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ВВЕДЕНИЕ

Комплексное изучение осадочных бассейнов,
отложения которых фрагментарно сохранились в
складчатых областях – актуальное направление гео-
логических исследований. Это связано, прежде всего,
с тем, что знание тектонической природы бассейнов
важно для правильного понимания геологической
истории регионов.

Нижнемеловые отложения Сихотэ-Алиня на-
капливались в седиментационных бассейнах различ-
ного типа: окраинно-континентальных, окраинно-
морских и океанических [11, 12]. Среди них особое
значение для палеогеографических реконструкций
мелового этапа развития Палеоазии имеют бассей-
ны, связанные с вулканическими островными дуга-
ми. Их островодужная природа в большинстве слу-
чаев установлена в результате петрогеохимических
исследований вулканитов [6, 21–23]. Сведения о сос-
таве, строении и фациальной структуре осадочных
отложений малочисленны и схематичны, что затруд-
няет идентификацию типа бассейна и ставит под со-
мнение достоверность существующих палеотектони-
ческих построений.

В статье приведены результаты литолого-стра-
тиграфических исследований нижнемеловых отложе-
ний бассейна р. Кема (Восточный Сихотэ-Алинь).
Полученные данные о строении, составе и обстанов-

ках их накопления, а также сопоставление с анало-
гичными по возрасту образованиями в соседних тек-
тонических структурах, позволяют рассматривать
эти отложения как осадочное выполнение приостро-
водужной части задугового бассейна.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ И
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Район исследований расположен в пределах
Кемского террейна [25], который находится в вос-
точной части Сихотэ-Алиня, протягиваясь полосой
вдоль побережья Японского моря от р. Джигитовка
до верховьев р. Тумнин (рис. 1). В нем выделяются
три фрагмента: на юге – Кемский (бассейны рек Кема
и Таежная), в центральной части – Самаргинский
(бассейны рек Самарга, Единка и Кабанья), и на се-
вере – Коппи-Тумнинский (бассейны рек Тумнин,
Мули, Коппи). Террейн сложен баррем-альбскими
образованиями, среди которых широко развиты тур-
бидиты, присутствуют горизонты вулканогенно-оса-
дочных пород, микститов* , а также пласты основ-
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*Микститы – смешанные обломочные породы хаотичес-
кого строения, в которых обломочная составляющая менее 80%.
В зависимости от размера, формы обломков и их соотношения с
песчано-глинистым материалом подразделяются на валунно-га-
лечно-глинистые, песчано-глинисто-галечные, глыбово-валунно-
глинистые и др. [20, 24].



Рис. 1. Схема тектонического рай-
онирования  юга  Дальнего  Восто-
ка России и прилегающих террито-
рий, по А.И. Ханчуку [26, 30] с до-
полнениями по [5, 28].
1–10 – террейны: 1 – домезозойские; 2–
3 – юрские: 2 – аккреционной призмы,
3 – турбидитовые; 4–6 – раннемеловые:
4 – аккреционной  призмы, 5 – турби-
дитовые ,  6  –  островодужные ;  7–9  –
ранне-позднемеловые: 7 – аккрецион-
ной призмы, 8 – турбидитовые, 9 – ос-
троводужные;  10 –  позднемеловые  –
палеогеновые;  11–12 – разломы : 11 –
надвиги ,  12 – сдвиги .  Стрелками  по-
казано  направление  движения  вдоль
сдвигов .
Террейны: См  – Самаркинский ;  НБ  –
Наданьхада -Бикинский ;  Хб  –  Хаба -
ровский; Б – Баджальский; У – Ульбан-
ский; КМ – Киселевско-Маноминский;
Тх – Таухинский;  Ж – Журавлевский;
К – Кемский; ЗС – Западно-Сахалинс-
кий;  АГ  – Аниво-Гомонский; Н – На-
бильский, Ш – Шмидтовский, Зш – За-
падношмидтовский , Ка – Камышовый ,
Т – Терпения; О – Ошима; РК – Ребун-
Кабато;  С  –  Сорачи-Йезо;  Х – Хида-
ка; Тк – Токоро; Нм – Немуро.

ных вулканитов. Вулканиты петрохимически сходны
с островодужными базальтами. На этом основании
А.И. Ханчук с соавторами [25] считают Кемский тер-
рейн островодужным, а В.П. Симаненко [22, 23] рас-
сматривает его как часть раннемеловой Монероно-
Самаргинской островодужной системы.

Кемский террейн надвинут на расположенный
западнее Журавлевский, который сложен мощны-
ми (до 15 км), образующими непрерывный разрез,
раннемеловыми турбидитами, подстилаемыми
верхнеюрскими кремнисто-глинистыми породами
и базальтами [4]. Восточнее расположены структу-
ры Сахалинской аккреционной системы: Западно-
Сахалинский террейн преддугового прогиба, Ани-
во-Гомонский и Набильский террейны среднеме-
ловой аккреционной призмы, а также Западно-
шмидтовский, Камышовый и Ребун-Кабато тер-
рейны, относящиеся к фрагментам раннемеловой
островной вулканической гряды [5, 16, 18, 19, 22,
29, 30].

