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ВВЕДЕНИЕ

Геологическую структуру юга Дальнего Вос-
тока России во многом определяют террейны аккре-
ционных призм, образовавшихся в результате мезо-
зойской субдукции у восточной окраины Азии [14,
23]. В их составе различают матрикс – меланжевые
(олистостромовые) или турбидитовые толщи, и ал-
лохтонные включения – обломки, глыбы, пластины
генетически разнородных, преимущественно океа-
нических образований. Глубоководным бурением
около современных желобов [34, 39] и изучением
древних аккреционных призм [32, 35] установлено,
что состав, возрастной диапазон и стратиграфичес-
кая последовательность аккретированных с океани-
ческой плиты осадков – указатели основных момен-
тов ее геологической истории, которые помогают
понять эволюцию осадконакопления в палеоокеани-
ческом бассейне.

Самаркинский террейн Сихотэ-Алиня – фраг-
мент субдукционо-аккреционной призмы. Его ана-
логи развиты на Японских островах, в северо-вос-
точном Китае и отражают важный этап геодинами-
ческой эволюции восточной окраины Азии в мезозое
[33]. В работах [23, 38] приведены сводные тектоно-
стратиграфические колонки Самаркинского террей-
на, составленные по разрозненным датировкам по-
род с различных участков. Они несут обобщенную
информацию о возрасте и составе палеоокеаничес-
ких отложений; по ним также можно определить не-
которые тектонические события. Однако при этом, в
отличие от исследования конкретных разрезов, теря-
ются многие сведения, позволяющие установить за-
кономерности пространственного размещения па-
леоокеанических осадков и характер их изменения
во времени. Очевидно, этим частично обусловлены и
различные представления о формировании Самар-
кинского террейна [11, 14, 16, 23].
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Литологическим изучением обнажений и с помощью микрофауны (радиолярии и конодонты) реставриро-
вана стратиграфическая последовательность вулканогенно-осадочных образований на двух участках Са-
маркинского террейна – фрагмента средне-позднеюрской субдукционно-аккреционной призмы Восточной
Азии. В западной части террейна (правобережье р. Матай) она состоит из верхнепалеозойских кремней,
известняков и вулканитов, нижнетриасовых фтанитов и кремнистых аргиллитов, средне-верхнетриасовых
кремней, нижне-среднеюрских кремнисто-глинистых пород, средне-верхнеюрских алевролитов, верхнеюр-
ских (?) основных вулканитов и микститов. В восточной части террейна (правобережье среднего течения р.
Катэн) выделены триасово-среднеюрская толща кремней с фтанитами в основании, средне-верхнеюрские
кремнистые аргиллиты и алевроаргиллиты, верхнеюрские алевролиты, верхнеюрско-нижнемеловые пес-
чаники. Эти последовательности представляют собой первичные разрезы осадочного чехла различных уча-
стков древней океанической плиты и отражают историю седиментации при ее движении от спредингового
хребта к зоне конвергенции. Определены обстановки осадконакопления литостратиграфических элемен-
тов и установлено, что в приконтинентальной области при аккреции различных участков океанической
плиты они существенно отличались. На начальных этапах формирования аккреционной призмы в середи-
не средней юры (разрез правобережья р. Матай) основными процессами седиментации были оползни и
существовал подводный базальтовый вулканизм. В осадках, кроме того, присутствует пирокластика окра-
инно-континентальной дуги. Позднее, в начале поздней юры (среднее течение р. Катэн), накапливались,
главным образом, турбидиты, кластика которых представлена в основном гранитоидами. Вулканические
явления ни в бассейне седиментации, ни на континенте не отмечены. Эти различия, вероятно, являются
следствием неодинаковых субдукционно-аккреционных процессов во время длительного (около 20 млн
лет) образования аккреционной призмы Самаркинского террейна.
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В статье реставрировано строение вулканоген-
но-осадочных образований на его двух участках.
Эти разрезы представляют собой первичные стра-
тиграфические последовательности осадочного чех-
ла различных частей древней океанической плиты.
Основные задачи исследования – определить особен-
ности его формирования и уточнить некоторые мо-
менты образования аккреционной призмы.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ И
ПРЕДЫДУЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Самаркинский террейн расположен в цент-
ральной части Сихотэ-Алинской складчатой облас-
ти (рис. 1). Он протягивается в северо-восточном на-
правлении от южного побережья Приморья до пра-
вобережья нижнего течения р. Амур полосой шири-
ной до 100 км и сложен породами широкого литоло-
гического спектра, различного возраста и генезиса
[14, 23]. В тектонических пластинах и олистолитах
развиты палеозойские и мезозойские океанические

кремни, известняки и вулканиты. Меньше распрост-
ранены прибрежно-морские терригенные породы.
Все они заключены в средне-позднеюрском матрик-
се, представленном олистостромовыми и турбидито-
выми толщами. Для южной части террейна харак-
терны пластины офиолитов [22], а северная – ослож-
нена Анюйским и Хорским блоками домезозойских
метаморфических пород [15]. Аналогами Самаркинс-
кого террейна на Дальнем Востоке России являются
Наданьхада-Бикинский, Хабаровский и Баджальс-
кий террейны [21].

Изученные разрезы расположены в различных
частях аккреционной призмы. Один из них (правобе-
режье р. Матай) представляет ее верхний структур-
ный уровень и находится вблизи северного края
Ханкайского массива; другой (правобережье средне-
го течения р. Катэн) – около восточной границы тер-
рейна, где развиты нижние горизонты призмы.

В этих районах, изученных по сравнению с
другими участками Самаркинского террейна слабее,
Е. К. Шевелев [13] установил, что большая часть из-
вестняков с позднепалеозойской фауной, по кото-
рым определялся возраст стратифицированных об-
разований, являются глыбами в олистостромах. По
находкам конодонтов и мезозойских радиолярий на
правобережье р. Матай (руч. Лямфана) он выделил
пермскую карбонатно-вулканогенную, верхнетриа-
сово-юрскую кремнисто-терригенно-вулканогенную
и верхнеюрско-нижнемеловую (?) микститовую тол-
щи. Позднее кремнистые породы этого участка были
датированы только средне-позднетриасовыми коно-
донтами [4]. На правобережье среднего течения р.
Катэн (междуречье Дзава – Ахбио) были выявлены
триасовые кремни с линзами известняков и нижнеме-
ловые (?) песчаники [13]. В соседних районах кремни-
стые отложения датированы пермскими и триасовы-
ми конодонтами [8, 12], а их стратиграфическая по-
зиция и возраст ассоциирующихся с ними терриген-
ных и вулканогенных пород обоснованы в [18]. Нами
получены новые данные, уточняющие возраст и пос-
ледовательность вулканогенно-осадочных образова-
ний региона.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследованы обнажения вулканогенно-оса-
дочных образований на правобережье р. Матай и
среднего течения р. Катэн (рис. 2). Состав, условия
залегания и распределение литостратиграфических
элементов изучены литологическими и структурны-
ми наблюдениями с составлением маршрутных гео-
логических схем и зарисовок обнажений. Для дати-
ровки отложений использовались радиолярии и ко-
нодонты, для поисков которых отобрано свыше 400
проб из различных осадочных пород. После обра-
ботки их плавиковой кислотой различной концент-

Рис.  1 . Расположение  Самаркинского террейна и  его
аналогов .
Террейны:  См –  Самаркинский,  НБ  -Наданьхада -Бикинский,
Х  –  Хабаровский ,  Б  –  Баджальский .  Крупные ра зломы :
ЦСА – Центральный Сихотэ-Алинский ,  Ф-М  –  Фушунь-Ми -
шаньский .  1  и  2  – участки  работ:  1  –  правобережье р .  Ма -
тай,  2  –  правобережье среднего течения  р . Катэн.
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рации в 84 обнаружены пригодные для определения
возраста формы. Конодонты изучались под биноку-
ляром, а радиолярии – при помощи сканирующего
электронного микроскопа. В некоторых случаях
слои коррелировались по текстурно-структурным и
вещественным особенностям осадочных пород или
по характерным их ассоциациям.

