
© брынько и. В., 2017

Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН, 2017, № 4, с. 3–12

ВВедение

Пермские отложения на Северо-Востоке Азии 
представлены различными фациями и имеют 
разную мощность. Наиболее полные и хорошо 
охарактеризованные ископаемой фауной разре-
зы находятся на Омолонском массиве и его юго-
восточном обрамлении (терехов, 1979; Кашик и 
др., 1990). Однако их литологические особенно-
сти, корреляция с Международной и Общей стра-
тиграфическими шкалами (МСШ и ОСШ), усло-
вия образования до настоящего времени остают-
ся недостаточно изученными, особенно с учетом 
современных методов исследования пород. В 
2014–2015 гг. автор настоящей статьи принима-
ла участие в работе стратиграфического отряда 
СВКНии ДВО РАН и гиН РАН по изучению 
пермских отложений юго-восточной части Омо-
лонского массива и его юго-восточного обрамле-
ния. В результате был собран новый материал на 
различные виды исследований, в том числе для 
изучения изотопной геохимии O, c и Sr, U-Pb 
SHRIMP- и TIMS- датирования, и изучения ме-- и TIMS- датирования, и изучения ме-TIMS- датирования, и изучения ме-- датирования, и изучения ме-
тодами электронной микроскопии. 

 Целью данной работы является обзор совре-
менного состояния стратиграфии и литологии 

пермских отложений юго-восточной части Омо-
лонского массива и его обрамления, а также об-
суждение перспектив дальнейших исследований.

КраТКаЯ иСТориЯ иЗУЧениЯ ПерМСКиХ 
оТЛожениЙ оМоЛонСКоГо МаССиВа

Первые достоверные сведения о верхнем па-
леозое Омолонского массива были получены в 
результате проведенных в 1929–1930 гг. марш-
рутных исследований С. В. Обручева во время 
Колымской экспедиции. Маршруты проходи-
ли по водоразделу рр. Омолон и Коркодон, по 
долинам рр. Русская-Коркодонская и Русская-
Омолонская и дали первые представления о гео-
логическом строении территории. С. В. Обручев 
собрал большой фактический материал, который 
позволил выделить отложения силурийской, де-
вонской, пермский, триасовой, юрской, меловой, 
палеогеновой, неогеновой и четвертичной си-
стем (геология СССР, 1970). В 1934 г. б. К. лиха-
рев, изучивший палеонтологическую коллекцию 
С. В. Обручева, впервые выделил в регионе отло-
жения нижней перми (лихарев, 1934).

В октябре 1931 г. был организован государ-
ственный трест «Дальстрой», одной из задач ко-
торого было геологическое изучение региона, 
осуществляемое силами Омолонской и Ороек-
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ской экспедиций. Основываясь на этих материа-
лах, В. А. Цареградский впоследствии предполо-
жил широкое распространение верхнепермских 
отложений (Цареградский, 1945).

В 1939 г. в Магадане в геолого разведочном 
управлении Дальстроя был создан научно-
исследовательский отдел. Здесь исследования 
перми начал Ю. Н. Попов и позднее продолжил 
В. М. Заводовский. большой вклад в изучение 
стратиграфии перми региона внесли также рабо-
ты А. С. Симакова, Н. и. ларина, б. А. Сняткова 
и других геологов. 

В 1957 г. в Магадане состоялось 1-е Межве-
домственное региональное стратиграфическое 
совещание, на котором были предложены первые 
стратиграфические схемы пермских отложений 
Северо-Востока СССР. Однако эти схемы были 
плохо увязаны как между собой, так и с ОСШ. В 
1960 г. именно разрезы Омолонского массива по-
служили основой схемы перми, в которой В. М. 
Заводовский выделил семь региональных гори-
зонтов (Заводовский, 1960).

В 1960–1970-е гг. началось и продолжалось 
среднемасштабное государственное геологиче-
ское картирование, в результате которого были 
получены важные сведения по стратиграфии 
перми региона. Здесь следует отметить работы 
б. М. гусарова, О. г. Вялова и многих других. В 
1966–1968 гг. М. и. терехов и В. Н. Дорогой вы-
полнили работы по составлению и подготовке к 
изданию листа Р-57-V государственной геологи-
ческой карты масштаба 1: 200 000. эти материа-
лы позже легли в основу монографии М. и. те-
рехова «Стратиграфия и тектоника южной части 
Омолонского массива» (терехов, 1979). 

Начиная с середины 60-х гг. прошлого века, 
широкое развитие получили тематические рабо-
ты, про водимые сотрудниками ЦКтэ СВтгУ и 
СВКНии и позволившие существенно уточнить 
представления о геологическом строении Омо-
лонского массива. Н. и. Караваева и В. г. гане-
лин, являясь сотрудниками ЦКтэ СВтгУ, зани-
мались изучением пермских отложений Омолон-
ского массива и его юго-восточного обрамления. 
Они провели детальное лито- и биостратиграфи-
ческое расчленение разрезов, уточнили и допол-
нили схему стратиграфии перми.