Первые подробные сведения о стратиграфии и
геологическом строении района приведены в рабо-
тах А.И. Бурдэ, В.К. Мостового и В.И. Высоцкого [1,
2], проводивших в бассейне р. Кема геолого-съемоч-
ные работы м-ба 1: 50 000 и 1: 200 000. Развитые в
районе вулканогенно-осадочные баррем-альбские
образования этими авторами были отнесены к ани-
хезской и кемской свитам. Нижняя граница анихез-
ской свиты не была установлена. Внизу она сложена
гравелитами, конгломератами и песчаниками, а
вверху – переслаивающимися алевролитами и песча-
никами. Возраст свиты, на основании находок мак-
рофауны, определялся как баррем-аптский (опреде-
ления В.П. Коновалова). Мощность, по данным ав-
торов, достигала 2400 м. Разрез согласно залегаю-
щей выше кемской свиты начинался чередованием
гравелитов, конгломератов, песчаников и алевроли-
тов, в средней части преобладали базальты и их
туфы, и заканчивался он ритмично переслаивающи-
мися песчаниками и алевролитами. Мощность отло-
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жений свиты оценивалась в 1800 м. Апт-альбский ее
возраст устанавливался на основании определений
В.П. Коноваловым фауны, найденной на территории
района. Авторами было подчеркнуто широкое, по
сравнению с раннемеловыми разрезами других райо-
нов Сихотэ-Алиня, распространение вулканогенных
пород. Это же отметил и П.В. Маркевич [10], выде-
ливший в бассейне р. Кема раннемеловую флишевую
формацию, подразделенную им на две толщи: ниж-
нюю, терригенную, и верхнюю – вулканогенно-оса-
дочную. В.П. Симаненко [22, 23] изучил развитые
здесь вулканиты и впервые показал, что по петрогео-
химическим особенностям они сходны с базальтами
современных островных дуг.

В.П. Коновалов, на основании пересмотра су-
ществующих и анализа новых коллекций макрофау-
ны, а также изучения опорных разрезов бассейна
р. Кема, предложил новую схему расчленения обна-
жающихся здесь отложений [13, 17]. Наиболее древ-
ние отложения территории, сложенные ритмичным
переслаиванием песчаников и алевролитов, по ана-
логии с отложениями бассейна р. Рудной, охаракте-
ризованными фауной готерива – баррема, им были
отнесены к меандровской свите (до 1000 м), заменив-
шей существовавшую ранее анихезскую свиту. Вы-
шезалегающая апт-среднеальбская кемская свита
была разделена на две подсвиты: нижнюю (до
1800 м), сложенную песчаниками, алевролитами и их
ритмичным переслаиванием, а также базальтами, ан-
дезитами и их туфами, и верхнюю (до 2300 м), состо-
ящую из ритмичного переслаивания песчаников и
алевролитов. Завершала разрез средне-верхнеальб-
ская лужкинская свита (до 500 м), сложенная песча-
никами с прослоями алевролитов, гравелитов и кон-
гломератов. Эта стратиграфическая схема в ходе на-
ших исследований в целом получила подтверждение.

СТРОЕНИЕ РАЗРЕЗОВ И ВОЗРАСТ ОТЛОЖЕНИЙ

Литологическими и структурными наблюдени-
ями изучено 10 наиболее представительных разрезов
раннемеловых вулканогенно-осадочных образова-
ний района (рис. 2). В результате уточнены возраст,
строение и объем меандровской и кемской свит, а
также получены дополнительные данные о составе
слагающих их вулканических и вулканогенно-оса-
дочных образований [9].

Меандровская свита развита в верхнем течении
р. Кема (рис. 2). Ее облик определяют пачки ритмич-
ного переслаивания песчаников и алевролитов c раз-
личной мощностью ритмов. В небольшом количе-
стве встречаются пласты разнозернистых песчани-
ков, алевролитов, гравелитов и подводнооползне-
вых образований.

Свита изучена в береговых обнажениях р.
Кема между устьями руч. Ущельный и Фундядя

(рис. 2), где она слагает крылья крупной синклина-
ли, ось которой вытянута в северо-восточном на-
правлении. Наиболее полный разрез свиты обна-
жен на северо-западном ее крыле (рис. 3, разр. I,
пачки 1–27). Слои залегают здесь моноклинально с
азимутами падения 135–170° и углами 20–80°.
Нижняя часть свиты сложена пачками мощностью
от 4 до 150 м ритмичного переслаивания песчани-
ков и алевролитов. Мощности ритмов меняются от
3–10 см до 20–30 см, иногда достигая 60 см. Соот-
ношение песчаник/алевролит (п/а) в ритмах рав-
ное, либо преобладают алевролиты (1/1,5–1/3, ред-
ко до 1/8). Пачки с преобладанием песчаников (п/а:
1,5/1–3/1) редки. Переслаивание иногда осложнено
подводнооползневыми деформациями, либо преры-
вается горизонтами (до 90 м мощности) темно-се-
рых алевролитов, содержащих редкие маломощные
(5–10 см) прослои мелкозернистых песчаников. Для
верхней части свиты характерно ритмичное пере-
слаивание песчаников и алевролитов с преоблада-
нием первых (п/а: от 2/1 до 10/1). Мощность ритмов
5–20 см, иногда до 50–100 см. Кроме того, встреча-
ются маломощные горизонты с подводнооползне-
выми деформациями, а также пласты однородных
алевролитов и грубозернистых песчаников, содер-
жащих бесформенные обломки (до 5 см) алевроли-
тов и обугленный растительный детрит. Мощ-
ность свиты в разрезе более 1100 м.

На юго-восточном крыле синклинали (рис. 3,
разр. II) обнажена верхняя часть свиты, отличаю-
щаяся присутствием пачки (60 м) гравелитов,
иногда переходящих в крупнозернистые песчаники
и мелкогалечные конгломераты.

В пачке ритмичного переслаивания алевроли-
тов и песчаников (пачка 7 разреза II) верхней час-
ти меандровской свиты, обнажающейся в приусть-
евой части руч. Ущельного, В.П. Коноваловым
были найдены Aucellina caucasica (Buch), Hulenites
(?) sp. indet. и Acanthohoplites spathi Anders., что со-
вместно с положением свиты в основании разреза
позволяет говорить о ее баррем (?)-раннеаптском
возрасте. Как уже отмечалось, прежде возраст сви-
ты определялся как готерив-барремский на осно-
вании ее сходства с отложениями басс. р. Рудной.
По нашему же мнению, как тектонических, так и
литологических оснований для такого сопоставле-
ния нет, кроме того, в отложениях свиты фауны го-
терива не обнаружено.