СТРОЕНИЕ РАЗРЕЗОВ

Правобережье р. Матай
Пермские породы – наиболее древние образо-

вания этого участка. Они распространены больше в
западной части (правобережье нижнего течения руч.
Лямфана), где образуют пакет тектонических плас-
тин и чешуй с падением сместителей на запад под уг-
лами 20–30°, и представлены тремя литологическими
ассоциациями: карбонатной, кремневой и вулканоген-
ной (рис. 3, фрагмент 1). Каждая ассоциация слагает
самостоятельные, чередующиеся в разрезе тектони-

ческие пластины, разделенные местами алевролита-
ми и глинистыми породами, в которых найдены
среднеюрские (?) радиолярии Dictyomitra sp. и
Archaeospongoprunum sp. (рис. 2).

Карбонатная ассоциация – серые, темно-се-
рые, массивные или грубоплитчатые известняки,
содержащие иногда частицы вулканического мате-
риала. В одной из тектонических пластин среди из-
вестняков залегает слой мощностью 7–10 м грубо-
обломочных пород, в которых округлые или непра-
вильные уплощенные обломки размером до 20–30
см основных вулканитов, известняков и алевроли-
тов сцементированы карбонатным материалом.
Мощность известняков 20–45 м. В них обнаружены
фузулиниды, указывающие на возрастной диапазон
от ассельского до низов болорского яруса нижней
перми [13, 17]. В обломках известняков из смешан-
ных обломочных пород (микститов), обнажающих-
ся между 1 и 2 фрагментами, найдены фузулиниды
мургабского и низов мидийского ярусов, а также
позднепермские мшанки.

Кремневая ассоциация на правобережье руч.
Лямфана – зеленовато-серые, тонко- и среднеплитча-
тые (1–5 см) кремни, в которых обнаружен слой
мощностью 3–4 см гравийных песчаников с эрозион-
ным нижним контактом и градационной слоистос-
тью. Он сложен обломками основных вулканитов. В
кремнях найдены позднепермские конодонты (проба
Л204): Isarcicella cf. isarcica (Huckriede), Spathogna-
thodus (?) cf. divergens Bender et Stoppel, и пермские
спикулы губок (проба Л213).

В обнажениях правого борта руч. Балаза со-
став и строение пермской кремневой ассоциации
иной (рис. 3). Плитчатые кремни чередуются здесь с
глинистыми яшмами и кремнями, кремнистыми ар-
гиллитами; встречаются массивные и плитчатые
яшмы. Мощность отложений 70 м. Кремни, по-види-
мому, согласно залегают на базальтах. В кремнях
найдены радиолярии: в пробах Л367, Л369, Л370 –
Phaenicosphaera ex gr. mammilla Shehg et Wang и
Sphaeroidea gen. et sp. indet, в пробе Л389 – Follicu-
cullus falx De Wever et Caridroit, а в Л395–Л397 –
Follicucullus porrectus Rudenko, Follicucullus sp. Сили-
циты с этими радиоляриями относятся к зоне Follicu-
cullus porrectus, соответствующей в отложениях При-
морья и Японии мидийскому ярусу верхней перми
[19, 29].

Раннепермские кремни обнаружены в глыбе
микститов верхнего течения руч. Лямфана (рис. 2).
Они содержат Pseudoalbaillella scalprata Holdsworth
et Jones и P. rhombothoracata Ishiga et Imoto.

Вулканогенная ассоциация состоит из пластов
мощностью 2–10 м массивных, миндалекаменных
или пористых базальтов, реже диабазов. Незначи-
тельно распространены кластолавы и туфы. Класто-

Рис. 2 . Расположение участков работ  (А) , изученных
разрезов и  обнажений  (Б).
1 – разрезы  и их номера , 2  – обнажения, 3 –  местонахожде-
ния  радиолярий  и  их  возраст.  ЦСА –  Центральный Сихотэ-
Алиньский  разлом .
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лавы и миндалекаменные базальты содержат ксено-
литы размером до 0.7–1.0 м известняков и яшм. По
химическому составу большая часть базальтов – ще-
лочные высокоглиноземистые породы. Вулканиты в
основании кремневого разреза руч. Балаза отлича-
ются более низкими содержаниями фосфора и тита-
на*.

Пространственная связь вулканитов с пермс-
кими известняками и кремнями, присутствие в пер-
вых ксенолитов карбонатных пород, а в известняках
вулканической примеси позволяют считать вулкани-
ты одновозрастными кремнистым и карбонатным
породам. Часть вулканогенных пород, вероятно как
и в южной части Самаркинского террейна, имеет ка-
менноугольный возраст [11].

Мезозойские отложения представлены фтанита-
ми и кремнистыми аргиллитами, в которых Т.В. Клец
[12]  на правобережье руч. Балаза обнаружила по-
зднеоленекские конодонты, а также средне-поздне-
триасовой кремневой толщей мощностью около 30
м, изученной на правобережье руч. Лямфана (рис. 3,
фрагменты 2–5). Кремни серые, темно-серые, тонко-
и среднеплитчатые (1–7 см). Особенность толщи –
скрытый стратиграфический перерыв вблизи грани-
цы анизийского и ладинского ярусов [3, 4]. Он уста-
новлен по появлению выше этого стратиграфическо-
го уровня смешанных разновозрастных комплексов
конодонтов. Видовой состав конодонтов свидетель-
ствует, что перерыв в осадконакоплении охватывает
ладинский и карнийский ярусы, а переотложение ко-
нодонтов происходило в раннем нории. В некоторых
обнажениях кремней, после перерыва продолжитель-
ностью в один век, отмечены ”переотложенные’’
кремни – размытые на соседних участках бассейна и
отлагавшиеся в обратной последовательности, сна-
чала с относительно молодыми, а затем с более древ-
ними конодонтами.

