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Западно-Пекульнейский террейн дуги континентальной окраины сопряжен с Восточно-Пекуль-
нейским террейном океанической коры, кремнисто-вулканогенные толщи которого (пекульнейве-
емская свита, PV) разделены на два комплекса. Первый комплекс PV-1, включает дайковую серию,
подушечные базальты с повышенными величинами содержаний Nb, TiO2 и отношений FeO*/MgO,
кремнисто-глинистые отложения, датирующиеся интервалом времени байос–киммеридж. Второй
комплекс PV-2 – его подушечные базальты относятся к понижено-титанистой группе N-MORB ти-
па, они характеризуются пониженными содержаниями Nb и сочетаются с магнезиальными базаль-
тами и пикрит-базальтами, туфогенными породами основного состава. Кремнисто-глинистые от-
ложения комплекса PV-2 датируются комплексами радиолярий поздней юры–раннего мела и мак-
рофауной валанжинского возраста, они содержат примесь терригенного материала и детрит
средних и кислых вулканических пород, т.е. проявляют признаки генерации вблизи источника ал-
лотигенного материала. Новые данные по геологии и геохимическому составу толщи подушечных
базальтов подтверждают формирование комплекса PV-1 в центре спрединга Палео-Пацифика.
Составы и датировка пород комплекса PV-2 свидетельствуют о его генерации в титоне – валанжине
в зоне сопряжения океанической плиты с Пекульней–Золотогорской окраиной Чукотского конти-
нента. Формирование комплекса PV-2 непосредственно после схождения Палео-Пацифической
плиты (PV-1) с континентальной окраиной объясняется генерацией молодой океанической коры
PV-2 в центре спрединга, образовавшемся в зоне трансформного разлома. В титоне–валанжине на
тихоокеанской окраине Восточной Чукотки формировалась Пекульнейская дуга, магматические
комплексы которой включают, помимо пород IAT- и СА-серий, низкотитанистые базальты MORB-
типа, близкие по составу к некоторой части базальтов PV-2. Вполне вероятно, что в титоне–валан-
жине существовала единая тектоническая структура, контролировавшая базальтовый магматизм
обоих террейнов, этой структурой мог быть транстенсионный участок зоны трансформного разло-
ма. Синхронность развития комплексов Пекульнейской дуги и PV-2, геохимическая коррелятив-
ность базальтов свидетельствуют о том, что титон–валанжинская субдукция в пределах Пекульней-
ского сегмента обусловлена раскрытием в зоне трансформного разлома бассейна PV-2 и субдукцией
молодой океанической коры под окраину Восточной Чукотки.

Ключевые слова: Восточная Чукотка, террейн океанической коры, трансформный разлом, граница
скольжения плит, субдукция молодой литосферы
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ВВЕДЕНИЕ
Мезо–кайнозойская история северо-западного

складчатого обрамления Пацифика свидетельству-
ет о чередовании и сосуществовании конвергент-
ных обстановок и границ скольжения в процессе
развития тектонических ансамблей активных окра-
ин востока Азии и Аляски [3, 11, 15, 21, 24, 28, 40].
Важное значение для палеотектонических по-

строений приобретают реконструкция обстанов-
ки формирования симатических террейнов –
фрагментов коры океанического типа, установ-
ление их принадлежности к структуре островной
дуги, субдукционной зоны или океанического
бассейна.

Одним из тектонических ансамблей северо-за-
падного угла Тихоокеанского орогенного пояса,
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строение которых характеризуется амальгамаци-
ей террейнов эпиконтинентального и океаниче-
ского происхождения, является антиклинорий
хребта Пекульней – южного отрога Чукотского
нагорья. Линейная морфоструктура, протягиваю-
щаяся в близмеридиональном направлении на
200 км, является элементом северного звена це-
почки горст-антиклинорных поднятий во фрон-
тальном пространстве Охотско-Чукотского вул-

каногенного пояса (рис. 1). Последний сложен
комплексами пород грандиозной по масштабам
окраинно-континентальной дуги позднего альба –
кампана [25], наложенной на структуры поздних
мезозоид двух смежных орогенных систем Северо-
Востока Азии – Западно-Корякской и Пекуль-
нейско-Золотогорской. Цепочка горст-антикли-
нориев Западно-Корякской системы в форланде
Охотско-Чукотского пояса маркирует окраину

Рис. 1. Схема тектоники северо-восточного края Азии (по данным [40], с изменениями).
Обозначено: складчатые системы: АЛ–ОЛ – Алазейско–Олойская, ПК–ЗГ – Пекульнейско-Золотогорская; сутура:
ЮА – Южно-Анюйская сутура; кратонный террейн: ОМ – Омолон.
1 – кайнозойские кроющие комплексы; 2–3 – кратонные террейны: 2 – Сибирский кратон, 3 – пассивная окраина
Сибирского кратона (Верхоянский покровно-складчатый пояс); 4–5 – Чукотский складчатый пояс: 4 – террейн пас-
сивной континентальной окраины, 5 – метаморфизованная континентальная окраина (западная часть террейна Сью-
ард); 6–12 – мезозоиды и поздние мезозоиды: 6 – кратонные террейны; 7 – террейны пассивной континентальной
окраины, 8 – террейны турбидитового бассейна, 9 – палеозойские–раннеюрские и позднеюрские–раннемеловые
террейны островных дуг в Алазейско–Олойской и Пекульнейско-Золотогорской складчатых системах, 10 – средне-
юрские и раннемеловые комплексы магматических дуг, преддужий и задуговых бассейнов, 11 – террейны аккреционно-
го клина, субдукционной зоны и офиолитовые, 12 – Западно-Корякский складчатый пояс (террейны энсиалических дуг
и задуговых бассейнов); 13 – позднемеловой окраинно-континентальный Охотско-Чукотский вулканогенный пояс
(поздний альб–кампан); 14 – Корякско-Камчатская орогенная область (ларамиды и кайнозоиды); 15 – сдвиги; 16 –
надвиги
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мезозоид Восточной Сибири, тогда как предальб-
ский Пекульнейско-Золотогорский ороген фор-
мирует окраину восточной части Чукотского
микроконтинента (фрагмента Арктической плат-
формы) [11, 12, 21].

Пекульнейско-Золотогорская складчатая си-
стема в современном строении разделена на че-
тыре сегмента – Пекульнейский, Канчаланский,
Ушканьегорский и Золотогорский [11]. Их объ-
единяет развитие в нижних структурных этажах
палеозойских метаморфических и плутонических
комплексов (как гранитоидов, так и мафитов-
ультрамафитов). Однако только в Пекульнейском
сегменте четко проявлена картина тектоническо-
го сопряжения двух террейнов – континенталь-
ного и океанического происхождения. Ярко вы-
раженной особенностью тектоники антиклинория
Пекульнея является асимметричное строение.
Расположенные на западе и в осевой полосе ком-
плексы позднеюрской–раннемеловой Пекуль-
нейской дуги и ее доюрского фундамента, вклю-
чающего фрагменты Палео-Пекульнейской дуги
карбона–триаса и метаморфитов неопротерозой-
ского возраста, образуют Западно-Пекульней-
ский террейн. Они контактируют на востоке по
разломам с абиссальными кремнисто-базальто-
выми толщами байоса–валанжина Восточно-Пе-
кульнейского террейна.

Вопросы геодинамической обстановки и меха-
низма тектонического сопряжения комплексов
пород дуги с фрагментами коры океанического
типа, а также обстановки генерации последней,
не получили однозначного решения. Исследова-
телями Пекульнея были разработаны как мини-
мум три различные модели формирования и со-
членения этих террейнов:

– шарьирование коры рифтогенного эпикон-
тинентального малого океанического бассейна на
окраинно-континентальную дугу [12, 15];

– шарьирование на островную дугу коры заду-
гового бассейна в форме лежачей складки [19];

– формирование субдукционной зоны и ак-
креционного клина энсиматической островной
дуги на окраине Палео-Пацифика [11, 39].