Кемская свита широко распространена на
изученной территории, которая является для нее
стратотипической местностью (рис. 2). По литоло-
гическому составу она разделена на три подсвиты:
нижнюю, в которой преобладают грубообломоч-
ные породы, среднюю, где главная роль принадле-
жит вулканитам, и верхнюю, сложенную ритмич-
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Рис. 2. Схема геологическо-
го строения бассейна средне-
го течения реки Кема.
1–4 – свиты: 1 – меандровская;
2– 4  –  кемская :  2– 3  –  нижняя
подсвита ,  толщи:  2  – грубооб-
ломочная,  3 – вулканогенная; 4
– верхняя подсвита; 5 – поздне-
меловые гранитоиды; 6–7 – вул-
каниты  Восточно-Сихотэалин-
ского пояса: 6 – позднемеловые,
7 – кайнозойские;  8 – разрыв-
ные  нарушения ;  9  –  элементы
залегания: а  – нормальное, б –
опрокинутое ;  10  –  изученные
разрезы и их номера; 11 – места
находок  фауны;  12 – места на-
хождения спор и  пыльцы.
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ным переслаиванием песчаников и алевролитов
(рис. 3).

Нижнекемская подсвита развита в бассейнах
ручьев Смеховка, Изюбриный и Кабаний (рис. 2).
Она согласно залегает на меандровской свите и сло-
жена гравелитами, мелкогалечными конгломерата-
ми и разнозернистыми песчаниками, а также разно-
образными по размерности, составу и строению мик-
ститами. Редки пакеты ритмичного переслаивания
песчаников и алевролитов с различным соотношени-
ем компонентов, пласты алевролитов, подводно-
оползневых образований, базальтов и их туфов. От-
ложениям свойственна значительная фациальная из-
менчивость.

Строение нижней часть подсвиты изучено по
береговым обнажениям р. Кема между ручьями Ма-
лый и Кабаний, где она слагает ядро синклинали.
Наиболее полный разрез вскрывается на северо-за-
падном ее крыле (рис. 3, разр. I, пачки 28–43), где по-
роды залегают моноклинально с азимутами падения
160–185° и углами падения 50–60°. Для разреза ха-
рактерно чередование довольно мощных (10–85 м)
горизонтов гравелитов, часто постепенно переходя-
щих в грубозернистые песчаники, и пачек (до 20 м)
ритмичного переслаивания песчаников и алевроли-
тов с ритмами до 40 см, в которых преобладают пес-
чаники (п/а: 1,3/1–5/1). Особенностью этой части раз-
реза подсвиты является присутствие пачек, состоя-
щих из ритмов мощностью 2–6 м, нижняя часть кото-
рых сложена гравелитами, средняя грубозернисты-
ми, а верхняя – среднезернистыми песчаниками. По-
роды часто содержат бесформенные обломки и глы-
бы (до 40 см) алевролитов, базальтов и их туфов, а
также обугленный растительный детрит. Кроме
того, наблюдаются единичные слои глинисто-глыбо-
вых микститов, в которых глыбы размером до 50 см
сложены алевролитами, реже гравелитами и песча-
никами. Мощность разреза около 550 м.

Эта же часть подсвиты, обнажающаяся на юго-
восточном крыле синклинали (рис. 3, разр. II, пачки
11–30), отличается меньшей мощностью (около
470 м) и, кроме того, в ней больше пластов миксти-
тов, мощность которых достигает 14 м.

Верхняя часть нижнекемской подсвиты обнаже-
на по руч. Смеховки и р. Кемы, выше и ниже устья
этого ручья (рис. 2). Наиболее полный разрез изучен
вдоль р. Кемы (рис. 3, разр. IV, пачки 1–54), где он
составляет около 1000 м. Азимуты и углы падений
пород здесь варьируют в широких пределах (Аз. пад.
220–310°, углы 30–80°). Для нижней части разреза ха-
рактерно чередование горизонтов гравелитов (10–
50 м), связанных постепенными переходами с конг-
ломератами и песчаниками, и маломощных (5–10 м)
пачек ритмичного чередования песчаников и алевро-
литов. Мощность ритмов в этих пачках – 5–30 см,

иногда достигает 50 см, и обычно преобладают пес-
чаники (соотношение п/а до 1/10). Кроме того, при-
сутствуют слои (2–15 м) валунно-галечно-глинистых
микститов с глыбами до 1 м в поперечнике и пакеты
(до 30 м) с гравийно-песчано-алевролитовыми рит-
мами мощностью до 5 м. В средней части – горизонт
(более 200 м) разнозернистых массивных, косо-, го-
ризонтально- и градационнослоистых песчаников с
прослоями и линзами (0,05–1 м) алевролитов, граве-
литов и туфов базальтов. В верхней части разреза
значительно больше слоев (до 18 м) глыбово-глинис-
тых, валунно-песчано-глинистых и валунно-гравий-
но-песчаных микститов, которые разделены пласта-
ми (5–10 м) песчаников и алевролитов, а также пач-
ками (10–47 м) ритмичного переслаивания песчани-
ков и алевролитов. Иногда встречаются пласты ба-
зальтов мощностью до 10 м. Разрез этой же части
подсвиты по руч. Смеховки (рис. 3, разр. V, пачки 1–
29) и левому борту р. Кемы (рис. 3, разр. VI, пачка
10) имеет сходное строение и состав, отличаясь мень-
шей мощностью и большим количеством горизонтов
микститов мощностью до 25 м.

В слое 17 разреза IV по р. Кеме В.П. Коновало-
вым найдены Dosiniopsis sp. indet., Aucellina caucasica
(Buch) и A. aptiensis (Orb.), что позволяет говорить
об аптском времени формирования нижнекемской
подсвиты [13].