На кремневой толще (1) согласно залегают
(рис. 3, фрагмент 4; рис. 4):

2. Кремни глинистые, серые и зеленовато-серые
массивные .................................................................................... 6 м

3. Аргиллиты кремнистые темно-серые с прослоем
(2-5 см)  алевропсаммитовых туффитов ............................. 4 м

4. Гиалокластиты алевропсаммитовые зеленовато-
серые рассланцованные .......................................................... 6 м

Задерновано на мощность 6 м.
5. Аргиллиты кремнистые серые, зеленовато-серые,

слоистые .....................................................................................  8 м
6. Аргиллиты и алевроаргиллиты, серые и темно-

серые, слоистые и массивные. Взаимоотношение с выше-
лежащими слоями не установлено .............................. 30–40 м

7. Гиалокластиты алевропсаммитовые, псаммито-
вые и псефитопсаммитовые, зеленовато-серые. Содержат
мелкие обломки (до 10 см), глыбы и пласты до 10 м туфов
и базальтов ........................................................................ 20–50 м

8. Алевроаргиллиты слоистые. Вверху – алевроли-
ты с прослоями песчаников и гравелитов ................ 30–50 м

9. Гиалокластиты, аналогичные пачке 7 ..... 10–20 м
10. Алевролиты серые с прослоями (до 15 см) песча-

ников .................................................................................... 20–40 м
11. Базальты и диабазы с редкими пластами ту-

фов ............................................................................... около 100 м
12. Микститы галечно-глыбовые. В алевритовом

матриксе беспорядочно распределены овальные обломки
размером до 20–40 см и линзы мощностью до 2 м песчани-
ков. Песчаники – кварц-полевошпатовые граувакки; сре-
ди обломков пород в них много зерен средних вулканитов
и витрокластики. Взаимоотношение микститов с подсти-
лающими слоями не установлено ......................................30 м

В верховьях руч. Лямфана и по его правому
борту между 1 и 2 фрагментами разреза развиты
микститы другого типа. Они отличаются составом
обломочного материала, где кроме песчаников при-
сутствуют триасовые и пермские кремни, палеозой-
ские известняки и основные вулканиты. Алеврито-
вый матрикс и обломки в этих микститах тектони-
зированы.

Мощность описанного разреза 380 м. Нижняя
его часть – кремни; они содержат триасовые коно-
донты [4], а вышележащие породы охарактеризова-
ны комплексами юрских радиолярий, выделенными
в 15 пробах (табл. 1).

В глинистых кремнях слоя 2, которые залега-
ют на кремнях с конодонтами Misikella posthersteine
Kozur et Mock [13], радиолярии ( пробы Л115-Л118)
представлены только двумя раннеюрскими видами:
Parahsuum simplum и P. ovale [5, 28, 36]. Комплекс ра-
диолярий в слоях 5 и 6 (пробы Л123, Л124, Л184,
Л102, Л129, Л133) более разнообразен. В нем опреде-
лены байос-батские представители родов Transh-
suum, Laxtorum и Parahsuum [5, 36]. А. Матсуока [36]
распространение Laxtorum(?) jurassicum ограничи-
вает ааленом, но в области Тетис этот вид известен в
аалене – среднем байосе. Кроме того, здесь присут-
ствуют Archaeodictyomitra sp., представители родов
Hsuum, Parvicingula, Tricolocapsa, Gongylothorax,
Archicapsa, Acaenotyle, более характерные для сред-
не- и позднеюрских отложений многих регионов.
Поэтому возраст этого комплекса – байос–бат. Ра-
диолярии в глинистых породах слоя 8 (пробы Л43,
Л45, Л100) – многочисленные Archaeodictyomitra,
многие из которых не определены до вида, а также
представители Parvicingula, Gongylothorax, Sticho-
capsa, Cyrtocapsa, имеющие более широкое распрост-
ранение, чем радиолярии предыдущего комплекса
[37]. Возраст слоя 8, вероятно, бат-келловей. Следую-
щий комплекс (проба Л331 в слое 10) – разнообраз-*Вещественный состав и генезис вулканитов, а также

осадочных пород будут подробнее рассмотрены в другой статье.



Филиппов, Бурий, Руденко30

Рис. 3. Строение вулканогенно-осадочных образований  на правобережье р. Матай. Положение разрезов см. на
рис. 2.
1 – конгломераты; 2 – песчаники; 3 – алевролиты; 4 – алевроаргиллиты и аргиллиты; 5 – микститы; 6 – кремнистые аргилли-
ты; 7-8 – кремни: 7 – глинистые, 8 – плитчатые; 9–10 – яшмы: 9 – глинистые, 10 – плитчатые; 11 – известняки; 12 – гиалокла-
ститы; 13-15 – основные вулканиты: 13 – туфы и 14 – лавы юрские; 15 – лавы пермские; 16-17 – разрывные нарушения: 16 –
надвиги, 17 – прочие; 18 –  границы  пачек;  19 – элементы залегания : а – нормальные, б  – опрокинутые; 20 –  азимут и угол
падения  слоев; 21 – номера пачек;  22–23 – места отбора и номера  проб  с радиоляриями (22), конодонтами (23) и индекс их
возраста;  24 – места находок  фораминифер  и индекс их возраста .
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Продолжение рис. 3.
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ные Pseudodictyomitra, Archaeodictyomitra, Sticho-
capsa, Cyrtocapsa. Присутствие Obesacapsula cf.
morroensis предполагает его средне-позднеюрский
(бат – оксфорд) возраст, несмотря на наличие
Tricolocapsa cf. fusiformis, характерного для байос-
батского интервала [36, 37].

Основные вулканиты слоя 11 – позднеюрс-
кие (?). Более высокие содержания титана, магния и
натрия отличают их от каменноугольно(?)-пермских
базальтов, но сближают со средне-верхнеюрскими
вулканитами соседних районов [20]. Исходя из соста-
ва матрикса и включений, предполагается, что га-
лечно-глыбовые микститы слоя 12 также позднеюр-
ские.

Таким образом, разрез на правобережье
р. Матай состоит из позднепалеозойских и триасово-
юрских вулканогенно-осадочных образований
(рис. 4). Взаимоотношения между ними не установле-
ны. Позднепалеозойские породы представлены близ-
кими по возрасту карбонатной, кремнистой и вулка-
ногенной ассоциациями. Стратиграфическая после-
довательность раннемезозойских образований мощ-
ностью около 500 м состоит из  нижнетриасовых
фтанитов и кремнистых аргиллитов в основании,
средне-верхнетриасовых кремней, нижне-среднеюрс-
ких кремнисто-глинистых пород, средне-верхнеюрс-
ких алевролитов с прослоями песчаников и верхне-
юрских(?) основных вулканитов и микститов.

Правобережье среднего течения р. Катэн

На этом участке стратиграфическая последо-
вательность реставрирована по четырем фрагмен-
там: в междуречье Катэн-Дзава, на левобережье руч.
Дзава, на водоразделе Дзава-Джоо и на правобережье
руч. Джоо (рис. 5).

Низы разреза изучены на правобережье руч.
Джоо. В моноклинали с круто падающими на северо-
запад слоями и осложненной разрывами выявлена
следующая последовательность (рис. 6):

1. Аргиллиты кремнистые зеленовато-серые .......3 м
2. Кремни глинистые серые грубоплитчатые ....14 м
3. Фтанитовая пачка. Неравномерное чередование

(1–5 см) светлых глинистых кремней и черных глинистых
фтанитов (около 30 %) .............................................................8 м

Тектонический срыв.
4. Кремни серые среднеплитчатые (3–7 см) ........12 м
Зона брекчированных кремней мощностью

3–5 м.
5. Кремни серые разноплитчатые (0,5–10 см) ......5 м
6. Кремни светло-серые массивные ......................10 м
Задерновано 8–10 м.
7. Кремни серые, внизу тонко- (1–3 см), вверху –

среднеплитчатые (3–7 см) .......................................................7 м
8. Кремни светло-серые массивные ........................3 м

Рис. 4 . Стратиграфическая колонка вулканогенно-оса-
дочных образований  правобережья  р. Матай .
1 –  фтаниты ,  2  –  интервалы  скрытого стратиграфического
перерыва ,  3  –  “переотложенные” кремни ,  4  –  радиолярии ,
5 – конодонты,  6 –  мшанки .  Остальные условные обозначе-
ния на рис. 3.
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Тонкоплитчатые (1–3 см) кремни мощностью
30–35 м , которые обнажены в 190 м северо-восточ-
нее, условно отнесены к слою 9. Они перекрыты яш-
мами мощностью 5 м (слой 10). Выше залегают серые
кремнистые аргиллиты слоя 11 с включениями мар-
ганцовистых пород.

