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ВВЕДЕНИЕ

Согласно решениям 3-го регионального межве-
домственного стратиграфического совещания (По-
становление…, 2003), пермские отложения северо-
восточной Азии (кроме Корякии) подразделены на
три структурно-фациальные области: Верхояно-Охот-
скую, Колымо-Омолонскую и Новосибирско-Чукот-
скую. Такое деление лишь в самых общих чертах
отражает сложное и разнородное в тектоническом
плане строение рассматриваемой территории и не
решает всех задач ее районирования, что во многом
объясняется все еще недостаточной изученностью
ряда ключевых для понимания истории геологичес-
кого развития северо-восточной Азии районов и
прежде всего структур складчатого обрамления
Омолонского массива, Охотско-Тайгоносской и
Алазейско-Олойской вулканических дуг и структур так
называемой Колымской петли – районов, ранее вклю-
чаемых в состав бывшего Колымского массива.

Принимая в общих чертах предложенное 3-м
совещанием структурно-фациальное деление, мы
предлагаем внести в него ряд существенных коррек-
тивов, на наш взгляд, более адекватно отражающих
имеющуюся на сегодня геологическую информацию.

СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЕ  РАЙОНИРОВАНИЕ

За основу принятого нами структурно-фациаль-
ного районирования положен тектоно-геодинамичес-
кий принцип. Все пермские осадочные бассейны
рассматриваемой территории разделены на шесть
крупных структурно-фациальных областей (СФО):
Верхоянскую, Охотско-Тайгоносскую, Колымо-
Омолонскую, Алазейско-Олойскую, Новосибирско-

Чукотскую и Корякскую (см. рисунок). Выделение
этих областей, в общем, отражает существование в
перми ряда обособленных тектонических элементов
различной геодинамической природы (Бяков и др.,
2005, 2007): Северо-Азиатского кратона и структур
его обрамления, Охотско-Тайгоносской вулканичес-
кой дуги, различных структур Колымо-Омолонского
региона (рассматриваемого рядом авторов в каче-
стве супертеррейна), Алазейско-Олойской вулкани-
ческой дуги, а также Новосибирско-Чукотского кон-
тинента. Особняком стоят структуры Корякского
нагорья, большинством авторов рассматриваемые в
качестве аккретированных террейнов тетической
природы.

Каждая из выделенных областей характеризует-
ся собственной спецификой седиментогенеза и со-
ставом биоты, во многом определяемой геодинами-
ческими условиями, господствовавшими в той или
иной структурно-фациальной области.

В качестве элементарной единицы районирова-
ния принята структурно-фациальная зона (СФЗ), кото-
рая иногда делится на подзоны. Ряд пространственно
сближенных зон, отражающий латеральную смену
фаций и, как правило, отвечающий тому или иному
седиментационному палеобассейну, составляет струк-
турно-фациальную провинцию (СФП).

 ВЕРХОЯНСКАЯ  СФО

Эта область (см. рисунок, A) целиком входит в
состав Верхояно-Охотского региона, для которого
коллективом авторов под руководством И. В. Буд-
никова разработана самостоятельная стратиграфичес-
кая схема (Постановление…, 2003; Будников и др.,
2003б), и включает в себя обширную территорию, в
тектоническом плане отвечающую пассивной окраине
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Северо-Азиатского кратона, а также примыкающий
к ней Куларский антиклинорий.

В целом для Верхоянской области характерен
мощный циклично построенный комплекс терриген-
ных отложений пассивной окраины кратона (Будни-
ков и др., 2003а). Цикличность строения осадочных
толщ связана с возвратно-поступательным движе-
нием береговой линии палеобассейна в результате
эвстатических колебаний уровня моря на фоне по-
степенного заполнения осадкоемкого пространства
осадочным материалом.

В пределах Верхоянской структурно-фациальной
области установлен ряд структурно-фациальных зон
и подзон (см. рисунок: I – Булкур-Оленекская, II –
Западно-Верхоянская, III – Центрально-Верхоянская,
IV – Восточно-Верхоянская, V – Южно-Верхоян-
ская, VI – Юдомо-Майская и VII – Яно-Индигир-
ская), обоснование выделения которых приведено в
Объяснительной записке… (Будников и др., 2003б),
поэтому здесь не обсуждается. Следует лишь отме-
тить, что пермские отложения Охотского массива и
его обрамления, а также бывшей Балыгычано-
Сугойской структурно-фациальной зоны рассматри-
ваются нами в составе вновь выделенной Охотско-

Тайгоносской области (см. ниже), поэтому первона-
чальное название области также претерпело изме-
нение (Верхоянская вместо Верхояно-Охотской).

