепенными переходами в пределах рит-
мов от конгломератов (либо песчаников в верхней
части разреза) до глинистых сланцев. Базальные гру-
бообломочные породы в этом случае прослежены не-
прерывной полосой поперек бассейна. В краевых ча-
стях бассейна они с ясно выраженным несогласием
перекрывают породы как нижнего седиментацион-
ного цикла, так и домелового фундамента. Ближе к
осевой части бассейна наблюдаются достаточно по-
степенные переходы от глинистых пород нижнего
цикла к грубообломочным породам верхнего или в
переходной зоне обнаруживается несколько ритмо-
слоев, содержащих конгломераты, песчаники и гли-
нистые сланцы.

Песчаники, алевролиты и глинистые сланцы, а
также матрикс конгломератов  верхнего седиментаци-
онного цикла окрашены чаще в красно-коричневый и
пурпурно-красный цвета. Поступление обломочного
материала происходило, как и при накоплении пред-
шествовавшего цикла, как с северо-запада, так и с
юго-востока (рис. 5). Однако, кроме перечисленных
выше пород фундамента, в гальках и валунах (часто
совершенно неокатанных) в том или ином количестве
присутствуют зеленовато-серые или пурпурно-крас-

Рис. 4 . Простирания  слоистости  отложений  бассейна
Ёндонг (по [16]).
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ные глинистые сланцы, алевролиты и песчаники, а
также гравелиты и конгломераты, т.е. породы внутри-
бассейнового происхождения. Можно предполагать,
таким образом, что к началу накопления разреза вер-
хнего цикла в юго-западной части бассейна седимен-
тация прекратилась и этот район, являясь областью

размыва, испытал даже некоторое воздымание. По-
видимому, таким образом осуществлялась миграция
депоцентра бассейна в северо-восточном направле-
нии, вдоль простирания бассейна.

Верхняя часть стратиграфического разреза
верхнего цикла обнажена в локальных участках севе-
ро-восточной приосевой части бассейна и представ-
лена преимущественно песчаниковой толщей (песча-
ники иногда с примесью гравия) с прослоями алевро-
литов и глинистых сланцев флювиальных и озерных
фаций. Здесь, как и в кровле нижнего седиментаци-
онного цикла, отмечены знаки ряби, трещины усы-
хания, известковистые стяжения, остатки флоры, ос-
тракод и харофитов.

Разрез бассейна завершается толщей туфов и
туфопесчаников, прорванной субвулканическими
интрузиями кварцевых порфиров.

Определение мощностей как отдельных стра-
тиграфических подразделений, так и всего разреза
при всей детальной изученности бассейна представ-
ляет собой не решенную до конца задачу. Это связа-
но как с наличием сложных фациальных взаимопере-
ходов, так и со спецификой бассейна, заключающей-
ся в миграции депоцентра седиментации. Суммарная
мощность наблюдаемой на поверхности последова-
тельности слоев насчитывает около 8 км, а глубина
бассейновой впадины, по данным гравиразведки, не
превышает 1,5 км [19]. Эта цифра представляется все-
таки явно заниженной, и для её объяснения идеи о
миграции депоцентра вдоль бассейна, как нам пред-
ставляется, недостаточно. Вероятно, требует пере-
смотра петроплотностная модель, использованная
Б.Д.Квоном и К.Д.Кимом [19] при интерпретации
гравитационного поля.

Возраст отложений бассейна
Изучение флористических остатков, собранных

из тонкообломочных пород флювиальных и озерных
фаций, показало, что отложения нижнего седимента-
ционного цикла могут быть датированы неокомом
(валанжином-готеривом), а верхнего – аптом-альбом.
Некоторая расплывчатость датировок связана с огра-
ниченностью видового состава флоры [9,10].

Постседиментационные деформации
Постседиментационные деформации наиболее

интенсивны в юго-восточной краевой части бассей-
на. Здесь, в зоне влияния разлома Ёндонг в той или
иной мере катаклазированные раннемеловые поро-
ды бассейна имеют обычно крутое (до вертикально-
го), а иногда и опрокинутое залегание. Отдельные
сместители разлома нередко косо или даже под пря-
мым углом срезают пласты раннемеловых пород бас-
сейна.