В настоящей статье представлены новые данные
по геологическому строению и особенностям гео-
химического состава пород Восточно-Пекульней-
ского террейна, предложена интерпретация геоди-
намической обстановки генерации и тектониче-
ского совмещения контрастных по происхождению
террейнов в позднеюрское–раннемеловое время.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
ХРЕБТА ПЕКУЛЬНЕЙ

Ядро горст-антиклинория Пекульнея разбито
поперечными нарушениями, создающими его кла-
вишное строение, на три крупных блока. В Сре-
динном блоке, длиной около 50 км, ограничен-
ном с севера бассейном р. Бычья и с юга бассей-
ном р. Кривая, наиболее отчетливо выражена
асимметрия и поперечная зональность тектони-
ческого строения хребта. Здесь с запада на восток
можно выделить три продольные тектонические
зоны, разделенные протяженными разломами
взбросо-сдвигового характера (рис. 2).

Западная зона сложена толеитовой и известко-
во-щелочной ассоциациями вулканогенных, плу-
тонических и обломочных образований титона–
валанжина и готерива–баррема – комплексами
пород Пекульнейской дуги [11].

Осевая зона включает:
– коллаж линейных блоков и надвиговых пла-

стин разнородных и разновозрастных комплек-
сов пород;

– фрагменты образований Западной тектони-
ческой зоны;

– фрагменты Палео-Пекульнейской дуги кар-
бона–триаса (вулканогенно-осадочные и зелено-

Рис. 2. Геологическая карта срединного сегмента хребта Пекульней.
Обозначено: вершины: Иг – Игольчатая, Ос – Острозубая, П – Пила, Ц – Центральная; реки: Сев. Пек. – р. Северный
Пекульнейвеем, Лев. Янр. – р. Левый Янранай; ручьи: Д – руч. Двойной.
1–2 – кроющие комплексы: 1 – верхний сенон–дат (рарыткинская свита: терригенные отложения, угли, туфы кисло-
го состава), 2 – верхний турон–нижний сенон (янданайская свита: терригенные отложения); 3–4 – титон–валанжин
(комплексы пород Пекульнейской островной дуги): 3 – базальты, андезиты, дациты, туфы, прослои осадочных пород,
4 – гранодиориты, плагиограниты, кварцевые диориты; 5–9 – комплексы Палео-Пекульнейской дуги и ее фундамен-
та: 5 – верхний неопротерозой–триас (гнейсы, амфиболиты, метаморфические сланцы), 6 – зеленокаменная толща
(метавулканогенно-осадочная) верхнего палеозоя–нижнего мезозоя (?), 7 – верхний палеозой (дунит-пироксенит-
метагаббровый комплекс),8 – пермь–триас (?): андезиты, дациты, базальты (?), туфы, алевролиты комплекса
руч. Двойной, 9 – плагиограниты; 10–11 – комплексы коры внутридугового бассейна Пекульнейской дуги: 10 – готе-
рив (базальты, диабазы, пикриты, реже – дациты, риолиты, туфы, туфобрекчии, зеленосланцевые метаморфиты по
этим породам), 11– тектонический меланж с матриксом перетертых метаморфизованных пикритов и базальтов готе-
ривской толщи; 12 – комплекс PV-1, байос–киммеридж (подушечные базальты, дайковый комплекс, кремнисто-гли-
нистые отложения, эдафогенные отложения); 13 – комплекс PV-2, титон–валанжин (базальты, магнезиальные ба-
зальты, пикритоиды, туфогенные породы, известняки, кремнисто-глинистые отложения, радиоляриты); 14 – пекуль-
нейвеемская свита нерасчлененная; 15 – титон (?)–валанжин (габбро-диабазы, пикробазальты, гипабиссальные
интрузии, дайки, силлы); 16 – готерив (?), тектоно-гравитационный микстит; 17 – неоавтохтон, баррем–апт (флишо-
идная туфо-терригенная толща); 18 – крупные разломы: а – сдвиги, б – надвиги
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каменные толщи верхнего палеозоя–нижнего
мезозоя, мелкие линейно-вытянутые интрузии
плагиогранитов пермско–триасового возраста,
дунит-пироксенит-метамафическая ассоциация)
[11, 18];

– ретроградно измененные гранулито-гнейсы
и амфиболиты протерозоя (вероятные фрагмен-
ты фундамента Палео-Пекульнейской дуги) [11,
14, 18].

На эти доюрские комплексы осевой зоны на-
ложены более поздние образования готеривского

возраста, формировавшиеся при расколе и отми-
рании Пекульнейской дуги – интрузии расслоен-
ных габброидов, крупные фрагменты пикрит-
базальтового комплекса и его производных –
зеленокаменно метаморфизованных толщ и
тектонического меланжа.

Восточная зона образована кремнисто-базаль-
товыми толщами средне-позднеюрского и ранне-
мелового (до валанжина включительно) возраста,
они слагают пекульнейвеемскую свиту регио-
нальной стратиграфической шкалы.
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О.Л. Морозовым [11] установлено развитие в
тесной связи с тектоническими пластинами пе-
кульнейвеемской свиты фрагментов кремнисто-
туфотерригенной толщи раннемелового возраста –
тектоно-гравитационного микстита.

Г.Е. Некрасовым [12] обосновано покровно-
складчатое строение Пекульнея. К автохтону бы-
ли отнесены островодужная ассоциация Запад-
ной тектонической зоны и фрагменты более
древних (протерозой–палеозой (?)) комплексов
мафитов и метамафитов, гранитоидов, метамор-
фических толщ (от гранулитовой до зеленослан-
цевой фаций). Аллохтонный тектонический ком-
плекс в этой интерпретации представлен кремни-
сто-вулканогенными толщами Восточной зоны,
тектоническим меланжем с серпентинитовым
матриксом, а также крупными фрагментами уль-
трамафит-эклогит-метагаббровой (далее – дунит-
пироксенит-метамафическая) ассоциации, диафто-
рированных гранулитов, гнейсов, гранатовых ам-
фиболитов (далее – амфиболит-гнейсовый ком-
плекс). Неоавтохтонный комплекс сложен апт–
альбскими и верхнемеловыми молассовыми от-
ложениями телевеемской свиты.

С появлением новых данных по возрасту и по
составу пород оценка объема аллохтонного ан-
самбля изменилась. Установлено, что надвиговы-
ми перемещениями различного масштаба затро-
нуты не только толщи Восточной тектонической
зоны, но и комплексы пород Осевой зоны, ча-
стично и отложения неоавтохтона, т.е. покровно-
чешуйчатое строение характерно для обоих пе-
кульнейских террейнов [19]. К аллохтонному
комплексу относены пекульнейвеемская свита и
толща тектоно-гравитационного микстита [11].

При проведении террейного анализа в 1990-е го-
ды в строении тектонического ансамбля хребта Пе-
кульней были выделены два террейна – Западно-
Пекульнейский островной дуги и Пекульнейский
(Восточно-Пекульнейский) террейн субдукцион-
ной зоны, включающий комплексы ранее выде-
ленного аллохтона [20, 22, 39, 40]. В состав Запад-
но-Пекульнейского террейна были включены
позднеюрские–раннемеловые осадочные толщи
и вулкано-плутонический комплекс островодуж-
ного происхождения, олистострома готерива–бар-
рема, габброиды и амфибол-пироксеновые слан-
цы с Pb–Pb изотопными возрастами от 1.2 до
2.9 млрд лет, расслоенные габбро, пироксен-ам-
фиболовые и амфиболовые габбро [13, 39, 40]. Во-
сточно-Пекульнейский террейн был идентифи-
цирован как образование субдукционной зоны,
поскольку в состав террейна входят комплексы
пород, индикаторные для обстановки субдукции,
в том числе – базальный меланж с серпентинито-
вым матриксом, содержащий фрагменты мета-
морфических сланцев, пикритовых базальтов.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ТЕРРЕЙНОВ
Разграничение и типизация тектоно-страти-

графических террейнов хребта Пекульней долж-
ны быть пересмотрены с учетом накопившихся за
последние два десятилетия новых данных по со-
ставу пород Осевой и Восточной тектонических
зон, их датировке и позиции в структуре покров-
но-складчатого сооружения. Приведенные ниже
данные позволяют исключить из состава Восточ-
но-Пекульнейского террейна геологические об-
разования, формирование которых связано с раз-
личными этапами становления Западно-Пекуль-
нейского террейна.