ОХОТСКО-ТАЙГОНОССКАЯ  СФО

Рассматриваемая область (см. рисунок, Б) сво-
ей крайней западной частью захватывает небольшую
часть территории Верхояно-Охотского региона, в
основном располагаясь в пределах Колымо-Омолоно-
Чукотского региона. В тектоническом плане она
включает Охотский массив и его обрамление, Аян-
Юряхский антиклинорий, Балыгычанский блок и
Олыньскую зону, а также структуры п-ова Тайго-
нос. В палеогеографическом отношении ей соответ-
ствуют задуговые бассейны Охотско-Тайгоносской
вулканической дуги. Характерной чертой является
присутствие вулканитов известково-щелочного ряда
преимущественно среднего состава и продуктов их
размыва, в том числе и специфических пород –
диамиктитов. Условно к этой области отнесены перм-
ские образования Пенжинского кряжа (Пенжинско-
Анадырский и Таловский террейны, по С. Д. Соколо-
ву и С. Г. Бялобжескому, 1996), по-видимому, также
накапливавшиеся в задуговом бассейне.

Структурно-фациальное районирование пермских отложений северо-восточной Азии. СФО: А – Верхоян-
ская, Б – Охотско-Тайгоносская, В – Колымо-Омолонская, Г – Алазейско-Олойская, Д – Новосибирско-Чукотская,
Е – Корякская

Structural-facial zonation of the Permian sequences in northeast Asia. СФО (structural-facial areas): А – Verkhoyansk,
Б – Okhotsk-Taigonos, В – Kolyma-Omolon, Г – Alazeya-Oloi, Д – Novosibirsk-Chukotka,  Е – Koryak

К структурно-фациальному районированию территории соверо-восточной Азии в перми
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В составе Охотско-Тайгоносской области выде-
лены: VIII – Охотско-Аян-Юряхская,  IX – Балыгы-
чанская, X – Тайгоносская и XI – Пенжинская струк-
турно-фациальные провинции.

VIII – Охотско-Аян-Юряхская структурно-фаци-
альная провинция включает отложения Охотского
задугового и Аян-Юряхского трогового бассейнов
(Бяков, 2007; Бяков, Ведерников, 1990; Умитбаев,
1963). Для первого из них характерен широкий
спектр фаций – от континентальных углистых с
остатками флоры и мелководных песчаных до глу-
боководных турбидитовых. Аян-Юряхскому бассей-
ну свойственны существенно глубоководные турби-
дитовые фации подножия континентального склона,
характеризующие лавинную седиментацию.

IX – Балыгычанская структурно-фациальная про-
винция объединяет отложения одноименного бассей-
на: от мелководных, характеризующих прибрежно-
морские условия осадконакопления в непосред-
ственной близости к Охотско-Тайгоносской вулка-
нической дуге (Олыньская зона), до глубоководных,
аналогичных фиксируемым в Аян-Юряхском бас-
сейне (Бяков, 2004). В целом для провинции типич-
ны существенная фациальная изменчивость отложе-
ний, резкие колебания мощности и почти полное
отсутствие диамиктитов.

X – Тайгоносская структурно-фациальная про-
винция охватывает толщи вулканитов и вулканогенно-
терригенных турбидитов, связанных с размывом
синхронных вулканитов основного состава в пре-
делах тайгоносского отрезка Охотско-Тайгоносской
вулканической дуги (Заборовская, 1978; Жуланова
и др., 1997).

XI – Пенжинская структурно-фациальная провин-
ция включает выходы пермских пород Пенжинско-
го задугового бассейна, фрагменты которого рекон-
струируются на левобережье р. Пенжина по отдель-
ным выходам пермских отложений (по данным
С. Д. Шелудченко, Л. В. Баженова, Н. Л. Евглев-
ского). Они представлены пестрым спектром преиму-
щественно мелководных карбонатно-терригенных
пород с существенной долей вулканитов среднего
состава, что может свидетельствовать о возможном
продолжении в этом направлении Охотско-Тайгонос-
ской вулканической дуги.