Рис.  5 .  Схема  распространения  фаций  бассейна  Ён-
донг . По [24].
1 –  2 – группы фаций нижнего  седиментационного цикла : 1
– фации  озерных черных глинистых сланцев;  2  – фации  ал-
лювиальных конгломератов ; 3 –  направления  палеотечений;
4 - 6 – группы  фаций  верхнего  седиментационного цикла:  4
–  фации  аллювиальных  конгломератов ,  5  –  фации  флюви -
альных  песчаников,  конгломератов, глинистых  сланцев;  6  –
фации  аллювиальных  песчаников  и сланцев ;  7  –  направле-
ние течения  главного русла  палеореки .
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Формирование синклинальной структуры бас-
сейна в целом также связано, по-видимому, с актив-
ностью краевых разломов. Примечательно, что ось
синклинали унаследовала ось наибольшего прогиба-
ния бассейна в процессе седиментации (рис. 4, 5).
Значительная деформированность краевых частей
бассейна относительно его осевой части связана, по-
видимому, с близостью к материнским разломам.
Можно предполагать также, что формирование этой
синклинали выразилось в том, что стали более кру-
тыми первичные наклоны слоев (вниз по течению па-
леореки и впадающих в нее ручьев и дебризных по-
токов).

Модель формирования
Приуроченность грубообломочных пород пре-

имущественно к краевым частям бассейна свидетель-
ствует о том, что седиментация контролировалась ак-
тивностью разломов, ограничивавших бассейн с юго-
востока и северо-запада. Миграция депоцентров
вдоль разлома указывает на то, что при этом имела
место сдвиговая компонента движений (кроме, разу-
меется, сбросовой). Эти данные, а также геометрия
бассейна, имеющего ясно выраженную ромбовидную
форму, позволяют использовать широко распростра-
ненную модель формирования бассейна в процессе
роста навстречу друг другу двух несоосных сдвигов
[29] (рис. 6). Бассейн Ёндонг в этом отношении являет-
ся типичным “pull-apart basin” ,т.е. аналогом кайно-
зойского бассейна Долины Смерти в Калифорнии [6],
позднеюрского-раннемелового бассейна Сория в Ис-
пании [14], девонского бассейна Хорнелен в Норвегии
[31] и др. Главные признаки такого типа бассейнов
сводятся к следующему [24, 29]:

1. Приуроченность к грабенам или полуграбе-
нам, ограниченным субвертикальными разломами с
конседиментационной сдвиговой компонентой пере-
мещений.

2. Ромбовидные очертания.
3. Контролирующая роль перемещений вдоль

зон “материнских” разломов в процессе заполнения
впадин, что выражается в характерном распределе-
нии литофаций: грубообломочные породы фаций
дебризных потоков и аллювиальных фанов занима-
ют краевые приразломные участки бассейнов, в то
время как относительно дистальные флювиально-
озерные фации заполняют их центральные части. С
этим связана быстрая смена фаций в поперечном и
умеренная – в продольном направлениях.

4. Миграция депоцентров вдоль “материнс-
ких” разломов, в связи с чем заполнение бассейнов
происходит в течение двух и более седиментацион-
ных циклов.

5. Лавинный характер седиментации.

Остальные бассейны, приуроченные к зонам
разломов Конджу-Ымсонг и Кванджу-Ёндонг

Эти бассейны формировались близко-одно-
временно и в той или иной мере обнаруживают сход-
ство с описанным выше бассейном Ёндонг. Все они
располагаются в грабенах, ограниченных крутопа-
дающими разломами северо-восточного простира-
ния, движения по которым контролировали процесс
внутрибассейновой седиментации, и характеризуют-
ся значительными мощностями отложений [12]. Даже
такой маленький бассейн, как Пуйо (площадью око-
ло 30 кв.км), заполнен отложениями аллювиальных
фанов и флювиально-озерными отложениями мощ-
ностью не менее 2,5 км [18]. Относительно небольшие
по площади бассейны (Пуйо, Конджу, Чонсу, Кекпо
и Хенан, см. рис. 2), заполнялись, по-видимому, в те-
чение одного седиментационного цикла [11-13, 25,
26, 30]. Бассейны, расположенные у западного и юго-
западного побережья полуострова (Чонсу, Кекпо,
Нынджу и Хенан, см. рис. 2), образованы преимуще-
ственно вулканогенными и вулканогенно-осадочны-
ми породами, сопоставляемыми с верхними уровня-
ми разреза впадины Ёндонг [11-13]. Относительно
крупные, близкие по размеру впадине Ёндонг, бас-
сейны Ымсонг и Муджи-Джинан (рис. 2) заполня-
лись в течение не менее чем двух седиментационных
циклов, и для них установлена миграция депоцент-
ров по простиранию бассейнов [19, 30, 35]. В разре-
зах верхних седиментационных циклов здесь также
установлено появление пачек вулканогенных пород.
В бассейне Ымсонг тонкообломочные породы озер-
ных фаций, завершающие разрез нижнего седимента-
ционного цикла, датированы по остаткам флоры и
фауны эстерий готеривом-барремом, а по харофи-
там – готеривом-аптом [8].