Кроме того, в алевролитах из верхней части
подсвиты, отобранных в верхнем течении руч. Сме-
ховки, выше устья его правого притока руч. Эрг, ус-
тановлен палинокомплекс, характеризующийся до-
минированием спор, среди которых обильны
Gleicheniidites (G. laetus (Bolch.) Bolch., G. carinatus
(Bolch.) Bolch., G. senonicus Ross., G. dicarpoides, G.
circinidites (Swarz.) Nokav., Plicifera delicata (Bolch.),
гладкие трилетные Cyathidites minor Coup., C. austra-
lis Coup. Им сопутствуют ребристые Cicatricosis-
porites: C. tersus (K.-M.) Poc., C. dorogensis Pot. et
Gell., C. multicostatus (Bolch.) Poc., Appendicisporites
(A. tricostatus (Bolch.) Poc., A. imperfectus (Mal.)
Bolch., A. macrorhyzus (Bolch.) Poc.), крупные трилет-
ные гладкие Concavissimisporites asper (Bolch.) Poc.,
Trilobosporites mirabilis (Bolch.) Bolch. Среди голосе-
менных доминирует пыльца Taxodiaceaepollenites
spp. Двумешковые представлены Alisporites similis
(Balme) Dett., A. aequalis (Bolch.) Chlon., A. sp., Pityo-
sporites aliformis, Pinuspollenites minimus (Coup.)
Kremp., Rugubivesiculites aralicus (Bolch.) Chlon.
Встречена пыльца Araucariacidites sp., Ginkgocyca-
dophytus spp. и единичные зерна Classopollis sp. Изу-
ченный палинокомплекс близок по своему таксоно-
мическому составу к аптской палинофлоре из Парти-
занского угленосного бассейна. Их объединяет сход-
ство доминирующих группировок: обилие глейхени-
евых (около 10 видов и до 70% от общего состава
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спор и пыльцы), циатеевых и диксониевых, а среди
голосеменных – таксодиевых. Сравнение с одновоз-
растными палинофлорами других регионов позволя-
ет установить близость их к флоре Риосеки Японии.
Таким образом, возраст палинокомплекса из верх-
ней части подсвиты – позднеаптский, а всей подсви-
ты – верхи раннего – поздний апт.

Мощность подсвиты более 1500 м.
Среднекемская подсвита развита в центральной

и южной частях территории, где обнажается в бере-
говых обрывах р. Кема, а также руч. Смеховка,
Изюбриный, Холмогорка и Черный (рис. 2). Она со-
гласно залегает на нижнекемской подсвите и сложе-
на базальтами, пирокластическими, осадочными по-
родами и пачками их переслаивания, а также мик-
ститами и подводнооползневыми образованиями.
Отложениям свойственна значительная фациальная
изменчивость.

Наиболее полный разрез подсвиты обнажен по
руч. Смеховка (рис. 3, разр. V). Залегание пород
здесь моноклинальное: азимуты падения  – 245–280°,
углы – 45–70°. Подсвита сложена главным образом
лавами и туфами базальтов. Туфы доминируют в
разрезе, образуя пласты мощностью до 135 м, и пред-
ставлены агломератовыми и псефито-псаммитовыми
разностями, часто содержащими обломки и глыбы
базальтов и алевролитов размером до 1,5 м. Иногда
туфы градационно отсортированы и содержат про-
слои мощностью до 0,5 м алевролитов, насыщенных
вулканомиктовым материалом. Базальты массив-
ные, либо с подушечной отдельностью, часто содер-
жат ксенолиты размером до 2 м глинистых пород.
Кроме того, встречаются вулканомиктовые мелко-
среднезернистые песчаники, чередующиеся с алевро-
литами, а также псаммитовые тефроиды. Редки гори-
зонты мощностью до 30 м глыбово-глинистых мик-
ститов с обломками базальтов размером до 1,5 м.
Мощность разреза более 770 м.

В береговых обнажениях р. Кема, выше устья
руч. Мрачного, разрез подсвиты имеет иное строе-
ние (рис. 3, разр. III). В отличие от разреза по руч.
Смеховка, здесь преобладают базальты, а пироклас-
тических пород значительно меньше. Редко встреча-
ются мелкозернистые вулканомиктовые песчаники и
алевролиты, а также валунно-песчано-глинистые
микститы с обломками базальтов размером до 25 см.
Мощность разреза около 440 м.

Возраст среднекемской подсвиты определен по
положению в разрезе как позднеаптский – раннеаль-
бский. Общая ее мощность 770 м. Следует отметить,
что раннемеловые вулканиты на востоке Сихотэ-
Алиня очень редки, в связи с чем рассматриваемая
подсвита является надежным маркирующим гори-
зонтом.

Верхнекемская подсвита распространена на юге
и востоке территории (рис. 2). Она сложена пачками
ритмичного переслаивания песчаников и алевроли-
тов, а также содержит самостоятельные пласты пес-
чаников, алевролитов и подводнооползневых обра-
зований.

Подсвита изучена по береговым обнажениям
руч. Холмогорка, где она слагает крылья крупной
синклинали, ось которой вытянута в северо-восточ-
ном направлении. Наиболее полный разрез подсви-
ты обнажен на северо-западном крыле синклинали
(рис. 3, разр. VII), где ее слои согласно залегают на
глыбово-валунно-глинистых микститах среднекем-
ской подсвиты и моноклинально падают на юго-вос-
ток под углами 55–85°. Облик подсвиты определяют
мощные (30–330 м) пачки ритмичного переслаива-
ния песчаников и алевролитов. Мощность ритмов в
различных пачках колеблется от 3–10 до 60–100 см.
Соотношение песчаник/алевролит в ритмах чаще
всего равное и лишь иногда преобладают песчаники,
либо алевролиты. Монотонная толща ритмичного
переслаивания прерывается редкими горизонтами
алевролитов с тонкими прослоями песчаников, ма-
ломощными слоями мелкозернистых песчаников и
осложнена подводнооползневыми деформациями,
либо содержит глыбово-глинистые микститы. Мощ-
ность разреза 1500 м.

На юго-восточном крыле синклинали разрез
подсвиты (рис. 3, разр. VIII) отличается меньшей
мощностью (940 м) и малым количеством оползне-
вых горизонтов.

По данным В.П. Коновалова [13], в междуречье
Западная Кема – Геологическая развита самая верх-
няя часть подсвиты мощностью до 200 м, что позво-
ляет оценивать ее полную мощность в 1700 м.