Тектонический меланж
и пикрит-базальтовая толща Осевой зоны

При отнесении Восточно-Пекульнейского тер-
рейна к образованиям субдукционной зоны [40]
одним из критериев послужило представление о
залегании в основании аллохтонного комплекса
серпентинитового меланжа [12]. Тектонический
меланж Пекульнея морфологически идентичен
серпентинитовым меланжам офиолитовых тер-
рейнов Анадырско–Корякского региона [19], но
принципиальное различие между ними состоит в
том, что в меланже Пекульнея матрикс представлен
вовсе не серпентинитовым (апогарцбургитовым)
материалом, а метаморфизованными в зелено-
сланцевой фации, перетертыми и гидратизиро-
ванными породами пикрит-базальтовой толщи,
глыбы пород которой и составляют основную
массу включений в меланже, наряду с глыбами
гранулито-гнейсов и пород дунит-пироксенит-
метагаббровой ассоциации. Крупные ненару-
шенные фрагменты пикрит-базальтовой толщи
сохранились в тесной структурной связи с мелан-
жем в пространстве Западно-Пекульнейского
террейна (см. рис. 2). Пикрит-базальтовая толща
и меланж тектонически перекрывают (с восточ-
ной – юго-восточной вергентностью) комплексы
Пекульнейской дуги в пределах Осевой тектони-
ческой зоны; пространственно и структурно они
отделены от океанических комплексов пекуль-
нейвеемской свиты. В.И. Шкурский и А.А. Ма-
нуйлов [26] датировали пикрит-базальтовую толщу
готеривом на основании находки в слоях туфо-
генных пород единичного экземпляра аммонита
Simbirskites sp. Этот сравнительно молодой ком-
плекс Осевой зоны, включающий и осадочные
толщи, интерпретируется как часть коры Пекуль-
нейского внутридугового бассейна, существовав-
шего в течение готерива и затем замкнувшегося
при транспрессии в барреме–апте [11]. Очевидно,
что апопикритовый меланж Пекульнея представ-
ляет собой более позднее образование по сравне-
нию со временем причленения океанического
комплекса, он формировался при раздавливании,
низкоградном метаморфизме и деструкции коры
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внутридугового бассейна и является компонентом
структуры Западно-Пекульнейского террейна.

Метаморфические образования
и мафиты–ультрамафиты

Комплексы экзотических пород, которые бы-
ли отнесены к Восточно-Пекульнейскому тер-
рейну, включают развитые исключительно в пре-
делах Осевой зоны небольшие (длиной до 11 км)
тектонически растащенные линейные блоки
дунит-пироксенит-метамафической ассоциа-
ци, а также блоки и чешуи амфиболитов и гней-
сов [13, 14, 18, 39, 40]. Петрологические особен-
ности ультрамафитов–метамафитов описаны в
работах [1, 6, 13]. Указанный комплекс пород, об-
ладающий некоторыми признаками расслоенных
мафит–ультрамафитовых ассоциаций, кристал-
лизовался в высокобарической обстановке при
давлении до 14 кбар. Предполагается, что плуто-
ническая ассоциация формировалась в магмати-
ческой камере, локализованной на нижнекоро-
вом–верхнемантийном уровне аномально мощ-
ной островной дуги [1, 34]. Данные изотопного
датирования свидетельствуют о генерации плуто-
нической ассоциации ранее пермского времени
и ее инкорпорации в структуры Палео-Пекуль-
нейской дуги не позже конца палеозоя [16]. Цир-
коны из жилы пегматоидного плагиогранита, ин-
трудирующей дунит-пироксенитовое тело в исто-
ках ручья Левого Двойного, датированы поздним
триасом [18]. Эти данные указывают на отсут-
ствие связи глубинных ультрамафитов с процес-
сами формирования океанических комплексов
Восточно-Пекульнейского террейна.

К Осевой тектонической зоне Пекульнея при-
урочены и другие комплексы плутонических ма-
фитов–ультрамафитов и метаморфических толщ,
которые, казалось бы, могли бы служить индика-
торами существования субдукционного комплек-
са Пекульнейской дуги. В Осевой зоне по всей
протяженности антиклинория расположены плу-
тоны (и их фрагменты) комплекса расслоенных
габброидов [44]. Расслоенные габброиды ранее
рассматривались в качестве плутонического ком-
плекса офиолитов, когенетичного с базальтами
пекульнейвеемской свиты [8, 19]. Однако геоло-
гические и геохронологические данные свиде-
тельствуют об отсутствии какой-либо связи между
ними. 40Ar /39Ar изотопная датировка магматиче-
ских роговых обманок из мафитов дала 129–
127 млн лет, что свидетельствует о поздненеоком-
ском времени завершения генерации расслоенных
габбро [17]. Это обстоятельство, а также петрогра-
фические особенности мафитов и ультрамафи-
тов, позволяют предполагать генетическое един-
ство габброидов и пикрит-базальтовых вулкани-
тов Осевой зоны – продуктов очень интенсивных

процессов мантийного магматизма при расколе
Западно-Пекульнейской дуги в готериве [17, 44].

В пределах Осевой тектонической зоны обна-
жены также тектонические блоки и пластины ре-
гионально метаморфизованных пород, которые
могут быть разделены на две группы. С породами
дунит-пироксенит-метамафического комплекса
пространственно ассоциируют протяженные блоки
метаморфических толщ амфиболит-гнейсового
комплекса докембрийского фундамента Пе-
кульнея. Возраст цирконов из плагиогнейса,
определенный методом U–Pb SHRIMP, со-
ставляет 614 ± 15 млн лет [18] и время ретроград-
ных преобразований метаморфитов датировано в
246 ± 68 млн лет и 234 ± 9 млн лет (средний три-
ас–начало позднего триаса) [16, 18].

На западном фланге Осевой зоны обнажены
тектонические пластины недостаточно изучен-
ной зеленосланцевой (мета-вулканогенно-осадоч-
ной) толщи, сложенной хлорит-альбит-эпидото-
выми, хлорит-актинолитовыми сланцами, филли-
тами, слабо метаморфизованными вулканитами
основного, среднего и кислого состава, терриген-
ными и карбонатными отложениями. Метамор-
фический сланец в левобережье р. Кривая дати-
рован K–Ar методом в 188 млн лет [26]. Очевидно,
что оба комплекса метаморфических пород не
имеют отношения к формированию Восточно-
Пекульнейского террейна.

Признаки локально проявленных в начале
поздней юры эндогенных процессов, предше-
ствовавших началу формирования в титоне со-
временной структуры, были установлены при
изотопной датировке гранитоидов на северном
продолжении Осевой тектонической зоны [14].
Время метаморфизма эндербита определено Sm–
Nd методом в 161 ± 12 млн лет, цирконы из K–Na
гранитоида датированы в 165 ± 1.6 млн лет.

Таким образом, большинство комплексов по-
род, принятых в качестве индикаторов принад-
лежности Восточно-Пекульнейского террейна к
образованиям субдукционной зоны (по [39, 40]),
по строению, составу и возрасту не связаны с раз-
витием океанических комплексов Восточного
террейна и являются компонентами Западно-Пе-
кульнейского террейна (паравтохтона) – фраг-
ментами доюрского фундамента Пекульнейской
дуги и коры наложенного на нее готеривского ин-
традугового бассейна.