КОЛЫМО-ОМОЛОНСКАЯ  СФО

Большей части рассматриваемой области (см.
рисунок, В) отвечает бывший так называемый
Колымо-Омолонский массив (или супертеррейн новей-
ших палеотектонических реконструкций). Область
характеризуется очень сложным набором фаций раз-
личного состава – от континентальных, шельфовых
до батиальных и абиссальных, что отражает слож-
ную и в значительной степени разнородную ее струк-
туру (Ганелин и др., 2003). Основной тектоничес-
кий элемент области – Омолонский микроконтинент
(массив). Кроме него в состав области входят струк-
туры его обрамления (Гижигинская и Сугойская
зоны), а также ряд блоков и зон, тектоническая при-
рода которых до сих пор остается неясной: Прико-
лымский, Омулевский, Аргатасско-Поповкинский,
Тас-Хаяхтахский, Селенняхский, Алазейский, Хе-

тачанский, Алучинский, Яракваамский (Шпикерман,
1998; Оксман, 2000; Чехов, 2000; Геодинамика…,
2006). Особенностью седиментогенеза области яв-
ляется широкое развитие с середины ранней перми
своеобразных карбонатных пород (колымиевых из-
вестняков), особенно характерных для первой по-
ловины средней перми. Область характеризуется
наибольшим для всего Северо-Востока Азии богат-
ством ассоциаций бентосных организмов, среди
которых доминируют брахиоподы, двустворчатые
моллюски и мелкие фораминиферы.

Здесь мы выделяем следующие структурно-
фациальные провинции: XII –Омолонскую, XIII –
Гижигинскую, XIV – Сугойскую, XV – Приколымо-
Омулевскую, XVI – Нятвенскую и XVII – Уяндино-
Селенняхскую. Эти провинции заметно отличаются
как характером седиментогенеза, обусловленным
различной природой и палеогеографией составля-
ющих область бассейнов, так и насыщенностью ос-
татками фауны.

XII – Омолонская структурно-фациальная про-
винция отвечает в современном тектоническом плане
Омолонскому срединному массиву (микроконти-
ненту) и характеризуется достаточно пестрым набо-
ром относительно мелководных терригенных и кар-
бонатных фаций и многочисленными остатками раз-
нообразной бентосной фауны (Терехов, 1979; Кашик
и др., 1990).

XIII – Гижигинская структурно-фациальная про-
винция включает пермские отложения погруженной
юго-восточной части Омолонского массива – от
относительно мелководных в нижней перми до су-
щественно глубоководных в средней и верхней, от-
носящиеся к внутренней части Гижигинского заду-
гового бассейна (В. Г. Ганелин, 1971 г.; Е. Г. Пес-
ков, 1977 г.; А. В. Чайцын, 1983 г.).

XIV – Сугойская структурно-фациальная провин-
ция соответствует погруженной части Омолонского
массива, затронутой процессами позднекаменно-
угольно-раннепермского рифтогенеза, о чем свиде-
тельствуют туфы и лавы базальтового состава этого
возраста (Б. В. Пепеляев, М. И. Терехов, 1963 г.;
Кузнецов, 1994). В перми здесь накапливались уме-
ренно глубоководные песчано-глинистые отложения
общей мощностью до 2 км; в средней части разреза
выделяется толща колымиевых известняков.

XV – Приколымо-Омулевская структурно-фаци-
альная провинция охватывает пермские отложения
Приколымского (Кузнецов, 1994) и южной части
Омулевского блоков (Мерзляков, 1971; Караваева,
1974; Бяков и др., 2005). Характеризуется алеврито-
глинистыми породами относительно небольшой
мощности (до 1,5 км) с толщей (около 100 м) колы-
миевых известняков в средней части. Спецификой
провинции является бедность систематического со-
става биоты, что может свидетельствовать о своеобра-
зии условий седиментации.

XVI – Нятвенская структурно-фациальная провин-
ция выделяется в западной части Приколымского
блока (бассейны рр. Ясачная, Поповка и Белая Ночь) –
В. Г. Ганелин, 1971 г.;  В. С. Шульгина, 1981 г. Ха-
рактерная особенность – присутствие в нижней
части перми толщи рифтогенных трахибазальтов.