Рис. 6 . Схема развития  бассейна в процессе роста на-
встречу друг  другу двух несоосных  сдвигов, по [29].
Точечным крапом обозначены депоцентры  седимента-
ции .

1)

2)

Линия разреза

D1D1

D1 D1D2 D2
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ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Сдвиговые перемещения и эволюция
бассейнов Юго-Восточной Кореи

Формирование меловых эпиконтинентальных
бассейнов юго-восточной части Корейского полуос-
трова тесно связано, таким образом, с латеральными
перемещениями вдоль левых сдвигов северо-восточ-
ного простирания, принадлежащих системе Тан-Лу.
Существует, вероятно, значимая корреляция между
интенсивностью погружения бассейновых впадин и
активностью материнских разломов. Соответствен-
но, появляется возможность датировать эпизоды ак-
тивизации перемещений как вдоль конкретных раз-
ломов, так и для всей системы в целом.

Зарождение относительно крупных бассейно-
вых впадин (Ымсонг, Ёндонг и, возможно, Конджу)
происходило практически одновременно в готериве.
Важно отметить, что готеривское время соответству-
ет началу значительной тектонической перестройки
восточной окраины Азии. В этот период (точнее, с
верхней половины готерива) происходит смена на-
правления движения прилегающей части океаничес-
кой плиты Изанаги от северо-западного до почти
меридионального и возрастание скорости этих дви-
жений от 5,3 до 30 см/год [3]. Результатом явилось
прекращение субдукции  и господство на интересую-
щем нас участке зоны перехода от Азиатского кон-
тинента к Тихому океану режима трансформной ок-
раины [3, 5]. Этим временем датируется начало глав-
ных левых перемещений вдоль системы разломов
Тан-Лу [10], а в пределах участков синсдвигового
скучивания – формирование комплекса высокогли-
ноземистых гранитов коллизионного типа (хунга-
рийский комплекс Северного Сихотэ-Алиня) [5]. В
раннемеловых террейнах, формировавшихся на оке-
анической коре вдоль континентальной окраины,
этот отрезок времени характеризуется резким изме-
нением режима седиментации [2].

Апт-альбские формации (отложения верхнего
седиментационного цикла бассейна Ёндонг и их ана-
логи в остальных бассейнах региона) формирова-
лись в процессе следующего импульса леволатераль-
ных перемещений вдоль материнских разломов, чем
обусловлены перемещения депоцентров седимента-
ции вдоль разломов,  формирование внутрибассей-
новых несогласий. Вероятно, с эпизодами особенной
активизации перемещений связаны проявления внут-
рибассейнового вулканизма – в этот период практи-
чески каждый из описанных бассейнов являлся вул-
каническим центром. Этой фазе перемещений соот-
ветствует зарождение большей части мелких бассей-
нов района (Пуйо и др). Апт-альбский импульс ле-
восдвиговых перемещений, ясно проявленный, та-
ким образом, в процессе формирования бассейнов

Юго-Восточной Кореи,  в Сихотэ-Алине проявлен в
виде внутрибассейновых размывов (Раздольненский
и Партизанско-Суходольский бассейны юга Примо-
рья); к этому же времени относится начало формиро-
вания Алчанского бассейна, выполненного преиму-
щественно вулканитами [5].