Типизация пекульнейских террейнов

То, что Западно-Пекульнейский террейн был
отнесен к типу островодужных террейнов, подра-
зумевает его энсиматическую природу и форми-
рование в обстановке океанической зоны субдук-
ции [39, 40]. Однако этому противоречит обилие
обломков метаморфических пород комплекса
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основания Пекульнейской дуги в ее вулканогенно-
осадочных толщах [11].

Другой довод в пользу предположения об энси-
матической природе Пекульнейской дуги основан
на принадлежности комплекса пород горы Ворон
(в тылу Западной зоны) к коре задугового бассей-
на, образовавшегося в пределах конвергентной
границы между океаническими плитами Палео-
Пацифика и Южно-Анюйского бассейна [11].
Однако выходы указанного комплекса представ-
ляют собой небольшое эрозионное (?) окно или
тектонический блок, обнаженный из-под отложе-
ний Охотско-Чукотского пояса в непосредствен-
ной близости от края Западной тектонической зо-
ны. Какие-либо геологические (тектонические)
факты в пользу субдукции коры предполагаемого
задугового бассейна при его закрытии, в пользу
коллизии или амальгамации блоков коры энси-
матического типа на западном фланге островной
дуги не установлены. По особенностям геологи-
ческого строения и составу пород тектонический
блок Ворон не отличается от комплексов Пе-
кульнейской дуги. Базальты этого блока, судя
по малочисленным геохимическим данным, ана-
логичны наименее эволюционированным ба-
зальтам Пекульнейской дуги [11] (рис. 3, б, г). По-
этому выходы вулканических и осадочных пород
позднего берриаса–раннего валанжина в морфо-
структуре блока Ворон мы рассматриваем как
фрагмент комплексов Пекульнейской дуги.

Новые данные по составу и датировке пород
свидетельствуют об эпиконтинентальном зало-
жении Пекульнейской дуги, в основании которой
широко развиты фрагменты как позднепалеозой-
ской–раннемезозойской Палео-Пекульнейской
дуги, так и ее древнего фундамента, метаморфи-
ческие комплексы которого датируются неопро-
терозоем [11, 13, 18]. Косвенным указанием на
древний возраст фундамента Пекульнейской ду-
ги служат также данные по галькам раннепалео-
зойских осадочных пород в базальных конгломе-
ратах раннего неоавтохтона, в гальке яшмоидов
из терригенной толщи баррем–аптского возраста
была установлена фауна одиночных кораллов
фавозитес из семейства табулят ордовик–силу-
рийского возраста (публикуется с разрешения
А.А. Мануйлова). Эти данные, а также неопро-
терзойская датировка цирконов из плагиогней-
сов Осевой тектонической зоны и ксеногенных
цирконов в плагиогранитах, позволяют нам счи-
тать Западно-Пекульнейский террейн фрагмен-
том дуги континентальной окраины [18, 40].

Принадлежность Восточно-Пекульнейско-
го террейна к образованиям субдукционной зо-
ны не подтверждается совокупностью имеющих-
ся в настоящее время данных [39, 40]. Террейн,
сложенный дайковым комплексом диабазов, глу-
боководными толщами подушечных базальтов и

ассоциированных с ними кремнисто-глинистых
и туфогенных пород, габбро-диабазовых интру-
зий и тектоно-гравитационного микстита, иден-
тифицируется нами как аккретированный фраг-
мент океанической коры.

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ВОСТОЧНО-
ПЕКУЛЬНЕЙСКОГО ТЕРРЕЙНА

Пекульнейвеемская свита
Для оценки геодинамической обстановки

формирования Восточно-Пекульнейского тер-
рейна первоочередное значение имеет интерпре-
тация данных по строению и составу пекульней-
веемской свиты. Свита впервые была выделена
Г.Г. Кайгородцевым в 1959 году [8], как суще-
ственно вулканогенная формация Пекульней-
ского антиклинория и включала разнородные
вулканогенно-осадочные толщи всех трех текто-
нических зон. В дальнейшем В.И. Шкурским и
А.А. Мануйловым [7, 26] из нее были исключены
вулканогенно-терригенные толщи Западной тек-
тонической зоны, базальт-пикритовая и зелено-
сланцевая толщи Осевой зоны, в результате чего
пекульнейвеемская свита в настоящее время
представляется типичной кремнисто-базальто-
вой ассоциацией, формировавшейся в абиссаль-
ной обстановке. В строении свиты были выделе-
ны три главные группы пород [11]:

– нижний горизонт (мощностью до 1 км) па-
раллельных даек диабазов;

– толща подушечных базальтов (0.6–0.8 км);
– кремнистые и глинисто-кремнистые отло-

жения (0.1–0.15 км).
Развитие в полях пекульнейвеемской свиты

дайковых и пластовых интрузивных тел габбро-
диабазов, завершающих формирование мафитов,
дополняет эту характеристику. Геохимические
данные свидетельствуют о толеитовом и феррото-
леитовом составе диабазов и большинства базаль-
тов [11].

Свита расчленена на несколько тектонических
пластин, формирующих покровный комплекс
Пекульнея. На отдельных участках Восточно-Пе-
кульнейского террейна, где сохранились крупные
ненарушенные фрагменты кремнисто-базальто-
вого комплекса, установлены различия в строе-
нии индивидуальных разрезов, а также в возрасте
и составе пород. Установлено следующее схема-
тическое строение пекульнейвеемской свиты
[11, 19].

Нижняя обнаженная ее часть представлена в
левобережье верховьев реки Левый Янранай, в
отрогах горы Острозубой. Здесь горизонт парал-
лельных даек диабазов, мощностью до 1 км, вверх
по разрезу сменяется однородной толщей поду-
шечных лав миндалекаменных афировых базаль-
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тов, с редкими линзами и прослоями карбонат-
ных пород, яшм и силицитов [11]. Верхние гори-
зонты толщи срезаны разломом и перекрыты
тектоническими чешуями радиоляритов, желези-
стых и кремнистых силицитов и аргиллитов, сум-
марной мощностью 100–150 м. В строении пакета
глубоководных осадочных отложений выделяются

два тектонически совмещенных горизонта, раз-
личающихся по возрасту и по литологическим
особенностям [11]. Нижний сложен плитчатыми
радиоляритами и силицитами, лишенными при-
меси терригенного и пирокластического матери-
ала, эти породы содержат комплекс радиолярий
бат–киммериджского возраста. В составе верхне-

Рис. 3. Геохимическая характеристика базальтоидов Пекульнейских террейнов.
(а), (б) – Диаграммы TiO2 – FeO*/MgO, мас. % (по данным [32, 35]):
(а) – для комплексов PV-1 и PV-2, (б) – для базальтов Пекульнейской дуги, поле составов мафитов комплекса PV-2;
(в) – диаграммаTh/Yb – Nb/Yb (по [41]) для базальтоидов пекульнейвеемской свиты; (г) – диаграмма Nb – Ba/La (г/т)
для базальтов Западного и Восточного террейнов.
1–5 – базальты различных комплексов: 1 – PV-1, 2 – PV-2, 3 – PV-2 (габбро-диабазы), 4 – Пекульнейской дуги; 5 –
горы Ворон; 6–8 – поля составов базальтов, генерированных в различных геодинамических обстановках: 6 – средин-
но-океанических хребтов (MORB), 7 – толеитов островных дуг (IAT), 8 – океанических островов (OIB); 9 – пикриты
готеривской толщи Осевой тектонической зоны (по данным [10, 11] и полученным данным); 10 – поле составов ма-
фитов комплекса PV-2
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го горизонта преобладают кремнистые аргиллиты
с прослоями радиоляритов с позднеюрско–ран-
немеловым комплексом радиолярий; здесь более
молодые кремнистые аргиллиты содержат замет-
ную примесь острооскольчатых обломков пла-
гиоклаза. На южном отроге горы Острозубой по-
роды осадочного комплекса значительно менее
тектонизированы. Здесь “нижние” радиоляриты,
непосредственно перекрывающие мощную тол-
щу подушечных лав базальтов, датируются байо-
сом–келловеем, т.е. уверенно устанавливается
средне-позднеюрский (дотитонский) возраст
нижней части кремнисто-базальтовой ассоциа-
ции. Данные радиоляриты перекрыты мощной
(60 м) толщей эдафогенных брекчий, обломки в
которых состоят из нижележащих базальтов, диа-
базов, радиоляритов, а в цементе обнаружены ра-
диолярии средне-позднеюрского облика.