А. С. Бяков
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XVII – Уяндино-Селенняхская структурно-фаци-
альная провинция включает выходы пермских по-
род Тас-Хаяхтахского и Селенняхского блоков,
представленные несколькими типами разрезов – от
маломощных мелководных терригенно-карбонат-
ных (Прокопьев и др., 1999) до глубоководных
кремнистых с радиоляриями (Руденко и др., 1998).
Иногда в нижней части пермского разреза встре-
чаются туфы и лавы базальтов, в том числе пил-
лоу-лавы (Оксман, 2000). Пермские разрезы про-
винции интерпретируются как фрагменты Оймякон-
ского бассейна, фиксирующие стадию его раскры-
тия (Оксман, 2000).

АЛАЗЕЙСКО-ОЛОЙСКАЯ  СФО

Эта область (см. рисунок, Г) включает в себя
ряд блоков (террейнов) – фрагментов Алазейско-
Олойской вулканической дуги и связанных с нею
задуговых бассейнов – Алазейского, Хетачанского,
Алучинского, Яракваамского и, вероятно, Арга-Тас-
ского.

В пределах области выделены три структурно-
фациальные провинции: XVIII – Березовско-Олой-
ская, XIX – Большеанюйская и XX – Алазейская.

XVIII – Березовско-Олойская структурно-фаци-
альная провинция включает пермские отложения в
бассейнах рр. Олой, Березовка, Еропол, представ-
ленные сложным комплексом разнообразных пород,
в том числе вулканитами различного состава, спи-
литами, образовавшимися в задуговых бассейнах
Олойской вулканической дуги и частично – самой
дуги (Л. Н. Верхоглядов, 1972 г.; Н. Н. Незнанов и
др.,1965 г.; В. С. Шульгина, 1982 г.; и др.).

XIX – Большеанюйская структурно-фациальная
провинция включает в себя пермские породы ост-
роводужных комплексов продолжения Олойской
вулканической дуги в бассейне р. Большой Анюй,
представленные различными вулканитами и продук-
тами их размыва ( В. А. Шеховцов, 1991 г.; и др.).

XX – Алазейская структурно-фациальная провин-
ция охватывает пермские отложения Алазейского
задугового бассейна, вскрытые в пределах Алазей-
ского плоскогорья и включающие вулканиты кис-
лого состава, кремнистые, терригенные и карбо-
натные породы общей мощностью более 1500 м
(Лычагин и др., 1977). К образованиям этого же
бассейна с определенной степенью условности
можно отнести также вулканиты основного соста-
ва (преимущественно трахибазальты), вулкано-тер-
ригенные и кремнисто-глинистые породы, туфоар-
гиллиты и туфы с фосфатно-карбонатными конк-
рециями, микститы смешанного состава, халцедо-
новидные спонголиты, колымиевые известняки и
брахиоподовые ракушечники мощностью до 2 км,
известные в пределах Арга-Тасского блока (тер-
рейна) (Гринберг и др., 1981; Терехов, Дылевский,
1988), а также в целом литологически сходные перм-
ские отложения в бассейнах верхнего течения
р. Зырянка и междуречье Зырянки и Рассохи (Верхне-
зырянская зона). В материалах 3-го совещания
пермские отложения Арга-Тасского блока вклю-
чены в состав Нятвенско-Рассошинской провинции,
что, на наш взгляд, ошибочно.