В.П. Коновалов [13] обнаружил в нижней и
средней частях подсвиты Aucellina caucasica (Buch),
A. anthulai Pavl., Puzosia sp. indet., Cuspidaria sp.
indet., Tetragonites cf. timotheanus (Pictet.), Variamu-
ssium sp., что свидетельствует, по его мнению, о ран-
не-среднеальбском ее возрасте.

Палинокомплекс из отложений верхней части
подсвиты (пачки 10, 11, 17 разреза VIII) характери-
зуется доминированием среди папоротникообраз-
ных гладких трилетных спор, близких к циатеевым и
диксониевым (Cyathidites australis Coup., C. minor
Coup., Leiotriletes spp.), а в составе голосеменных –
обилием пыльцы Classopollis (C. classoides Pfl. em
Poc. et Jans., C. sp.). Многочисленна пыльца близких
к таксодиевым (Taxodiaceaepollenites hiatus (Pot.)
Kremp., Inaperturopollenites dubius (Pot. et Gell.)
Thoms. et Pfl.) и Gikgocycadophytus, а также сосновым
(Alisporites similis (Balme) Dettm., A. sp.). Встречена
пыльца близких к ногоплодниковым (Podocarpus
multesimus (Bolch.) Poc., P. sp.), араукариевым (Arau-
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cariacidites australis Cooks., A. sp.) и гнетовым. Среди
папоротникообразных встречаются близкие к глей-
хениевым (Gleicheniidites laetus (Bolch.) Bolch., G.
senonicus Ross.), схизеевым (Cicatricosisporites doro-
gensis Pot. et Gell., C. multicostatus (Bolch.) Poc., C.
minor, Appendicisporites variverrucatus (Coup.) Venklat.
et Rasa, Concavissimisporites asper Poc., C. apiverru-
catus (Coup.) Singh., Impardecispora imperfectus (Mal.
et Bolch.) Poc.), ужовниковым (Laevigatosporites
ovatus Wils. et Webst., L. ovoideus Takah.). Принима-
ют участие споры мохообразных, плауновидных:
Stereisporites stereoides (Pot. et Venitz.) Pfl., St. anti-
quasporites (Wils. et Webst.) Dett., St. glabellus (Verb.)
E. Sem., Concavisporites junctus (K.-M.) E. Sem.,
Tripartina variabilis Mal., Kuylisporites lunaris Cook. et
Dett., Taurocusporites reduncus (Bolch.) Stov., Copto-
spora paradoxa (Cook. et Dett.) Dett. Спорадически
встречаются Klukisporites variegatus Coup., Osmunda-
cidites wellmanii Coup., Dictyophyllum harrisii Coup.
Встречена трехбороздная пыльца покрытосеменных
Tricolpites spp., но количество её невелико. К этому
комплексу наиболее близки по таксономическому
составу верхнеальбские палинокомплексы из нижней
подсвиты найбинской свиты (пачки I-II) Сахалина и
верхней части осадочной толщи подводной возвы-
шенности Ямато в Японском море. Сходство выра-
жается не только в близком таксономическом соста-
ве, но и в доминировании пыльцы Classopollis. Воз-
раст палинокомплекса – позднеальбский, а всей под-
свиты – ранний – поздний альб.

Верхняя часть разреза нижнемеловых отложе-
ний бассейна р. Кема представлена лужкинской сви-
той. Она развита южнее исследованной территории –
в междуречье Кема – Таежная (рис. 2) и сложена (рис.
3, разр. X) средне-мелкозернистыми песчаниками с
редкими горизонтами и линзами конгломератов,
гравелитов и алевролитов, а в нижней части – с плас-
тами андезибазальтов и их туфов. Мощность свиты
– около 550 м. Собранная в этом районе обильная и
очень характерная фауна Pterotrigonia pocilliformis
(Yok.), Quadratotrigonia (Transitrigonia) fudsinensis
Mirol., Ussuritrigonia belembeae Konov., Inoceramus
anglicus Woods, I. concentricus Park, I. salomoni Orb,
Liostrea sp., Pleuromya cf. sikkani McLearn, Entolium
utukokense Imlay, Thracia kissoumi McLearn и др. ука-
зывает на средне-позднеальбский возраст свиты [7, 8,
13]. По этим данным возраст лужкинской свиты со-
ответствует возрасту верхней части верхнекемской
подсвиты, что дает основание считать их фациаль-
ными аналогами, но, по сведениям В.П. Коновалова
[13], в междуречье Зап. Кема – Геологическая луж-
кинская свита согласно, либо с небольшим размы-
вом залегает на кемской свите. В этом случае возни-
кает противоречие между возрастами свит, установ-
ленными по макрофауне и спорово-пыльцевым дан-

ным, а также их взаиморасположением в разрезе.
Вызвано ли это противоречие проблемой сопостав-
ления разных групп органики или недостаточной
изученностью взаимоотношения свит – не ясно и,
очевидно, требует дополнительных исследований.

Таким образом, особенностями строения и со-
става баррем (?) – позднеальбских образований ме-
андровской и кемской свит бассейна р. Кема являет-
ся: 1) широкое развитие вулканических пород; 2) их
приуроченность к средней (позднеаптской – ран-
неальбской) части разреза; 3) тесная ассоциация с
грубообломочными породами; 4) широкое развитие
в нижней и верхней частях разреза пачек ритмично-
го переслаивания песчаников и алевролитов; 5) зна-
чительная наблюдаемая мощность отложений, дос-
тигающая 4500 м. Отложения среднего – позднего
альба, представленные лужкинской свитой, суще-
ственно отличаются по строению и составу от обра-
зований баррема (?) – альба. Свита характеризуется
широким развитием терригенных пород, содержа-
щих обильную мелководную фауну, а также присут-
ствием в нижней части незначительного количества
вулканитов.

ОБСТАНОВКИ И УСЛОВИЯ СЕДИМЕНТАЦИИ

Литологический состав и отличительные при-
знаки рассматриваемых отложений отражают исто-
рию седиментации в Кемском бассейне и позволяют
в общих чертах реконструировать обстановки осад-
конакопления.