Слои 1 и 2 по находкам в пробах К47, К48,
К50, К51 (табл. 2) Neospathodus cf. homeri и Oncodella
cf. obuti относятся к верхнему подъярусу оленекского
яруса нижнего триаса. Возраст фтанитовой пачки –
анизийский, скорее всего ранне-среднеанизийский,
по ее согласному залеганию на слое 2 и присутствию

представителей основных анизийских родов Neogon-
dolella и Paragondolella (проба К54). В слое 4 встрече-
ны позднеанизийско-раннеладинские Neogondolella
cf. mombergensis (проба К56), а его средняя часть по
наличию представителей рода Sephardiella относится
к верхнему ладину. Такой возраст слоя подтвержден
и обнаруженными в нем радиоляриями (пробы К56,
К57, К59; табл. 3), которые известны в анизийско-ла-
динских кремнистых породах Приморья, Сахалина и
Японии [1]. Слой 5 датируется карнием, причем в его
нижней части присутствуют раннекарнийские Para-
gondolella cf. polygnathiformis (проба К62), а в верх-

Таблица 1. Юрские радиолярии в осадочных породах правобережья руч. Лямфана.

Пробы 
Радиолярии Л115-

Л118 
Л123 Л124 Л184 Л102 Л129 Л133 Л43, 

Л45 
Л100 Л331 

Acaenotyle diaphrogona Foreman  gr gr        
Acanthocircus sp.  *         
Amphipindax durisaeptum Aita    cf       
A. tsunoensis Aita    cf    cf   
Archaeodictyomitra exgiua (Blome)        cf cf  
A. gifuensis Takemura   *     gr   
Archaeodictyomitra sp.  *   *   *  * 
Archicapsa sp.     *      
Cinguloturris sp.         *  
Cyrtocapsa kisoensis Yao    cf       
Cyrtocapsa sp.        *  * 
Eucyrtidiellum unumaense (Yao)        cf  cf  
Eucyrtidiellum sp.     *       
Gongylothorax sakawaensis Matsuoka      gr     
Guexella nudata Matsuoka        gr   
Hsuum matsuokai Isozaki & Matsuda      *     
Hsuum sp.  *  * *      
Laxtorum (?) jurassicum Isozaki & Matsuda  *  *  * *    
Napora piramidalis Baumgartner  *         
Obesacapsula morroensis Pessagno          cf 
Obesacapsula sp.       *    
Parahsuum cruciferum Takemura    *        
P. levicostatum Takemura  *         
P. ovale Yao *          
P. simplum Yao *          
Parahsuum sp.        * *  
Paronaella kotura Baumgartner       *    
P. mulleri Pessagno       cf    
Parvicingula dhimenaesis Baumgartner       gr    
P. schoolhousensis Pessagno et Whalen    gr       
P. vera Pessagno et Whalen       cf    
Parvicingula sp.        * *  
Pseudodictyomitra sp.          * 
Saitoum sp.        *   
Solenotryma ichikawi Matsuoka et Yao        cf   
Stichocapsa convexa Yao      *  cf  cf 
S. japonica Yao     cf      
Stichocapsa sp.   *        
Transhsuum brevicostatum (Ozvoldova)      gr     
T. hisuikyoense Isozaki et Matsuda  *   cf * *    
T. medium Takemura  * *  cf *     
T. maxwelli Pessagno  gr   gr   gr   
Tricolocapsa fusiformis Yao          gr 
Tricolocapsa sp.  *        * 
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Рис. 5. Строение кремнисто-терригенных отложений  правобережья  среднего течения  р. Катэн . Положение раз-
резов см. на рис. 2.
1 – алевролиты с тонкими (первые см ) слойками  песчаников , 2  – алевролиты  с обломками песчаников,  3 – кремни массив-
ные, 4  –  включения марганцовистых пород,  5  – зоны рассланцевания  и  милонитизации . Остальные условные обозначения
на рис. 3 и 4.

ней – позднекарнийско-ранненорийские Metapolyg-
nathus cf. communisti, M. cf. vialovi (пробы К63, К64).
Радиолярии в этом слое также карнийско-норийские
(проба К62). На позднекарнийский возраст слоя 6
указывает Metapolygnathus cf. nodosus в пробе К65.
Слой 7 по нахождению в нем Epigondolella aff.
bidentata предположительно относится к верхнему
норию. В междуречье Джоо – Ахбио этому уровню
соответствуют серые пелитоморфные известняки, пе-

реслаивающиеся с кремнями. В известняках найдены
Epigondolella bidentata Mosher, E. abneptis (Huck-
riede), E. postera (Kozur et Mostler), E. spatulata
(Hayashi) [12, 13]. Кремни и яшмы слоев 9, 10 сопо-
ставляются с аналогичными юрскими породами в
междуречье р. Катэн – руч. Дзава (см. ниже), а комп-
лекс радиолярий в кремнистых аргиллитах слоя 11
(табл.4, проба К70) по присутствию в нем Trico-
locapsa fusiformis, T. ex gr. plicarum свидетельствует о
его байос-батском возрасте [36].
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Рис. 6. Схема корреляции  литоло-
го-стратиграфических  колонок
кремнисто-терригенных  отложе-
ний правобережья  среднего тече-
ния  р. Катэн .
Условные обозначения  на рис.  3–5.
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Представительный разрез кремнистых пород,
строение которого несколько отличается от предыду-
щего, изучен в междуречье Катэн – Дзава (рис. 5, 6).

В нижней части (слой 1) кремни серые, средне-
плитчатые (5–7 см), выше они тонкоплитчатые (0,5–
4 см) с частыми неровными слойками (до 1,5 см)
кремнистых аргиллитов. В верхней части разреза
присутствуют яшмы, и кремни постепенно переходят
в серые кремнистые аргиллиты (слой 7).

Совместное нахождение в нижней части слоя 1
средне-позднеанизийских Paragondolella bifurcata и
позднеанизийско-ладинских Neogondolella cornuta
(проба К28) свидетельствует о ее позднеанизийском
возрасте. Радиолярии здесь также анизийско-ладинс-
кие (проба К29). Средняя часть датируется ладином
по находке в пробе К17 Neogondolella aff. suhodolica,
а в пробах К16, К32, К33 – Sephardiella cf. japonica,
Paragondolella cf. diebeli, Paragondolella foliata. В ней
найдены и ладинские радиолярии (проба К31). Верх-
няя часть слоя отнесена к нижнему карнию по при-
сутствию в пробах К19, К21 раннекарнийских
Paragondolella polygnathiformis и P. cf. diebeli. В це-
лом, слой 1 имеет возраст от позднего анизия до ран-
него карния и может быть сопоставлен по времени
отложения со стандартными конодонтовыми зонами
Сихотэ-Алиня – Paragondolella excelsa, Paragondolella
foliata, Paragondolella polygnathiformis [2]. При его на-

коплении на границе ладинского и карнийского яру-
сов был небольшой размыв, в результате которого
совместно с раннекарнийскими конодонтами нахо-
дятся переотложенные средне-позднеанизийские
(проба К34).