НОВОСИБИРСКО-ЧУКОТСКАЯ  СФО

Рассматриваемая область (см. рисунок, Д)
включает структуры так называемого Новосибирско-
Чукотского или Арктического (Богданов, Тильман,
1992) континента (Чукотского террейна (Геодинами-
ка…, 2006)). Согласно более ранним взглядам (Гео-
логия…, 1970), ей отвечает Чукотская складчатая
область, или восточная часть Верхояно-Чукотской
складчатой области (Чехов, 2000). Однако существу-
ют и альтернативные воззрения (Морозов, 2001),
согласно которым, по крайней мере, структуры Цен-
тральной Чукотки представляют собой коллаж тер-
рейнов различной природы. В современном срезе
выходы пород перми распространены очень незна-
чительно. Их изучение крайне затруднено вследствие
слабой обнаженности и, как правило, почти полного
отсутствия остатков фауны. Так же как и в Колымо-
Омолонской структурно-фациальной области, в ряде
разрезов здесь отчетливо проявлено пермское кар-
бонатонакопление. Колымиевые известняки форми-
руются здесь во второй половине ранней перми и
первой половине средней. Большая их часть, воз-
можно, имеет относительно глубоководный харак-
тер, замещаясь по латерали конденсированными гли-
нистыми и кремнистыми образованиями. В самых вер-
хах пермского разреза состав брахиоподовых со-
обществ близок к гренландскому (Ганелин, 1997).

На данном этапе исследований в пределах обла-
сти могут быть выделены: XXI – Танюрерская, XXII –
Врангелевская и XXIII – Новосибирская структурно-
фациальные провинции.

XXI – Танюрерская структурно-фациальная про-
винция соответствует территории Центральной Чу-
котки. Достоверно датированные пермские породы
представлены здесь мелководными карбонатно-тер-
ригенными образованиями относительно небольшой
мощности (В. П. Аркавый, 1968 г.; В. И. Чубаров,
Б. В. Вяткин,1981 г.). В то же время есть сведения,
однако, не получившие пока фаунистического под-
тверждения возраста, о присутствии здесь вулкани-
тов различного состава и продуктов их размыва, а
также углисто-кремнистых сланцев (Морозов, 2001).

XXII – Врангелевская структурно-фациальная
провинция охватывает пермские отложения о. Вран-
геля, представленные сложным комплексом терри-
генно-карбонатных пород единого бассейна – от
мелководных до глубоководных (Ганелин, 1997).

XXIII – Новосибирская структурно-фациальная
провинция включает в себя выходы пермских отло-
жений о. Котельный и о. Большой Ляховский (Кось-
ко и др., 1977 г.). Характеризуется существенно тер-
ригенным типом разреза. Разрезы о. Котельный бо-
лее мелководные, здесь встречаются прослои колы-
миевых известняков.

КОРЯКСКАЯ  СФО

Эта область (см. рисунок, Е) пространственно
охватывает ряд разнородных террейнов различной гео-
динамической природы в пределах Корякского на-
горья (Соколов, Бялобжеский, 1996). Пермские от-
ложения здесь до сих пор крайне слабо изучены, их
тектоническая природа во многих случаях дискус-
сионна (Очерки..., 1982). Остатки фауны, найден-
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6

ные почти исключительно в известняках и представ-
ленные в основном фузулинидами и гораздо реже –
брахиоподами (Геология..., 1970), свидетельствуют
об их принадлежности к Тетической палеобиогео-
графической надобласти. Имеются указания на со-
вместные единичные находки с фузулинидами бо-
реальных брахиопод рода Cancrinelloides (Котляр,
1984). Какое-либо детальное районирование для рас-
сматриваемой области на данном этапе исследова-
ний предложить невозможно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, предложенное структурно-фаци-
альное районирование территории северо-восточной
Азии, учитывающее геодинамическую специфику
формирования основных пермских седиментацион-
ных бассейнов, на наш взгляд, более обосновано,
чем принятое 3-м региональным межведомственным
стратиграфическим совещанием. В дальнейшем с
получением новых материалов это районирование,
несомненно, будет совершенствоваться.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты
08-05-00100 и 09-05-98518-р_восток.
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ABOUT  STRUCTURAL-FACIAL  ZONATION  OF  NORTHEAST  ASIA
IN  THE  PERMIAN

A. S. Biakov

Northeast Asia is examined from viewpoints of its structural-facial zonation in the Permian. The
geodynamic settings and palaeobiographical features of the main Permian sedimentary basins allowed
the author to recognize six major structural-facial areas as follows in the territory of his consideration:
Verkhoyansk, Okhotsk-Taigonos, Kolyma-Omolon, Alazeya-Oloi, Novosibirsk-Chukotka and Koryak.
These all, except Verkhoyansk, are distinguished into structural-facial provinces and zones and, in
some cases,  into subzones (districts). Verkhoyansk area is distinguished into structural-facial zones
and subzones.

Key words: structural-facial zonation, northeast Asia, the Permian.
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