Новый этап вулканизма начинается подушеч-
ными базальтами (наблюдаемой мощностью в
50 м), перекрывающими эдафогенные образова-
ния, но дальнейший разрез свиты здесь срезан
разломом. Обширные выходы более высоких (ти-
тон (?)–валанжинских) горизонтов пекульнейве-
емской свиты обнажены южнее, в бассейне верх-
него и среднего течения р. Северный Пекульней-
веем. В массиве горы Центральной [19] нижняя
обнаженная часть свиты представлена пластовы-
ми и подушечными базальтами, переслаивающи-
мися с пачками и линзами алевролитов, плитча-
тых кремней, красных яшм, известняков, вклю-
чающих остатки Buchia валанжинского возраста.
Выше по разрезу развиты магнезиальные базаль-
ты, пикробазальты и пикриты, подушечные афи-
ровые базальты, с прослоями слоистых тонкозер-
нистых вулканокластических пород. К верхней
части разреза кремнисто-базальтовой толщи ти-
тон (?)–валанжинского возраста приурочены
пластовые тела и небольшие интрузии оливино-
вых диабазов, габбро-диабазов. Весь этот ком-
плекс тектонически перекрыт мощной пласти-
ной подушечных лав миндалекаменных базаль-
тов, аналогичных породам бат–киммериджской
толщи горы Острозубой.

Несколько южнее, по руч. Утро, пекульнейве-
емская свита образована пакетом тектонических
пластин, сложенных деформированными поду-
шечными базальтами (часто высокомагнезиаль-
ными) и брекчией радиоляритов и кремнистых
аргиллитов, в цементе которой установлен ран-
немеловой комплекс радиолярий. Завершается
разрез свиты толщей туфогенных пород – туфо-
силицитов (с пластами деформированных, рас-
члененных подушечных базальтов и яшмоквар-
цитов), туфоалевролитов, псаммитовых туфов,
здесь в прослое аргиллитов были обнаружены
остатки валанжинских бухий [11]. В Южном бло-
ке Пекульнейского антиклинория, в правобере-
жье р. Малая Веснованная, в составе пекульней-

веемской свиты преобладают базальтовые туфы и
гиалокластиты, с прослоями подушечных базаль-
тов (часто дезинтегрированных). Прослои туфо-
генных алевролитов включают линзы известня-
ков, содержащих остатки бухий валанжинского
возраста.

Таким образом, в строении свиты установлено
присутствие двух типов глубоководных кремни-
стых отложений, различающихся по возрасту и
близости обстановки формирования к источни-
кам терригенного материала [11, 19]. Радиоляри-
ты первого типа, не имеющие терригенных и ту-
фогенных компонентов, запечатывают типичный
для центра быстрого спрединга разрез океаниче-
ской коры – толщу подушечных базальтов, под-
стилаемых мощным горизонтом слоистых даек.
Накопление глубоководных отложений началось
в байосе и продолжалось до киммериджа включи-
тельно. Фрагменты радиоляритов второго типа, в
составе которых терригенный материал имеет бо-
лее заметное влияние, локализованы на различ-
ных уровнях разреза более молодой части пекуль-
нейвеемской свиты. Они датируются позднеюр-
скими–раннемеловыми группами радиолярий
без привязки к ярусам. В этой части разреза свиты
осадочные отложения представлены туфогенны-
ми и терригенными породами, линзовидными за-
лежами известняков, содержащих останки мак-
рофауны валанжинского возраста.

Разделение пекульнейвеемской свиты

Приведенные данные позволяют констатиро-
вать, что пекульнейвеемская свита состоит из
двух комплексов PV-1 и PV-2, сменивших друг
друга во времени и различающихся как по составу
магматических пород и кремнистых отложений,
так и по наличию ассоциирующих с вулканитами
терригенных и туфогенных отложений.

Комплекс PV-1 включает горизонт диабазовых
даек, толщу подушечных базальтов и перекрыва-
ющую базальты пачку радиоляритов и глинистых
силицитов, датированных радиоляриями бата–
киммериджа, образующие фрагмент океаниче-
ской коры, магматические породы которой гене-
рировались в центре быстрого спрединга не позже
байосского времени [11]. Разрез комплекса PV-1
завершается толщей эдафогенных брекчий – ин-
дикаторов перерыва в накоплении океанических
толщ.

Геохимические особенности вулканитов ком-
плекса PV-1 изучены нами по 11 пробам базаль-
тов, отобранных в разрезах гор Центральная и
Острозубая. При небольших вариациях индекса
магнезиальности (mg# = 0.46–0.58) базальты PV-1
содержат 2–3% TiO2 и на диаграмме TiO2–
FeO*/MgO проектируются в повышено-титани-
стую часть поля составов MORB (см. рис. 3, а).
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Все изученные пробы базальтов проявляют осо-
бенности состава LREE, типичные для N-MORB,
отношения (La/Sm)N < 1.00 (граничная величина
для разделения N-MORB от E-MORB, по [30]).
На диаграмме Th/Yb–Nb/Yb анализы базальтов
PV-1 целиком проецируются в пределах океани-
ческого ряда MORB–OIB, что свидетельствует об
отсутствии какого-либо проявления контамина-
ции базальтовой магмы коровым материалом [41]
(см. рис. 3, в).

Состав кремнисто-глинистых отложений поз-
воляет предполагать их накопление в условиях
удаленности от источников аллотигенного мате-
риала и на батиметрических уровнях, в основном
превышающих уровень карбонатокомпенсации,
т.е. в обстановке абиссали крупного океанического
бассейна [11]. Дальнейшее накопление осадочного
слоя могло продолжаться в процессе удаления рас-
сматриваемого участка океанической плиты от
центра спрединга, также в абиссальных условиях, в
интервале времени от бата до конца киммериджа,
судя по датировке “нижних” радиоляритов. Завер-
шение формирования комплекса PV-1 маркирует-
ся накоплением эдафогенных брекчий.

Комплекс PV-2 образован как базальтами
MORB-типа, так и более примитивными по со-
ставу Mg-базальтами (MgO > 8%), местами пикро-
базальтами и пикритами, кремнисто-глинистыми
отложениями, а также туфогенными породами
(туфосилицитами, туфоалевролитами, туффитами).
Наличие пикритоидов в составе пекульнейвеем-
ской свиты было установлено нами в 1980 г. на за-
падном склоне горы Центральной [19] и подтвер-
ждено затем Б.А. Марковским [10], повышенные
содержания MgO установлены в базальтах валан-
жинского возраста из обнажений по руч. Утро.
Поскольку комплекс PV-2 тектонически расчле-
нен и перемещен на образования Осевой зоны,
полная картина его строения проблематична. По-
видимому, его основание слагали подушечные
базальты, залегающие над эдафогенными брек-
чиями на южном отроге горы Острозубой и более
полно представленные в разрезе по руч. Утро, где
они перекрыты раннемеловыми радиоляритами
[11]. Особенность базальтоидов комплекса PV-2,
отличающая их от PV-1 – обогащенность магни-
ем, появление в разрезах пикритоидов. По этим
признакам они сближаются с вулканитами более
молодой базальт-пикритовой формации готери-
вского возраста Осевой тектонической зоны,
формировавшейся в стадию раскола Пекульней-
ской дуги (см. рис. 3, а). Верхние горизонты ком-
плекса PV-2 сложены туфогенными отложения-
ми, хорошо датированными фаунистическими
останками валанжинского возраста. Кремнистые
аргиллиты PV-2, в отличие от PV-1, содержат не-
большую примесь терригенного материала.