Нижняя часть слоя 2 относится к верхам кар-
ния – раннему норию по обнаруженным в пробах
К22, К23 позднекарнийско-ранненорийских Metapo-
lygnathus echinatus и M. cf. primitia. Выше залегают
слои с разновозрастным (ладинско-норийским) ком-
плексом конодонтов. Присутствие хорошо сохра-
нившихся самых молодых Misikella hernsteini указы-
вает на их поздненорийский возраст. Эти слои пере-
крывают кремни с переотложенными ладинскими,
карнийско-норийскими, ранне-средненорийскими
конодонтами (пробы К26, К27). В целом, возраст
слоя 2 – поздний карний–поздний норий. В этом слое
выявлен скрытый стратиграфический перерыв (ран-
ний – средний норий) и переотложение в верхнено-
рийских слоях ладинских и карнийских конодонтов.

Слой 3 по присутствию Misikella hernsteini
(проба К13) относится к верхнему норию.

Вышележащие слои охарактеризованы радио-
ляриями (табл. 4). Верхи слоя 4 и низы слоя 5 по со-
вместному нахождению в пробах К38, К40 Laxto-
rum(?) jurassicum, Transhsuum hisuikyoense, T. cf.
medium, несмотря на разные точки зрения специали-

Таблица 3. Триасовые радиолярии в кремнистых породах правобережья среднего течения р. Катэн.

Пробы 
Радиолярии 

К56 К57 К59 К62 К29 К31 

Capnuchosphaera theloides De Wever    *   
Pentactinocorpus fusiformis Dumitrica *      

Plafkerium sp.      * 

Pseudostylosphaera japonica Nakaseko et Nishimura *    *  

P. tenius Nakaseko et Nishimura *      

Pseudostylosphaera sp.   *    
Tricolocapsa sp.   *    

Triassocampe coronata Bragin  *     

T. diordinis Bragin cf      

T. deweveri (Nakaseko et Nishimura) * *   * * 

T. elegans Nakaseko et Nishimura   *    
T. proprium Bragin    aff   

Triassocampe (?) sp. G    *    

Triassocampe sp.   *    

Yeharia bulbosa Bragin      * 

Y. elegans Nakaseko et Nishimura       * 
Yeharia sp.  *   *  
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Таблица 4. Юрские радиолярии в осадочных породах правобережья среднего течения р. Катэн.

Пробы Радиолярии 
К38 К40 К12 К11 К10 К7 К6 К5 К1 К4 К70 К78 К79 К80 К81 К82 

Acaenotyle diaphorogona (Foreman)                 
Amphipyndax conicus Nakaseko et Nishimura                 
Angulobraccia portmanni Baumgartner                 
Archaeodictyomitra apiarium (Rust)                 
A. exigua (Blome)   cf   cf   cf cf gr gr gr   gr 
A. praeprimigena Kozur et Mostler       cf      *  aff  
A. minoensis Mizutani                 
Archaeodictyomitra sp.        *        * 
Cinguloturris cylindra Kemkin et Rudenko                 
Cinguloturris sp.               *  
Cyrtocapsa sp   *    *   *       
Dictyomitrella (?) kamoensis  Mizutani et Kido             *    
Emiluvia area Baumgartner                 
Emiluvia sp.      *            
Eoxitus sp.     * *      *     
Eucirtidium ptictum Riedel et Sanfilipo             cf    
Eucyrtidiellum (?) quinatum Takemura   cf              
Eucyrtidiellum unumaense (Yao)       cf        *   
Eucyrtidiellum sp.   *  *     *       
Guexella nudata (Kocher)      cf   cf   gr gr gr gr gr 
Homoeoparonaella argolidensis Baumgartner                  
Hsuum matsuokai Isozaki et Matsuda    cf             
Hsuum sp   *        *       
Laxtorum (?) jurassicum Isozaki et Matsuda * *               
Mirifusus dinae Karrer       *          
M. fragilis Baumgartner    cf              
M. guadalupensis Pessagno                 
Mirifusus sp.      *           
Obesacapsula cetia (Parona)                 
O. verbana (Parona)                 
Paronaella sp.                 
Parahsuum (?) hiconocosta Baumg. et De Wever    *             
Parahsuum sp.       *          
Parvicingula altissima major Baumg. et De Wever              *   
P. boessi (Parona)                 
P. dhimaensis Baumgartner             * *   
P. mashitaensis Mizutani                 
P. nanoconica Hori et Otsuka    *             
Parvicingula sp.             * *  * 
Podobursa helvetica (Rust)                 
Podobursa sp.                 
Protunuma costata (Heitrer)                 
P. fusiformis Ishikawa et Yao              * *  
P. japonicus Matsuoka et Yao                 
Protunuma sp.              *   
Pseudodictyomitra carpatica Lozyniak                 
P. primitiva Matsuoka                 
Ristola altissima (Rust)                 
R. cretacea Baumgartner                 
Sethocapsa uterculus (Parona)                 
Sethocapsa sp.    *      *     * * 
Solenotryma (?) ichikawai Matsuoka et Yao      cf           
Spongocapsula perampla (Rust)                 
S. obesa Jud                 
Stichocapsa convexa Yao                 
S. cribata Hinde                 
S. japonica Yao       cf          
S. robusta Matsuoka                 
Stichocapsa sp.   *          *    
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Продолжение таблицы 4.

Пробы Радиолярии 
К38 К40 К12 К11 К10 К7 К6 К5 К1 К4 К70 К78 К79 К80 К81 К82 

Stylocapsa sp         *    *    
Thanarla conica (Aliev)                 
Transhsuum brevicostatum (Ozvoldova)          gr *  *  *  
T. hisuikyoense Isozaki et Matsuda *  *              
T. maxwelli Pessagno   gr  gr   gr gr gr gr * gr gr  gr 
T. medium Takemura cf  *              
T. primum Takemura     cf            
Triactoma blakei (Pessagno)                 
T. jakobsae Carter   *              
Tricolocapsa (?) fusiformis Ishikawa et Yao           *     * 
T. plicarum Yao       *    gr  cf * *  
Tricolocapsa sp. * *    *  *    *  *   
Tritabs sp.    *             
Unima sp.       * *  *    *   
Zhamoidellum ovum Dumitrica                 
Zhamoidellum sp.                 
 