Вероятные амплитуды левых перемещений
вдоль зон разломов Конджу-Ымсонг и

Кванджу-Ёндонг
В целом же зоны разломов Конджу-Ымсонг и

Кванджу-Ёндонг с их многочисленными резкими
сменами простираний и разветвлениями не выглядят
хорошо проработанными крупными сдвигами, како-
выми являются, например, Центральный Сихотэ-
Алинский разлом в Сихотэ-Алине, да и другие круп-
ные разломы системы Тан-Лу. Вопрос об амплиту-
дах левых перемещений вдоль зон разломов Конджу-
Ымсонг и Кванджу-Ёндонг остается до настоящего
времени открытым. Каких-либо значимых разобще-
ний вдоль зон этих разломов на геологических кар-
тах не отмечено, а главные их ветви не доведены до
юго-западного побережья Японского моря [14]. Зона
разлома Конджу-Ымсонг вообще представляет со-
бой серию отрезков, слабо увязанных между собой.
С учетом миграции депоцентра седиментации бас-
сейна Ёндонг, амплитуда раннемеловых синседимен-
тационных левых перемещений вдоль разлома Кван-
джу-Ёндонг не должна превышать длину этого бас-
сейна, т.е. 45 километров. Создается впечатление,
что в раннемеловое время происходило лишь зарож-
дение сдвиговых зон и до настоящего времени они
сохранились в “недоразвитом” виде, т.е. в виде сис-
тем эшелонированных сколов. На определенной ста-
дии эти сколы, представляющие собой малоампли-
тудные сдвиги северо-восточного простирания, в це-
лом не соосные друг другу, соединялись сбросами
(или сдвиго-сбросами) северо-западного или мери-
дионального простирания. Продолжение левых пе-
ремещений по этим сколам привело к формирова-
нию систем ромбовидных зияющих впадин, быстро
заполнявшихся обломочным материалом. Во многих
бассейнах, приуроченных к зонам Конджу-Ымсонг и
Кванджу-Ёндонг, постседиментационные деформа-
ции проявлены слабо, а некоторые из этих бассейнов
(Ымсонг, Пуйо, см. рис. 2) полностью сохранили
первоначальные ромбовидные очертания.

Соответственно, зоны разломов Конджу-Ым-
сонг и Кванджу-Ёндонг вряд ли представляют собой
прямые продолжения крупных левых сдвигов Сихо-
тэ-Алиня – Арсеньевского и Центрального Сихотэ-
Алинского разломов, как это можно предположить,
глядя на схему главных разломов системы Тан-Лу
(см. рис. 1). В меловое время крупномасштабные ле-
вые перемещения в районе Корейского полуострова
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происходили, по-видимому, главным образом лишь
вдоль Корейско-Тайваньского разлома. Этот вывод
может оказаться важным для реконструкции поло-
жения террейнов до главных перемещений вдоль си-
стемы сдвигов Тан-Лу.

Геодинамические обстановки в процессе
формирования меловых комплексов Юго-

Восточной Кореи
По мнению С.С. Чуна и С.К. Чуга [12] для ран-

немелового времени рассматриваемой части восточ-
ной окраины Азии следует предполагать существо-
вание режима косой субдукции, когда поддвиг океа-
нической плиты под континент сопровождается зна-
чительной левосдвиговой компонентой. Однако ка-
ких-либо доказательств существования раннемело-
вой субдукции, хотя бы в редуцированном виде, в
данном регионе пока не обнаружено. Петрохимия
внутрибассейновых вулканитов, особенно характер-
ных для верхней половины раннемеловых разрезов
эпиконтинентальных бассейнов как Юго-Восточной
Кореи, так и более северных районов Западного Си-
хотэ-Алиня, пока недостаточно изучены. По имею-
щимся данным, химические и геохимические харак-
теристики раннемеловых вулканитов системы сдви-
гов Тан-Лу отвечают внутриплитовой геодинами-
ческой обстановке [28]. Совершенно иначе дело об-
стоит с позднемеловыми вулканитами группы Ючон
юго-восточного побережья Корейского полуостро-
ва, которые, судя по их петрохимическим характери-
стикам, являются заведомо надсубдукционными [17].
Этот комплекс залегает со значительным несогласи-
ем на раннемеловых и более древних образованиях и
является аналогом также надсубдукционных вулка-
нитов Восточно-Сихотэ-Алинского вулканического
пояса [5]. Формирование позднемеловых вулканитов
происходило в услових очередной смены направле-
ния движения плиты Изанаги (от почти меридио-
нального до северо-западного [3]) и возобновления, в
связи с этим, процесса субдукции.

Меловые комплексы Юго-Восточной Кореи
формировались, таким образом, в условиях двух рез-
ко различных геодинамических обстановок: транс-
формной окраины (ранний мел) и субдукционной
(поздний мел).

Исследования выполнены при поддержке Ко-
рейского Фонда научных исследований (KRF-99-
015-D10109), а также РФФИ,  грант № 98-05-65343.
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Dong Wu Lee, V.V. Golozoubov, Byung Su Lee

Cretaceous pull-apart basins of South-East Korea: stratigraphy, facies, formation mechanism

In the southeastern  Korean Peninsula, a series of epicontinental basins of the Hauterivian-Albian age occur along
the Konju-Ymsong and Kwanju-Endong lef-lateral strike-slip zones. Judging from their geometry and facies
distribution,  they are typical pull-apart basins. The formation of the Cretaceous basins of Southeast Korea is
closely related to the episodes of left-lateral strike-slip displacement activity along the Tan-Lu fault system. As a
whole, the environment of the transform margin is reconstructed for the Early Cretaceous in this area of the East
Asian margin.