Частью комплекса PV-2 являются гипабис-
сальные интрузии, силлы и дайки габбро-диаба-
зов. Такие интрузии не типичны для быстро-
спрединговой обстановки комплекса PV-1 [11].
Однако они характерны для океанической коры,
формировавшейся в центрах медленного и край-
не медленного спрединга, когда плутонический и
гипабиссальный комплексы представлены мно-
жеством небольших интрузивов, даек и силлов
мафитов и ультрамафитов. По химическому со-
ставу габбро-диабазы близки к базальтам комплек-
са PV-2, отличаясь от пород PV-1 повышенными
содержаниями MgO и пониженными (<1.6%)
TiO2, и проявляют геохимическую идентичность
с базальтами PV-2 (см. рис. 3, а, г).

СТРОЕНИЕ ВОСТОЧНО-
ПЕКУЛЬНЕЙСКОГО ТЕРРЕЙНА

Пекульнейско-Золотогорская орогенная си-
стема, окаймленная с севера близширотной Чу-
котской ветвью Охотско-Чукотского вулканоген-
ного пояса, претерпела на границе раннего и
позднего мела масштабные правосдвиговые сме-
щения и ее отдельные фрагменты существенно
изменили свою первоначальную позицию [11, 15].
Поэтому близмеридиональное расположение тер-
рейнов хребта Пекульней является результатом
латеральных перемещений и разворотов крупных
блоков орогенного пояса.

Почти двухкилометровой мощности скопле-
ние фрагментов коры океанического типа, обра-
зующее Восточно-Пекульнейский террейн, пред-
ставляет собой пакет тектонических покровов,
шарьированых после готерива (скорее всего, в
барреме–апте) на Западно-Пекульнейский тер-
рейн. По восточному краю породы пекульнейве-
емской свиты в позднемеловое–раннетретичное
время взброшены и надвинуты на терригенные
толщи неоавтохтона [19]. Толщи PV-2 расположе-
ны на западном фронтальном фланге Восточно-
Пекульнейского террейна, здесь они надвинуты
на комплексы Западно-Пекульнейского террей-
на, главным образом на осадочно-вулканогенную
толщу позднего палеозоя–триаса(?) с интрузива-
ми плагиогранитов. Пластины комплекса PV-1
располагаются восточнее и занимают более высо-
кую структурную позицию, они обнажены на воз-
вышенных отрогах хребта и на его восточных скло-
нах и надвинуты на более молодые толщи PV-2 и
тектоно-гравитационного микстита.

Шарьирование фрагментов океанической ли-
тосферы началось не ранее конца валанжина, по-
сле завершения формирования комплекса PV-2,
и было обусловлено фланговыми напряжениями
в связи с растяжением и расколом Пекульней-
ской дуги в готериве. В барреме–апте, в процессе
окончательного формирования покровной струк-
туры, тектонические пластины Восточно-Пекуль-
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нейского террейна были интенсивно деформиро-
ваны, например, пакет надвиговых пластин в
междуречье р. Сев. Пекульнейвеем–р. Двойная
(в морфоструктуре горы Центральной) имеет
синформное строение, осложненное разломами.

Если в пределах Восточно-Пекульнейского тер-
рейна преобладает запад–северо-западная вер-
гентность крутопадающих тектонических пла-
стин океанической коры, то на западном фланге
Осевой зоны пластины комплексов Пекульней-
ской дуги (зеленосланцевого, пикрит-базальто-
вого и тектонического меланжа) имеют противо-
положную (ВЮВ) вергентность (см. рис. 1). Вер-
тикальные тектонические движения наиболее
интенсивно проявлены в пределах восточного
края Осевой зоны. Здесь по крутопадающим раз-
ломам подняты наиболее глубинные комплексы
основания дуги – линейные блоки дунит-пирок-
сенит-метагаббрового комплекса и метаморфи-
ческих толщ неопротерозоя.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дотитонский океанический комплекс

Возникает задача реконструкции палеогеоди-
намической обстановки генерации океанической
коры, датирующейся в большом диапазоне вре-
мени – от байоса до валанжина, два главных гео-
логических комплекса которой (PV-1 и PV-2)
неодинаковы по составу пород и возрасту. 

О.Л. Морозов [11] аргументировал представле-
ние о формировании всей байос–валанжинской
кремнисто-вулканогенной последовательности
пекульнейвеемской свиты в центре спрединга от-
крытого океана. Данная аргументация, важная
для реконструкции мезозойской геодинамиче-
ской обстановки на севере Палео-Пацифика, пред-
ставляется вполне обоснованной только для сред-
не-позднеюрского (дотитонского) комплекса PV-1.
Принадлежность базальтов комплекса PV-1 к коре
Палеопацифика подтверждается новыми данны-
ми по их геохимической характеристике (см.
рис. 3, в, г). Накопление кроющего базальты PV-1
нижнего горизонта кремнисто-глинистых отло-
жений происходило в течение почти 20 млн лет
(от байоса до кимериджа включительно) в обста-
новке открытого океана [11].

В сочетании с результатами петрографических
и литологических исследований, это однозначно
свидетельствует о принадлежности комплекса PV-1
к океанической коре N-MORB типа [11].

Комплексы PV-2 и Пекульнейской дуги
В позднеюрское–раннемеловое время к югу

от окраины Западной Чукотки располагались эн-
симатические островодужные структуры Южно-
Анюйского бассейна, отделявшегося от северо-за-

падного окончания Палео-Пацифика, как пред-
полагается [2, 23], конвергентной границей.
Южно-Анюйский бассейн представлял собой ре-
ликт Прото-Арктического океана, разделявшего
в палеозое и раннем мезозое эпиконтиненталь-
ные пространства Колымо-Омолонской окраины
Сибири от Чукотской окраины Арктики. В тече-
ние раннемелового времени литосфера Южно-
Анюйского океана была поглощена в конвергент-
ных границах с западной Чукоткой и Олойской
окраиной Колымо-Омолонскго континента [4,
23, 29].

Иная обстановка возникла на южной окраине
Восточной Чукотки, где в титоне–валанжине
формировался бассейн PV-2. При реконструкции
геодинамической обстановки развития этого бас-
сейна учитываются следующие особенности
пород:

– появление в составе глинисто-кремнистых
отложений комплекса PV-2 примеси терригенно-
го материала;

– примитивный состав вулканических пород
PV-2, развитие среди подушечных лав также и
магнезиальных базальтов, пикро-базальтов и
пикритов островодужного типа (обедненных по
сравнению с внутриплитными океаническими
пикрит-базальтовыми вулканитами калием и
другими крупноионными литофильными эле-
ментами);

– развитие в верхних горизонтах комплекса
PV-2 туфогенных отложений, известняков, нали-
чие многочисленных остатков макрофауны;

– в обломочном материале туфоалевролитов,
датирующихся валанжином, присутствуют вулка-
ническое стекло, осколки плагиоклаза, обломки
вулканитов основного, среднего и кислого соста-
ва [11].

Очевидно, что источником обломочного мате-
риала такого состава не могли быть породы ком-
плекса PV-1.