Пробы Радиолярии 
К86 К90 К95 К98 К106 К115 К119 К121 К123 К138 К139 К142 К143 

Acaenotyle diaphorogona (Foreman)       *       
Amphipyndax conicus Nakaseko et Nishimura        cf      
Angulobraccia portmanni Baumgartner       cf    cf   
Archaeodictyomitra apiarium (Rust)   gr gr    *  gr    
A. exigua (Blome)              
A. praeprimigena Kozur et Mostler              
A. minoensis Mizutani   *   gr    *    
Archaeodictyomitra sp.      *  *  *  * * 
Cinguloturris cylindra Kemkin et Rudenko      * *       
Cinguloturris sp.   * * *    * *   * 
Cyrtocapsa sp    *          
Dictyomitrella (?) kamoensis  Mizutani et Kido              
Emiluvia area Baumgartner       *       
Emiluvia sp.               
Eoxitus sp.              
Eucirtidium ptictum Riedel et Sanfilipo              
Eucyrtidiellum (?) quinatum Takemura              
Eucyrtidiellum unumaense (Yao)               
Eucyrtidiellum sp.              
Guexella nudata (Kocher)              
Homoeoparonaella argolidensis Baumgartner         *      
Hsuum matsuokai Isozaki et Matsuda              
Hsuum spp               
Laxtorum (?) jurassicum Isozaki et Matsuda              
Mirifusus dinae Karrer    gr  gr     gr   
M. fragilis Baumgartner               
M. guadalupensis Pessagno      *        
Mirifusus sp.          *    
Obesacapsula cetia (Parona)            cf  
O. verbana (Parona)       cf       
Paronaella sp.    *          
Parahsuum (?) hiconocosta Baumg. et De Wever              
Parahsuum sp.              
Parvicingula altissima major Baumg. et De Wever              
P. boessi (Parona)    gr   gr    *  * 
P. dhimaensis Baumgartner        gr   cf   
P. mashitaensis Mizutani   * *   *    *   
P. nanoconica Hori et Otsuka              
Parvicingula sp.    *          
Podobursa helvetica (Rust)           cf   
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стов о распространении этих видов, несомненно име-
ют среднеюрский, вероятней всего, аален-байосский
возраст [5, 36]. В пробах К10-К12 средней части слоя
5 распространены разнообразные и многочисленные
Transhsuum, Hsuum и другие радиолярии, которые
свидетельствуют о ее накоплении в средней юре. В
этом же комплексе присутствует Archaeodictyomitra
exigua, первоначально описанная из среднего келло-
вея Америки [26], но сходные с ней представители
этого рода встречаются и в аален-байосских отложе-
ниях Европы [27]. Поэтому возраст данного комп-
лекса мы считаем байос-батским. Среди радиолярий
в верхах слоя 5 и слоях 6, 7 (пробы К4–К7, К1) отсут-
ствуют Hsuumoidae, но многочисленны Guexella,
Eucyrtidiellum, Solenotruma(?), Tricolocapsa. Такой
состав комплекса предполагает его бат-келловейс-
кий возраст [5, 36, 37].

Таким образом, возраст отложений в междуре-
чье Катэн–Дзава – средний триас – конец средней

юры. Постепенный переход от кремнистых пород к
глинистым отмечен в бате – келловее.

Аналогичные переходные слои обнажены на
водоразделе руч. Дзава и Джоо ( рис. 5, 6). На крем-
нях слоя 1 неясного возрастного положения зале-
гают:

2. Неравномерное чередование глинистых темно-се-
рых кремней и зеленовато-серых и красно-коричневых
кремнистых аргиллитов. Мощность слоев 0,6–1,5 м ..  5–6 м

3. Аргиллиты кремнистые слоистые зеленовато-се-
рые, в нижней части красно-коричневые, с включениями
(0,5-6 см) марганцовистых пород ...................................... 40 м

4. Аргиллиты и алевроаргиллиты серые, темно-се-
рые, слоистые ...........................................................................15 м

5. Алевролиты песчанистые зеленовато-серые .......
................................................................................................. 5–10 м

6. Песчаники серые среднезернистые ......... более 3 м
Комплекс радиолярий в слоях 2 и 3 (табл. 4) –

многочисленные и разнообразные насселярии. Наи-
более характерны бат-келловейские виды: Tricolo-

Окончание таблицы 4.

Пробы Радиолярии 
К86 К90 К95 К98 К106 К115 К119 К121 К123 К138 К139 К142 К143 

Podobursa sp.     *  *  *     
Protunuma costata (Heitrer)        *      
P. fusiformis Ishikawa et Yao              
P. japonicus Matsuoka et Yao       *       
Protunuma sp.  *            
Pseudodictyomitra carpatica Lozyniak         gr     
P. primitiva Matsuoka     *         
Ristola altissima (Rust)       gr  *  *   
R. cretacea Baumgartner           cf   
Sethocapsa uterculus (Parona)       gr     gr  
Sethocapsa sp.   * *  * *   * * * * 
Solenotryma (?) ichikawai Matsuoka et Yao              
Spongocapsula perampla (Rust)     *  *  cf cf *   
S. obesa Jud       *       
Stichocapsa convexa Yao       cf       
S. cribata Hinde            gr  
S. japonica Yao              
S. robusta Matsuoka  *            
Stichocapsa sp.              
Stylocapsa sp              
Thanarla conica (Aliev)       *       
Transhsuum brevicostatum (Ozvoldova)        gr      
T. hisuikyoense Isozaki et Matsuda              
T. maxwelli Pessagno gr gr  gr          
T. medium Takemura              
T. primum Takemura              
Triactoma blakei (Pessagno)      * *    *   
T. jakobsae Carter              
Tricolocapsa (?) fusiformis Ishikawa et Yao              
T. plicarum Yao  *            
Tricolocapsa sp. *             
Tritabs sp.       * *      
Unima sp.              
Zhamoidellum ovum Dumitrica   cf cf          
Zhamoidellum sp.    *      *    
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capsa plicarum, Guexella nudata, Eucyrtidiellum unuma-
ensis, Dictyomitrella (?) kamoensis. Очевидно слой 2
имеет батский возраст и коррелируется со слоем 6
разреза междуречья Катэн – Дзава, а слой 3 относит-
ся к келловею. Присутствие в слое 4 Archaeodictyo-
mitra minoensis, Zhamoidellum cf. ovum позволяет оп-
ределить его возраст как оксфорд – киммеридж, воз-
можно и ранний титон.

Верхняя часть разреза изучена на левобережье
руч. Дзава (рис. 5, 6). В нем неравномерно чередуют-
ся слои алевроаргиллитов, алевролитов с тонкими
(0,1–2 см) слойками песчаников и пласты песчаников
с прослоями алевролитов.

Для слоев 3 и 4 характерны радиолярии:
Archaeodictyomitra minoensis, Triactoma blakei, а так-
же разнообразные Mirifusus, Ristola, Parvicingula,
Sethocapsa и др. (табл. 4). Большинство видов имеет
широкое стратиграфическое распространение, одна-
ко их совместное нахождение предполагает поздне-
юрский, скорее всего, киммеридж-титонский возраст
вмещающих отложений [5, 37]. Большинство видов
радиолярий в глинистых породах слоя 8 позднеюрс-
кие, и некоторые заканчивают свое развитие в тито-
не. Первое появление Ristola cf. cretacea и Angulo-
bracchia cf. portmani отмечено также в титоне. На-
хождение этих видов в одном образце (проба К139)
ограничивает возраст слоя 8 титоном.

Завершает разрез толща песчаников (более
200 м), которая распространена в обнажениях между
этим фрагментом и водоразделом руч. Дзава – Джоо.
Песчаники серые, светло-серые, неравномернозерни-
стые. Их слои образуют с алевролитами ритмы мощ-
ностью 0,3–2 м, где наблюдаются полные или урезан-
ные (ab, abc) последовательности текстур А. Боума.
Незначительно распространены гравелиты. Песча-
ники – граувакковые аркозы и аркозы. Для них ха-
рактерны высокие содержания калиевых полевых
шпатов и обломков гранитоидов. Возраст толщи
песчаников условно определен как поздняя юра –
ранний мел (?).

Таким образом, в стратиграфической последо-
вательности осадочных образований правобережья
среднего течения р. Катэн выделяются (рис. 6): триа-
сово-среднеюрская толща кремней с фтанитами и
кремнисто-глинистыми породами в основании, сред-
не-верхнеюрские кремнистые аргиллиты, и алевро-
аргиллиты, верхненеюрские алевролиты переслаива-
ющиеся с песчаниками, и верхнеюрско-нижнемело-
вая толща песчаников. Их мощность – около 600 м.