В меандровской свите преобладают пачки рит-
мичного переслаивания песчаников и алевролитов.
Для ритмов, слагающих эти пачки, характерно: гра-
дационная отсортированность материала, резкая
нижняя граница со следами эрозионного воздей-
ствия на подстилающий осадок, наличие продуктов
размыва подстилающих отложений, набор осадоч-
ных текстур, в которых устанавливаются элементы
последовательности А. Боума: bde, bcde и сde для
нижней части свиты и abcde, ade и abde – для верх-
ней. Все это является типичными признаками турби-
дитов [31].

Турбидиты в меандровской свите ассоциируют
с подводнооползневыми образованиями, а также с
массивными и градационно отсортированными пес-
чаниками и гравелитами, содержащими обломки
алевролитов и растительный детрит, которые, оче-
видно, отлагались зерновыми или высокоплотност-
ными турбидными потоками. Незначительно разви-
ты алевролиты с тонкими прослоями песчаников, от-
носящиеся, вероятно, к доннотечениевым образова-
ниям. Такой генетический состав меандровской сви-
ты предполагает ее накопление у подножья склона и
на прилегающих к нему участках бассейновой рав-
нины.
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Кемская свита объединяет широкий спектр об-
становок седиментации. Выделяющиеся в ее составе
подсвиты накапливались в характерных только для
них обстановках, во многом определяющих своеоб-
разие Кемского седиментационного бассейна.

Нижнекемская подсвита сложена гравелитами,
мелкогалечными конгломератами и связанными с
ними постепенными переходами песчаниками. Гра-
дационная нормальная и обратная отсортирован-
ность этих обломочных пород, часто содержащих
фрагменты алевролитов и растительный детрит, ука-
зывают на их отложение высокоплотностными (зер-
новыми) и дебризными потоками. Последние, оче-
видно, сформировали и горизонты микститов, кото-
рым свойственно хаотическое строение, обилие мат-
рикса и отсутствие сортировки. Пачки ритмичного
переслаивания песчаников и алевролитов относятся
к проксимальным турбидитам, так как в них преоб-
ладают нижние (ab) элементы последовательности
текстур А. Боума. Состав отложений свидетельству-
ет о накоплении толщи в нижней части подводного
склона относительно недалеко от источника сноса.
Незначительная роль принадлежала вулканическим
процессам, поставлявшим в бассейн лавы и туфы ос-
новного состава.

В среднекемской подсвите преобладают лавы
базальтов, а также разнообразные по размерности
туфы и тефроиды, содержащие пачки проксималь-
ных турбидитов, отложения дебризных потоков
(микститы) и подводнооползневые образования. По-
душечная отдельность и миндалекаменная текстура
базальтов, а также ассоциация с турбидитами и под-
воднооползневыми образованиями свидетельствуют
об их формировании в результате подводных извер-
жений вулканов. Градационная отсортированность
в туфах и их преимущественно грубообломочный
состав указывают на эксплозивный характер извер-
жений, осаждение материала из пирокластических
туч, его дифференциацию и переработку в водной
среде, а также предполагают близость островных
вулканических построек. В краткие периоды между
извержениями гравитационными потоками различ-
ной плотности формировались пачки турбидитов и
микститов. Очевидно, отложения накапливались на
сложном по морфологии склоне.

Верхнекемская подсвита состоит из мощных па-
чек ритмичного переслаивания, обладающего при-
знаками турбидитов, а также содержит пласты мас-
сивных и горизонтальнослоистых мелкозернистых
песчаников, алевролитов и микститов. В ритмах тур-
бидитов преобладают текстуры bde, bcde, abde и cde
последовательности А. Боума. Отложения накапли-
вались турбидными и спорадически сопровождав-
шими их дебризными потоками в нижней части и у
подножья склона.

Таким образом, основными агентами транспор-
тировки и отложения обломочного материала среди
баррем (?)-альбских образований бассейна р. Кема
были гравитационные потоки различной плотности,
состава и происхождения, что указывает на прискло-
новую обстановку седиментации, осложненную ак-
тивными вулканическими процессами. Выяснить на-
правление движения гравитационных потоков поз-
воляют оползневые структуры, встречающиеся среди
турбидитов меандровской свиты и верхнекемской
подсвиты. Примеры таких структур показаны на
рис. 4. В верхнекемской подсвите, в разрезе на севе-
ро-западном крыле синклинали руч. Холмогорка
(рис. 3, разр. VII), обнажена фронтальная часть
оползня (рис. 4, А). Более литифицированные слои

Рис. 4. Микрооползневые складки в верхней подсвите
кемской свиты (левый  берег руч.  Холмогорка). Кры-
лья синклинали: А – северо-западное (пачка 13, раз-
рез VII), Б  – юго-восточное  (пачка  11, разрез  VIII).
Зарисовки  обнажений .
1 – песчаники; 2 – алевролиты.
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песчаников здесь смяты в каскад опрокинутых мик-
роскладок, наползающих друг на друга. На юго-вос-
точном крыле этой структуры (рис. 3, разр. VIII),
примерно на этом же стратиграфическом уровне,
также встречен горизонт, содержащий серию лежа-
чих оползневых микроскладок (рис. 4, Б). Шарниры
складок в обоих случаях субгоризонтальные. Это
свидетельствует о том, что простирание подводного
склона, на котором происходило осадконакопление,
совпадает, вероятно, с простиранием складок (35–
450), а вергентность микроскладок говорит о грави-
тационном скольжении обломочного материала с
юго-востока на северо-запад.

Определить состав области питания и палеотек-
тонические обстановки седиментации можно по ве-
щественному составу терригенных пород и лав. Тур-
бидитовые песчаники меандровской и кемской свит
по набору породообразующих компонентов отно-
сятся к полевошпатово-кварцевым грауваккам и по-
левошпатовым аркозам, особенностью которых яв-
ляется преобладание среди обломков пород основ-
ных вулканитов. Генетическая интерпретация соста-
ва породообразующих компонентов свидетельству-
ет, что источником обломочного материала была
главным образом вулканическая дуга [13]. Этот вы-
вод подтверждается особенностями химического со-
става песчаников и алевролитов, а также преоблада-
нием в них типично островодужной (орто- и клино-
пироксены, роговая обманка, магнетит) ассоциации
тяжелых минералов. В обломках гравелитов и кон-
гломератов встречаются сиалический материал и
кремни с триасовыми и юрскими радиоляриями [9],
что предполагает участие в фундаменте островной
вулканической дуги триасово-юрской аккреционной
призмы.