В титоне начинается перестройка геодинами-
ческого режима и в зоне трансформного сближе-
ния океанического комплекса PV-1 c краем кон-
тиненальной плиты формируется бассейн PV-2.
Геохимические данные по магматическим поро-
дам комплекса PV-2 пока малочисленны. Тем не
менее, с уверенностью устанавливается обеднен-
ность базальтоидов PV-2 (по сравнению с порода-
ми PV-1) титаном, железом, ниобием, что харак-
терно скорее для окраинно-континентальных
обстановок. Данные по составу и возрасту бази-
тов, кремнисто-глинистых и туфогенных отло-
жений комплекса PV-2 указывают на его образо-
вание в зоне контакта между континентальной и
океанической плитами, предположительно в на-
чале титона.

В конце юры начинается генерация вулкани-
ческих и плутонических пород Пекульнейской
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дуги. Субдукция коры Палео-Пацифика в каче-
стве основного фактора формирования Пекуль-
нейской дуги (по [40]) представляется крайне ма-
ловероятной. Этому противоречит отсутствие в
строении Восточно-Пекульнейского террейна
(фрагмента океанической коры) комплексов-ин-
дикаторов длительного существования зоны суб-
дукции – аккреционной призмы, офиолитов и
ассоциирующих с ними метаморфических пород.
Субдукция среднеюрской океанической лито-
сферы, остывшей за 20 млн лет дрейфа, не могла
привести к быстрому проявлению магматической
активности в пределах также давно остывшего
раннемезозойского мантийного клина Палео-
Пекульнейской дуги. При длительном (в течение
40 млн лет, от конца триаса до начала титона) от-
сутствии в пределах Пекульнейско-Золотогор-
ской окраины регионально проявленных субдук-
ционных процессов островодужный магматизм
возобновляется при раскрытии в титоне бассейна
PV-2. Наконец, только в пределах Пекульнейско-
го сегмента проявились как интенсивный надсуб-
дукционный магматизм дуги, так и генерация
мафитов PV-2. В других сегментах орогена, при
отсутствии толщ PV-2, надсубдукционный маг-
матизм проявлен значительно слабее [11].

Обстановка сочленения пекульнейских террейнов 
(граница скольжения)

Новая интерпретация позднеюрской геодина-
мической обстановки формирования террейнов
Пекульнея может быть разработана на основе пред-
ставлений об энсиалической (окраинно-конти-
нентальной) природе фундамента Пекульнейской
дуги и окраинно-чукотской, но не межокеан-
ской, локализации всего Пекульнейско-Золото-
горского подвижного пояса. Начиная с титона и в
течение всего раннего мела геологическая исто-
рия обоих террейнов Пекульнея оказывается вза-
имосвязанной и указывает на обстановку слож-
ного сочетания процессов, характерных как для
границ скольжения, так и для зон субдукции
(табл. 1).

Альтернативой предположению о субдукции
океанической плиты Пацифика является кон-
цепция границы скольжения и магматической
активности в зоне трансформного разлома. Для
позднеюрского–раннемелового времени это со-
гласуется с разработанной Г.Е. Некрасовым [15]
геодинамической моделью, согласно которой на-
чиная с позднего палеозоя и в течение всего мезо-
зоя южный край Чукотского массива представлял
собой трансформную границу Арктического кон-
тинента.

Новым для данного региона является пред-
ставление о магматизме в зоне трансформного
разлома. В некоторых границах скольжения, об-
разованных трансформными разломами типа

дуга–дуга и дуга–хребет, направление движения
плит не вполне параллельно их краям – в таких
участках границы скольжения возможно расхож-
дение блоков литосферы с образованием между
взаимопараллельными трансформными разлома-
ми коротких ортогональных центров спрединга
[9, 37]. В результате в пределах трансформной
границы формируется полоса новой коры океа-
нического типа. Для магматизма таких обстано-
вок типичны базальты MORB-типа, высокомаг-
незиальные базальты, иногда и пикриты [36, 38, 42].
Современными примерами границ скольжения с
новообразованным центром спрединга являются
структуры Калифорнийского залива, Карибской
трансформной границы (Кайманов центр спре-
динга), Андманского моря.

Имеющиеся данные позволяют предполагать,
что тектонический комплекс Пекульнейско-Па-
цифической границы в титоне–валанжине пред-
ставлял собой зону трансформного разлома, вклю-
чающую также центр спрединга, генерировавший
молодую океаническую кору PV-2.

Представление о трансформной границе меж-
ду пекульнейскмим террейнами позволяет также
объяснить квази-одновременное развитие магма-
тизма PV-2 и Пекульнейской дуги. Субдукция в
пределах Пекульнейского сегмента была функци-
онально связана с формированием в титоне бас-
сейна с корой PV-2. Помимо позднеюрского–
раннемелового времени формирования магмати-
ческих комплексов PV-2 и Пекульнейской дуги,
можно указать также и геохимические данные,
объединяющие базальтовый магматизм двух ком-
плексов. Присутствие в составе вулканических
толщ PV-2, Пекульнейской дуги и блока Ворон
(т.е. в строении Восточного и Западного террей-
нов) некоторого количества базальтов MORB-ти-
па, близких между собой по индикаторным гео-
химическим параметрам FeO*/MgO (0.7–1.5),
TiO2 (0.6–1.6), Nb (0.5–1.5 ppm), Ba/La (5–20),
может свидетельствовать о существовании в
титоне–валанжине магматических источников,
контролировавшихся единой тектонической
структурой – зоной трансформного разлома (см.
рис. 3, б, г).

Динамические аспекты проявления субдукции
в зонах границ скольжения изучены для многих
регионов их развития [5, 28, 31]. Процессы магма-
тизма PV-2 и Пекульнейской дуги, датируемые
палеонтологическими данными как позднеюр-
ские–раннемеловые, протекали в большом ин-
тервале времени, длительностью в 18 млн лет [33].
Они могли породить андерплейтинг и субдукцию
горячей литосферы, т.е. генерацию как базальтов
MORB-типа в обоих террейнах, так и известково-
щелочных магматитов островодужного комплекса.

Таким образом, модель магматической актив-
ности и генерации субдукции в зоне трансформ-
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ного разлома позволяет реконструировать обста-
новку формирования комплекса PV-2 в структурной
близости с континентальным блоком, объяснить
квази-синхронность с комплексами Пекульней-
ской дуги, появление терригенных компонентов
в тонкообломочных отложениях, примитивный
состав лав с развитием низкокалиевых пикритои-
дов островодужного типа.

С завершением субдукции возрастает интен-
сивность динамики зоны трансформного разлома,
нарастают деформации пулл-апарт. Последую-
щее наращивание напряжений в готериве приве-
ло к расколу дуги и образованию внутридугового
пулл-апартного бассейна с мощным кратковре-
менным базальт-пикритовым магматизмом [11].
Ar–Ar датировка габброидов Светлореченского
массива в 127–129 млн лет показывает, что эндо-
генные процессы, порожденные расколом дуги в
готериве, продолжались до баррема включитель-
но [17]. Кардинальное изменение геодинамиче-
ской обстановки с окончательным прекращени-
ем активности Пекульнейской дуги связано с
баррем–аптскими и раннеальбскими орогениче-
скими движениями, завершившими формирова-
ние поздних мезозоид северо-восточной окраины
Азии [21, 23].

Региональные аспекты модели границы скольжения
Возможность реконструкции позднеюрской–

раннемеловой геодинамической обстановки в се-
веро-восточном углу Палео-Пацифика пока не
имеет однозначного решения. В наиболее рас-
пространенных схемах Пекульнейская дуга пред-
ставлена как интраокеаническая (энсиматиче-
ская) надсубдукционная структура, разделяющая
Южно-Анюйский океанический бассейн и плиту
Фараллон, с вергентностью в сторону Пацифика,
и продолжающая по простиранию Удско-Мур-
гальскую энсиалическую дугу [11, 20, 40, 43]
(рис. 4, а). Однако представление об Удско-Мур-
гальской принадлежности Пекульнейской энси-
матической дуги не согласуется с эпиконтинен-
тальной природой Западно-Пекульнейского
террейна; указанная модель не объясняет гете-
рогенное-гетерохронное строение Восточно-Пе-
кульнейского террейна и обстановку формирова-
ния комплекса PV-2.