ИСТОРИЯ ПАЛЕООКЕАНИЧЕСКОЙ
СЕДИМЕНТАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

ФОРМИРОВАНИЯ АККРЕЦИОННОЙ ПРИЗМЫ

Для стратиграфических колонок вулканоген-
но-осадочных образований центральной части Са-

маркинского террейна характерно: 1) небольшая
мощность отложений (400-600 м) при значительном
(более 100 млн лет ) временном отрезке их накопле-
ния, 2) преобладание в нижней части кремнистых по-
род, 3) постепенная смена их вверх по колонке крем-
нисто-глинистыми и глинистыми отложениями,
4) приуроченность терригенных кластических обра-
зований только к завершающим разрез горизонтам
(рис. 7).

Кремни сложены остатками планктонных
микроорганизмов (радиоляриями), имеют малую
мощность, большую длительность (до 80 млн лет) и
низкую скорость накопления, в них отсутствует тер-
ригенная составляющая и есть скрытые стратигра-
фические перерывы. Эти признаки присущи совре-
менным океаническим пелагическим отложениям
[24], что позволяет считать кремни, как и сходные по
возрасту и составу кремнистые породы в других ре-
гионах Тихоокеанских окраин Азии и Америки,
планктоногенными пелагическими образованиями
палеоокеанических бассейнов [1, 31, 35]. Кремнистые
аргиллиты и алевроаргиллиты, относятся к гемипе-
лагическим отложениям, а алевролиты и песчаники
верхних горизонтов колонки содержат в основном
продукты разрушения континентальной коры –
кварц, полевой шпат, обломки кислых изверженных
пород, циркон и гранат.

Состав и строение рассматриваемых разрезов,
где снизу вверх происходит смена пелагических от-
ложений гемипелагическими, а затем приконтинен-
тальными, типичны для литологических комплексов
современных океанических плит вблизи зоны суб-
дукции [25, 34] и стратиграфических последователь-
ностей осадочного чехла их древних аналогов в акк-
реционных комплексах [32, 35,]. Они – результат
осадконакопления на дрейфующей к зоне конверген-
ции океанической плите, где смена обстановок седи-
ментации выражена изменением литологии пород,
которое отражает хронологию событий, предше-
ствующих формированию аккреционной призмы.
Длительность пелагической и гемипелагической се-
диментации определяет время существования океа-
нической плиты, смена пелагических пород гемипе-
лагическими указывает на ее приближение к зоне
субдукции, а появление в разрезе терригенных отло-
жений – на начало захоронения в желобе. Подводно-
оползневые горизонты среди терригенных пород, ве-
роятно, – указатели начала аккреции. Ее окончание
датируется базальными слоями несогласно перекры-
вающих призму мелководных или континентальных
отложений.

Самые древние образования в изученных разре-
зах – каменноугольно(?)-пермские известняки, кремни
и основные вулканиты правобережья р. Матай. Их
взаимоотношение с триасовыми кремнями не выяс-
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Рис. 7 . Сравнение литолого-стратиграфических колонок  вулканогенно-осадочных образований  Самаркинско-
го террейна и  его аналогов.
1 – известняки; 2 – кремни; 3 – фтаниты; 4 – кремнистые аргиллиты; 5 – аргиллиты и алевроаргиллиты; 6 – алевролиты; 7 –
песчаники; 8  – микститы; 9–10 –  основные вулканиты: 9 – позднепалеозойские, 10 – мезозойские; 11  – мелководные терри-
генные отложения ; 12 –  интервалы  скрытого стратиграфического перерыва ; 13  – “переотложенные” кремни ;  14 –  включе-
ния  марганцовистых пород .
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нено. Однако в сходных с Самаркинским по литоло-
гическим, возрастным характеристикам и специфике
дислокаций террейнах аккреционных призм Японии
между пермскими и триасовыми кремнями установ-
лены переходные слои [30], основным элементом ко-
торых являются углеродистые кремнисто-глинистые
породы, аналогичные фтанитам, приуроченным к
нижней части мезозойской последовательности. По-
этому возраст аккретированной океанической плиты
для участка, характеризующегося разрезом правобе-
режья р. Матай, будет превышать 300 млн лет. В
стратиграфической колонке отложений среднего те-
чения р. Катэн позднепалеозойские породы отсут-
ствуют. Это предполагает более молодой возраст ак-
кретированной здесь океанической плиты, но, воз-
можно, древние породы были субдуцированы.

Длительность пелагической седиментации на
океанической плите составляет около 95 млн лет. В
позднем палеозое она происходила в приэкватори-
альной области, где были развиты вулканические
поднятия и острова с карбонатными шапками. Ука-
затели такой обстановки – органогенные известняки,
сходные с карбонатными породами современных
внутриокеанических атоллов и подводных возвы-
шенностей и содержащие тетическую фауну [17], а
также ассоциирующиеся с известняками базальты,
геохимические особенности которых индентичны
вулканитам океанических островов. Пермские крем-
ни накапливались в котловинах, прилегающих к воз-
вышенностям. Кроме радиолярий они содержат спи-
кулы губок и слои турбидитов с кластикой основных
вулканитов. В раннем мезозое радиоляриевые илы
преимущественно отлагались в относительно глубо-
ководных, ниже уровня карбонатной компенсации
того времени, в значительных по площади котлови-
нах – абиссальных равнинах. Смена указанных об-
становок, очевидно, связана с крупным геологичес-
ким событием на рубеже перми и триаса, обусловив-
шим изменение рельефа дна и гидродинамического
режима в океаническом бассейне. Это событие вы-
звало появление безрадиоляриевых кремнисто-гли-
нистых пород с высоким содержанием органическо-
го углерода.

Стратиграфические перерывы в кремневых от-
ложениях – свидетели активной глубинной циркуля-
ции водных масс на абиссальной равнине. На одном
участке (разрез правобережья р. Матай) перерыв
продолжительностью 10-12 млн лет приурочен к ру-
бежу анизийского и ладинского веков. Эрозионная
деятельность придонных течений устанавливается
по переотложению конодонтов, их градационной
сортировке и микроразмывам [3, 4]. Размыв кремне-
вых осадков сопровождался их переотложением в
обратном возрастном порядке на соседних участках.
Сходное событие такой же длительности в другом

районе (разрез среднего течения р. Катэн) датирует-
ся ранним – средним норием. Появление здесь же в
позднем нории пелитоморфных известняков, анало-
гичных карбонатным породам в кремнистых толщах
других участков Самаркинского террейна [6], свиде-
тельствует о существовании на абиссальной равнине
поднятий, высота которых превышала уровень кар-
бонатной компенсации.

Смена пелагических пород гемипелагически-
ми отражает приближение океанической плиты к
приконтинентальной области и произошла на одном
участке (правобережье р. Матай) на рубеже триаса и
юры, а на другом (среднее течение р. Катэн) – в сере-
дине средней юры. Различны и обстановки накопле-
ния гемипелагических отложений. В первом случае
кремнисто-глинистые породы формировались около
30 млн лет под влиянием вулканических процессов. В
другом – гемипелагические отложения накопились
за короткий отрезок времени. Вулканические явле-
ния здесь отсутствовали, но образовались марганцо-
вистые породы.