Петрогеохимические особенности базальтов,
находящихся в ассоциации с вулканогенно-осадоч-
ными породами, указывают на их принадлежность к
высококалиевой субщелочной (шошонитовой) и,
реже, высококалиевой известково-щелочной сериям,
формирование которых происходило в тыловых час-
тях островных дуг на заключительных этапах их
формирования [13, 23].

Таким образом, структурные особенности тур-
бидитов, а также вещественный состав терригенных
и вулканических пород дают основание предпола-
гать, что баррем(?)-альбские отложения бассейна
р. Кема накапливались на островодужном склоне
тыловой части энсиалической дуги.

Лужкинская свита, судя по строению, однород-
ному литологическому составу и обилию ископае-
мых раковин мелководных толстостенных прикреп-
ляющихся и малоподвижных моллюсков, накопи-
лась на шельфе мелководного моря. Вещественный
состав песчаников свиты свидетельствует о ее фор-

мировании за счет разрушения вулканогенно-оса-
дочных комплексов островной дуги [9, 13]. Накопле-
нием свиты завершилось развитие и становление
Кемского задугового бассейна.

Отложения, аналогичные вулканогенно-оса-
дочным образованиям бассейна р. Кема, известны и
в северных фрагментах Кемского террейна. В Самар-
гинском фрагменте они представлены меандровской
и кемской свитами, объединенными в баррем(?)-
среднеальбский вулканогенно-флишевый комплекс,
и лужкинской свитой, отнесенной к средне-верхне-
альбскому вулканогенно-молассовому комплексу [6,
13]. Вулканогенно-флишевый комплекс (до 3600 м) в
нижней части сложен чередованием пачек ритмично-
го переслаивания песчаников и алевролитов и мощ-
ных пластов (до 50 м) грубозернистых песчаников, а
в верхней – ритмичным переслаиванием песчаников
и алевролитов с участием базальтов, андезибазаль-
тов, андезитов и их туфов, гиалокластитов, туффи-
тов, туфопесчаников и туфоалевролитов. Некоторые
разрезы верхней части комплекса на 80% сложены
вулканитами. Вулканогенно-молассовый комплекс
(до 2400 м) сложен чередованием пачек агломерато-
вых туфов, микститов, туфоконгломератов и туффи-
тов с линзами и прослоями терригенных пород, пеп-
ловых туфов и тефроидов, а также пластами базаль-
тов, андезибазальтов и андезитов. Терригенные по-
роды часто переслаиваются. В Коппи-Тумнинском
фрагменте баррем-альбские вулканогенно-осадоч-
ные образования мощностью до 1000 м также пред-
ставлены песчаниками, алевролитами и пачками их
переслаивания, среди которых встречаются базаль-
ты, андезибазальты и андезиты, а также микститы,
тефроиды, туфы и туффиты. Терригенные породы
содержат значительную примесь основной вулка-
нокластики [23].

Сходство возраста, строения и состава вулкано-
генно-осадочных образований во всех фрагментах
Кемского террейна позволяет рассматривать их как
осадочное выполнение единого бассейна седимента-
ции. Им свойственны: большая мощность, широкое
развитие гравитационных отложений, узкий воз-
растной диапазон, тесная ассоциация с островодуж-
ными основными и, реже, средними вулканитами и
их туфами, насыщенность терригенных пород пиро-
кластикой.

Анализ одновозрастных отложений, развитых в
смежных c Кемским террейном структурах, позволя-
ет считать его членом латерального ряда синхронно
развивавшихся тектонических элементов позднеме-
зозойской конвергентной субдукционной окраины
Палеоазиатского континента (рис. 1, 5).

В Самаркинском террейне альбские образова-
ния представлены терригенными континентальными
и мелководно-морскими (шельфовыми) отложения-
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Рис. 5. Схема  корреляции отложений различных латеральных элементов раннемеловой Монероно-Самаргинс-
кой островодужной  системы.
Отложения: 1 – океанические вулканогенно-кремнистые;  2 – гемипелагические глинистые и глинисто-кремнистые; 3 – ост-
роводужные вулканогенные: а – лавы, б – туфы;  4–6 – турбидиты склона,  его подножья и прилежащих частей бассейновой
равнины: 4 – преддугового бассейна, 5–6 – задугового бассейна: 5 – островодужного склона, 6 – континентального склона;
7 – терригенные мелководно-морские; 8 – терригенные континентальные; 9–11 – вулканиты неясного происхождения: 9 –
кислого, 10 – среднего, 11 – основного-среднего состава; 12 – пирокластический материал;  13 – олистостромы; 14 – стра-
тиграфическое несогласие.



Малиновский и др.64

ми мощностью более 2000 м [13, 25]. Восточнее, в за-
падной части Журавлевского террейна, мощность
нижнемеловых отложений достигает 15 тыс. м. Бар-
рем-альбская часть разреза представлена чередова-
нием мелководно-морских отложений шельфа,
турбидитов континентального склона и его подно-
жья, а также контуритов и глинистых пород бас-
сейновой равнины [4]. Обломочный материал ниж-
немеловых отложений Самаркинского и Журав-
левского террейнов – сиалический, без заметной
примеси пирокластического и вулканомиктового
материала [3].

Восточнее Кемского, в Западношмидтовском,
Камышовом и Ребун-Кабато террейнах распростра-
нен раннемеловой комплекс образований мощнос-
тью до 4000 м, состоящий из островодужных лав и
пирокластических пород, с незначительным коли-
чеством мелководно-морских отложений [16, 19, 22,
29]. В большинстве разрезов пирокластические об-
разования преобладают над лавами. Эти признаки
характерны для собственно островных вулканичес-
ких поднятий (гряд) [15, 27]. Лишь на о. Монерон
лав больше, что позволяет предполагать здесь осе-
вую часть островной вулканической гряды.