Из модели Пекульнейско-Золотогорской гра-
ницы скольжения следует, что общая картина
геодинамики северо-западной окраины Палео-
Пацифика в титонское–раннемеловое время
характеризовалась, с одной стороны, близорто-
гональным сближением тихоокеанских плит с
Колымо-Омолонским эпиконтинентальным про-
странством (с формированием Удско-Мургаль-
ского супрасубдукционного ансамбля, по [43]),
с другой – их латеральным перемещением вдоль
границы скольжения по южному краю Восточной

Рис. 4. Палеогеодинамические схемы северо-запад-
ной окраины Тихоокеанского подвижного пояса в
поздней юре–готериве.
(а) – Реконструкция палеогеодинамической обста-
новки, по [11];
(б) – схема геодинамической обстановки (по полу-
ченным данным).
Обозначено: ОМ – Омолонскй кратонный террейн;
ЯБ – Яблонский массив; ЗЧ – Западная Чукотка,
ВЧ – Восточная Чукотка; океанические бассейны:
ПП – литосфера Палео-Пацифика и окраинно-океа-
нических бассейнов, ЮА – Южно-Анюйский – отми-
рающий реликт Прото-Арктического океана, по [23];
островные дуги: УМ – Удско-Мургальская, ПК – Пе-
кульнейская, ОЛ – Олойская, ЯР – Яракваамская,
НТ – Нутесинская.
1 – кратонный террейн; 2 – Чукотский террейн кон-
тинентальной окраины; 3 – океанические бассейны;
4 – центр спрединга и океаническая кора комплекса
PV-2, генерированные в зоне границы скольжения;
5 – островные дуги; 6 – зоны субдукции и острово-
дужные системы; 7 – предполагаемые направления
движения плит; 8 – трансформные разломы
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Чукотки. Позднеюрская–раннемеловая Пекуль-
нейско-Золотогорская трансформная граница
предположительно являлась одним из участков
региональной границы скольжения, контроли-
ровавшей зону конвергенции между плитой
Фараллон и реликтовым Южно-Анюйским оке-
аническим бассейном. Если это так, то на палин-
спастических реконструкциях средне-позднеме-
зозойскую границу между внутренним (Южно-
Анюйским) и внешним Палеопацифическим (т.е.
реликтом Панталассы) океаническими бассейна-
ми можно провести по межокеанской зоне суб-
дукции, но с вергентностью в сторону внутреннего
бассейна в соответствии с современными аналога-
ми геодинамических обстановок – зонами субдук-
ции Малых и Южных Антил [27] (см. рис. 4, б).

ВЫВОДЫ

1. Восточно-Пекульнейский террейн опреде-
лен как аккретированный террейн океанической
коры, сопряженный с Западно-Пекульнейским
террейном дуги континентальной окраины Во-
сточной Чукотки. В составе Восточно-Пекуль-
нейского террейна отсутствуют комплексы ак-
креционной призмы, офиолитов, высокобариче-
ских – низкотемпературных метаморфических
пород, типоморфные для образований субдукци-
онной зоны.

2. Кремнисто-базальтовые толщи Восточно-
Пекульнейского террейна разделяются на два
разновозрастных комплекса, различающихся по
особенностям петрографического и геохимиче-
ского состава пород вулканогенных и осадочных
последовательностей. Комплекс PV-1 (байосская
океаническая кора Палео-Пацифика) сложен
диабазами и подушечными базальтами N-MORB
типа, обогащенными TiO2 и Nb, и перекрыт крем-
нисто-глинистыми отложениями байоса–ки-
мериджа. Комплекс коры океанического типа
PV-2 отличается развитием в толще подушечных
лав базальтов MORB-типа, обедненных TiO2 и Nb,
магнезиальных базальтов, пикритоидов, туфо-
генных и карбонатных пород. Данный комплекс
датируется радиоляриями поздней юры–раннего
мела и макрофауной валанжина.

3. Формирование комплекса PV-2 происходи-
ло после трансформного сочленения океаниче-
ской плиты PV-1 с окраиной микроконтинента
(начиная с титона) в бассейне с корой океаниче-
ского типа, раскрывшемся в пределах границы
скольжения между Восточной Чукоткой и Палео-
Пацификом.

4. В титоне–валанжине, в непосредственной
близости к бассейну генерации комплекса PV-2,
на окраине Чукотского микроконтинента фор-
мировался вулкано-плутонический комплекс
Пекульнейской дуги. Большинство магматиче-

ских пород энсиалической дуги относятся к гео-
химическим сериям IAT и CA, однако обильно
представлены и базальты MORB-типа, близкие
по составу к породам комплекса PV-2. Это обсто-
ятельство позволяет предполагать, что ранний
базальтовый магматизм обоих террейнов контро-
лировался единой тектонической структурой –
зоной трансформного разлома. Формирование
Пекульнейской дуги, скорее всего, обусловлено
процессами субдукции молодой и горячей коры
бассейна PV-2 под окраину Восточной Чукотки.
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between Paleo-Pacific and Chukotka Microcontinent
S. A. Palandzhyan*

Geological Institute RAS, bld.7, Pyzhevskii per., 119017 Moscow, Russia
*e-mail: sapaland@mail.ru

The West Pekulney terrane of the continental margin arc is conjugated with the East Pekulney terrane of the
oceanic crust, the siliceous-volcanogenic strata of which (Pekulneyveemskaya Formation, PV) are divided
into two complexes. The first PV-1 complex includes a dike series, pillow basalts with increased Nb, TiO2 and
FeO*/MgO ratios, siliceous-clayey deposits dating from the Bajocian–Kimmeridgian time interval. The
second complex PV-2 – its pillow basalts belong to the low-titanium group of the N-MORB type, they are
characterized by low Nb contents and are combined with magnesian basalts and picrite-basalts, tuffaceous
rocks of basic composition. The siliceous-argillaceous deposits of the PV-2 complex are dated by the Late Ju-
rassic–Early Cretaceous radiolarian accumulations and the Valanginian macrofauna, which contain an ad-
mixture of terrigenous material and detritus of medium and felsic volcanic rocks; show signs of generation
near the source of allogenic material. New data on the geology and geochemical composition of the pillow
basalt strata confirm the formation of the PV-1 complex in the center of the Paleo-Pacific spreading. The
compositions and dating of rocks of the PV-2 complex indicate its generation in the Tithonian–Valanginian in
the zone of conjugation of the oceanic plate with the Pekulney–Zolotogorsk margin of the Chukchi continent.
The formation of the PV-2 complex immediately after the convergence of the Paleo-Pacific Plate (PV-1) with
the continental margin is explained by the generation of a young PV-2 oceanic crust in the spreading center,
formed in the transform fault zone. In the Tithonian– Valanginian, on the Pacific margin of Eastern Chu-
kotka, the Pekulney arc formed, which magmatic complexes include, in addition to rocks of the IAT and
CA series, low-Ti MORB-type basalts, similar in composition to some part of PV-2 basalts. It is likely that a
single tectonic structure existed in the Tithonian–Valanginian that controlled the basaltic magmatism of both
terranes; that structure could be a transtensional segment of the transform fault zone. The synchronous de-
velopment of the Pekulney arc and PV-2 complexes and the geochemical correlation of basalts indicate that
the Tithonian–Valanginian subduction within the Pekulney segment is caused by the opening of the PV-2 ba-
sin in the transform fault zone and subduction of young oceanic crust beneath the Eastern Chukotka margin.

Keywords: Eastern Chukotka, oceanic crust terrane, transform fault, plate slip boundary, subduction of the
young lithosphere
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