Захоронение в зоне конвергенции участка оке-
анической плиты, который представляет разрез пра-
вобережья р. Матай, началось в середине средней
юры. Накопление алевритовых и в меньшей степени
песчаных отложений сопровождалось здесь базаль-
товым вулканизмом, максимум которого приходит-
ся на начало поздней юры. Геодинамическая приро-
да его не ясна. В составе песчаников кроме сиаличес-
кого материала присутствует вулканокластика окра-
инно-континентальной или островной дуги. Начало
аккреции на этом участке, вероятно, определяется
тектоническими движениями, вызвавшими подвод-
но-оползневые процессы и формирование микститов
в конце поздней юры. Обстановка накопления тер-
ригенных отложений на участке, характеризуемом
разрезом среднего течения р. Катэн, была иной. При-
ближение океанической плиты к зоне конвергенции
произошло в начале поздней юры. Алевритовая се-
диментация со временем сменилась накоплением
доннотечениевых отложений – контуритов (алевро-
литы с тонкими 0,5–2 см слойками песчаников), а за-
тем – турбидитов. Породообразующие компоненты
турбидитов указывают на другой, чем для разреза
правобережья р. Матай, состав исходных пород пи-
тающей провинции, где преобладали гранитоиды.
Подводнооползневые процессы были здесь локаль-
ны и незначительны, а вулканизм отсутствовал.

Завершение аккреции, определяемое по подо-
шве несогласно перекрывающих рассмотренные
стратиграфические колонки мелководных терриген-
ных отложений, в западной части призмы произош-
ло в берриасе [18], а в восточной – в валанжине [9].

Литолого-стратиграфические колонки вулка-
ногенно-осадочных образований в южной части Са-
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маркинского террейна [7, 10] и его аналога в районе
хр. Наданьхада-Алинь [40] подтверждают получен-
ные сведения о возрасте и составе аккретированнных
с океанической плиты осадков и также указывают на
различия в обстановках их накопления для разных
участков. Наиболее значимы отличия для приконти-
нентальной области седиментации. На начальном
этапе, когда субдуцировались участки, осложненные
поднятиями и вулканическими постройками, терри-
генная седиментация на континентальном склоне со-
провождалась значительными по масштабам под-
водными оползнями и базальтовым вулканизмом. В
обломочных породах этого участка присутствует
также пирокластика окраинно-континентальной
дуги. Очевидно аккреция в этот период осуществля-
лась под влиянием дугового вулканизма. В начале
поздней юры вблизи континентальной окраины на-
капливались, главным образом, турбидиты, класти-
ка которых представлена в основном гранитоидами.
Вулканические явления ни в бассейне седиментации,
ни на континенте не отмечены. Ответственной за эту
обстановку могла быть иная, “очень косая и медлен-
нная субдукция” [16]. Но, возможно, отличия в об-
становках осадконакопления и в составе источников
обломочного материала вызваны образованием вер-
хних горизонтов рассмотренных разрезов на различ-
ных участках континентальной окраины, которые
затем были совмещены по сдвигам [15].

Длительность формирования аккреционной
призмы Самаркинского террейна можно оценить по
разнице между началом терригенной седиментации в
реконструированных колонках (см. рис. 7), и она со-
ставляет около 20 млн лет. Эта цифра соответствует
интервалу между возрастами базальных слоев несог-
ласно перекрывающих аккреционную призму мелко-
водных отложений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенными исследованиями реставрирова-
на первичная стратиграфическая последователь-
ность вулканогенно-осадочных образований, аккре-
тированных с океанической плиты на двух участках
Самаркинского террейна: западном – правобережье
р. Матай и восточном – правобережье среднего тече-
ния р. Катэн.

На правобережье р. Матай самые древние об-
разования – позднепалеозойские известняки, кремни
и вулканиты. Стратиграфическая последователь-
ность раннемезозойских образований представлена
нижнетриасовыми фтанитами и кремнистыми аргил-
литами в основании, средне-верхнетриасовыми
кремнями, нижне-среднеюрскими кремнисто-глинис-
тыми породами, средне-верхнеюрскими алевролита-
ми, верхнеюрскими (?) основными вулканитами и
микститами. Мощность разреза – более 500 м.

На правобережье среднего течения р. Катэн
выделяются триасово-среднеюрская толща кремней,
средне-верхнеюрские кремнистые аргиллиты и алев-
роаргиллиты, верхнеюрские алевролиты и верхне-
юрско-нижнемеловые песчаники. Их мощность –
600 м.

Эти последовательности представляют собой
первичные разрезы осадочного чехла различных
участков древней океанической плиты и отражают
историю седиментации при ее движении от цент-
ральных областей океана к зоне конвергенции. Пе-
лагическая седиментация вначале происходила на
участке, осложненном котловинами и вулканических
поднятиями с островами, а затем на абиссальной
равнине. Накопление гемипелагических отложений
на одних участках сопровождалось подводным вул-
канизмом, а на других – образованием марганцовис-
тых пород. Терригенные породы верхней части раз-
реза в первом случае – “свидетели” вулканических
процессов как в области седиментации, так и в пита-
ющей провинции, и крупномасштабных подводноо-
ползневых событий на континентальном склоне, а в
другом – только турбидитовой седиментации, и про-
исхождение кластики песчаников здесь иное, без уча-
стия синхронных вулканических процессов.

Эти различия в обстановках приконтинен-
тальной области океанической плиты, вероятно, яв-
ляются следствием различных процессов субдукции
во время длительного (около 20 млн лет) формирова-
ния аккреционной призмы Самаркинского террейна.
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Stratigraphic sequence of volcanogenic-sedimentary deposits from the Samarka terrane
(Central Sikhote-Alin): a record of paleooceanic sedimentation

Both sedimentological study and data on microfauna (radiolarians and conodonts) allowed reconstruction the
stratigraphic sequence of sedimentary deposits on two areas of the Samarka terrane - a fragment of the Middle-
Late Jurassic subduction-accretionary wedge of the Central Sikhote-Alin. In the western part of the terrane (Matai
River right bank), it consists of the Upper Paleozoic chert, limestone and basalt, the Lower Triassic carbonaceous
chert and siliceous mudstone, the Middle-Upper Triassic chert, the Lower-Middle Jurassic siliceous mudstone, the
Middle-Upper Jurassic siltstone, and Upper Jurassic(?) basalt and mixtite. In the eastern part of the terrane (Katen
River right bank in the middle course), a Triassic-Middle Jurassic chert unit with phtanite in the basement, the
Middle-Upper Jurassic siliceous mudstone and siltstone, the Upper Jurassic siltstone, and the Upper Jurassic-
Lower Cretaceous  sandstone units occur. These sequences represent the original sections of the sedimentary cover
on different areas of the ancient oceanic plate and reflect the sedimentary history during its movement from spreading
ridge to convergent zone. Sedimentary environments of lithostratigraphic elements accumulation have been
determined and it was established that in the near-continental area they differed significantly when different areas
of the oceanic crust had been accreted. At the initial stages of accretionary wedge formation in the middle of
Middle Jurassic (Matai River right bank section), the slides were the main sedimentary processes and simultaneously
underwater basaltic volcanism occurred. Besides pyroclastics of a marginal-continental arc have been found in the
sediments. Later, at the beginning of Late Jurassic (Katen River middle course) mainly turbidites were accumulated,
the clastics of which are represented in main by granitoids. Volcanic events occurred neither in the sedimentary
basin nor on the continent. These distinctions are, perhaps, the consequence of different subduction-accretionary
processes during long-term (about 20 Ma) development of the Samarka terrane accretionary wedge.
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