В Западно-Сахалинском террейне развит
мощный комплекс отложений (до 7000 м), состоя-
щий из берриас-альбских вулканогенно-кремнис-
тых образований и альб-сеноманских терригенных
илов, контуритов и турбидитов, накапливавшихся
в широком спектре обстановок: бассейновой рав-
нины, островодужного склона и его подножья. Со-
став кластики свидетельствует о разрушении вул-
канической питающей провинции. Л.М. Парфе-
нов, Е.Н. Меланхолина и С.В. Зябрев [5, 14, 15]
рассматривают этот бассейн как преддуговой, за-
ложившийся на недеформированном фрагменте
океанической плиты.

Аниво-Гомонский и Набильский террейны
сложены альб-сеноманским турбидито-олисто-
стромовым матриксом, содержащим аллохтонные
пластины и блоки пермских, триасовых и поздне-
юрско-раннемеловых кремнистых пород, известня-
ков и вулканитов. Отложения альба – сеномана со-
держат существенную примесь пеплового материа-
ла. Террейны имеют чешуйчато-надвиговое строе-
ние и относятся к ранне-позднемеловой аккреци-
онной призме [18, 30].

Таким образом, Кемский террейн, несмотря на
возможные смещения по сдвигам, можно рассмат-
ривать как составную часть латерального ряда син-
хронно развивавшихся тектонических структур
позднемезозойской конвергентной окраины северо-
западной части Палеопацифики, а именно: осадоч-
ное выполнение части задугового бассейна, примы-
кавшей к островной вулканической дуге. Формиро-

вание мощных (до 4800 м) толщ осадков происходи-
ло на относительно крутом подводном островодуж-
ном склоне и у его подножия на фоне активного ба-
зальтового вулканизма. Основными агентами на-
копления терригенных толщ были гравитационные
потоки различной плотности, состава и происхож-
дения, поставлявшие в бассейн огромное количе-
ство терригенного и вулканомиктового материала.
Очевидно, Кемский террейн следует считать не соб-
ственно островодужным в узком понимании этого
слова [25], а как элемент задуговой части острово-
дужной системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Литолого-стратиграфическими исследованиями
уточнены строение и состав нижнемеловых вулкано-
генно-осадочных образований бассейна р. Кема. Ме-
андровская свита (баррем(?) – ранний апт) состоит
из пачек ритмичного переслаивания песчаников и
алевролитов, а также отдельных горизонтов песча-
ников, алевролитов и подводнооползневых образо-
ваний. Кемская свита (ранний апт – поздний альб)
разделена на три подсвиты – нижнюю, среднюю и
верхнюю. Нижнекемская подсвита, существенно гру-
бообломочная, сложена гравелитами, конгломерата-
ми и песчаниками с пластами алевролитов, миксти-
тов и оползневых образований, а также пакетами
ритмичного переслаивания песчаников и алевроли-
тов. Среднекемская подсвита – преимущественно
вулканогенная, в ней преобладают базальты и их
туфы, а также встречаются песчаники, алевролиты,
микститы и оползневые образования. Верхнекемская
подсвита состоит из пачек ритмичного переслаива-
ния песчаников и алевролитов, а также отдельных
пластов песчаников, алевролитов и микститов. За-
вершает разрез лужкинская свита (средний – позд-
ний альб), сложенная песчаниками с прослоями кон-
гломератов, гравелитов, алевролитов, андезибазаль-
тов и их туфов.

Генетический состав рассматриваемых отложе-
ний, среди которых широко распространены разно-
образные гравитационные образования – от ассоци-
ирующих с вулканитами незрелых турбидитов до
подводных оползней, указывает на присклоновую
обстановку их формирования, осложненную вулка-
ническими процессами. Изучение ориентировок
оползневых складок указывает на гравитационное
скольжение обломочного материала с юго-востока
на северо-запад. Вещественный состав песчаников и
алевролитов свидетельствует об островодужном ис-
точнике обломочного материала, а петрогеохими-
ческие особенности базальтов – об их приуроченнос-
ти к тыловой части энсиматической островной дуги.

Все эти признаки, а также большая мощность
отложений (более 5300 м), относительно узкий воз-
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растной диапазон их накопления, преобладание сре-
ди вулканогенных пород лав над туфами позволяют
рассматривать нижнемеловые вулканогенно-осадоч-
ные образования р. Кема как осадочное выполнение
приостроводужной части задугового бассейна, кото-
рый был составной частью меловой Монероно-Са-
маргинской островодужной системы.

Авторы выражают глубокую признательность
П.В. Маркевичу за консультации, конструктивные
замечания и предложения при работе над руко-
писью. Мы также благодарны В.П. Коновалову за
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исследований.
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A.I. Malinovsky, A.N. Filippov, V.V. Golozoubov, V.P. Simanenko, and V.S. Markevich

Lower Cretaceous deposits of the Kema river area (Eastern Sikhote-Alin): sedimentary filling of
a back-ark basin

Structure and composition of the Lower Cretaceous  volcano-sedimentary deposits of the Kema river basin, belonging
to the Kema terrane (Eastern Sikhote-Alin), have been more exactly defined by lithologic and stratigraphic
investigations. Stratigraphic sequence of these deposits is as follows: Meandrovsky suite ( Barremian (?) - Early
Aptian); Kemsky suite (Early Aptian - Late Albian), which is divided into three subdivisions, and Luzhkinsky suite
(Middle toLate Albian). Among these deposits different gravitation sediments are widespread: from immature
turbidites up to submarine landslides, associating with the products of submarine volcanism. The Kema terrane is
part of the lateral row of adjacent and synchronously developing tectonic elements of a single Moneron-Samarginsky
island-arc system. The location of the terrane, its genetic composition, thicknesses of the deposits, and nature of its
filling and relations with the adjacent lateral elements indicate that the deposits had been formed in the near slope
environments, and the terrane fits best the concept of a back-arc basin.