Накопленные данные о пермских отложени-
ях Магаданской области, в том числе Омолон-
ского массива, были обобщены в т. ��� «гео-��� «гео- «гео-
логии СССР» (1970) и на втором региональном 
Межведомственном стратиграфическом совеща-
нии 1974–1975 гг. В материалах совещания под-
ведены итоги изучения пермских отложений, 
впервые предложено их структурно-фациальное 
районирование, утверждена новая региональная 

стратиграфическая схема для территории Мага-
данской области и намечены первоочередные за-
дачи исследований (Решения 2-го.., 1978). 

В начале 80-х гг. прошлого столетия группа 
специалистов из ВСегеи (ленинград), ЦКтэ 
СВПгО и СВКНии ДВНЦ АН СССР (Магадан) 
провела комплексное изучение стратотипиче-
ского разреза пермских отложений Омолонского 
массива на руч. Водопадный (Кашик и др., 1990). 
В созданной итоговой монографии впервые при-
ведено всестороннее литологическое описание 
двух основных разрезов пермских отложений 
Омолонского массива (по руч. Водопадный и  
р. Русская-Омолонская) и дана их биостратигра-
фическая характеристика. 

80-е гг. прошлого века были отмечены широ-
ким развитием крупномасштабного (масштаба 
1: 50 000) геологического картирования в связи 
с открытием золоторудного месторождения Ку-
бака и поиском аналогичных рудных объектов. 
В этот период был собран большой палеонтоло-
гический материал, поступавший на определе-
ние в ЦКтэ СВПгО и ВСегеи специалистам-
палеонтологам: А. С. бякову, Н. и. Караваевой и 
В. г. ганелину. 

В конце прошлого века и начале 2000-х гг. 
изу чение пермских отложений было продолже-
но; шла обработка ранее полученных материалов 
и их обобщение, уточнение биостратиграфиче-
ских шкал по брахиоподам, двустворчатым мол-
люскам и мелким фораминиферам. 

В начале текущего столетия изучение перм-
ских толщ Северо-Востока, и в том числе Омо-
лонского массива, значительно активизирова-
лось. В немалой степени этому способствова-
ли изменения, произошедшие в структуре как 
МСШ, так и ОСШ перми. В частности, эти из-
менения касаются перехода от двух- к трехчлен-
ному делению перми, а также интеграции об-
ширных новых данных, полученных по разным 
регионам мира. итогом этих исследований яви-
лась новая стратиграфическая схема пермских 
отложений Колымо-Омолоно-чукотского регио-
на, принятая на 3-м Межведомственном регио-
нальном стратиграфическом совещании (Санкт-
Петербург, декабрь 2002 г.) и ряд биостратигра-
фических зональных схем (ганелин и др., 2001; 
Решения 3-го…, 2009; Ganelin, Biakov, 2006; Bia-Ganelin, Biakov, 2006; Bia-, Biakov, 2006; Bia-Biakov, 2006; Bia-, 2006; Bia-Bia-
kov, 2006; Karavaeva, Nestell, 2007).

В 2010 г. вышла монография А. С. бякова (бя-
ков, 2010а), где не только обобщены все нако-
пленные к этому времени данные по двуствор-
чатым моллюскам – одной из важнейших групп 
ископаемых организмов перми Северо-Востока 
Азии, но и рассмотрен ряд других проблем перм-
ской стратиграфии и палеогеографии региона.

И. В. Брынько
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СоВреМеннаЯ СТраТиГраФиЧеСКаЯ 
СХеМа ПерМи СеВеро-ВоСТоКа аЗии

территорию Северо-Востока Азии традицион-
но разделяют на два крупных региона: Верхояно-
Охотский и Колымо-Омолоно-чукотский. Каж-
дый из них имеет свою собственную региональ-
ную стратиграфическую схему и характеризуется 
несколько различающимися подходами к выде-
лению и обоснованию региональных горизонтов. 
В основу построения стратиграфической схемы 
Верхояно-Охотского региона первоначально был 
положен ритмостратиграфический принцип, по 
которому пермские отложения были подразде-
лены на шесть горизонтов (Андрианов, 1975). 
Позднее эта схема получила значительное пале-
онтологическое и историко-геологическое обо-
снование (Абрамов, григорьева, 1988; Kletz et al., 
2006; Kutygin, 2006). Разработка стратиграфиче-Kutygin, 2006). Разработка стратиграфиче-, 2006). Разработка стратиграфиче-
ской схемы перми Колымо-Омолоно-чукотского 
региона изначально была основана на палеон-
тологической основе (Заводовский, 1960). Поз-
же В. г. ганелин и другие исследователи удели-
ли большое внимание геоисторическому подходу 
для ее разработки (ганелин и др., 2001; Ganelin, 
Biakov, 2006). 

Пермские отложения Колымо-Омолоно-
чукотского региона, куда входит рассматрива-
емая нами территория, подразделяются на че-
тыре региональных надгоризонта: мунугуджак-
ский, джигдалинский, омолонский и колымский. 
Принцип их выделения основан на этапности 
развития системы седиментационных бассейнов 
Северо-Востока Азии. Каждому этапу отвечает 
свой тип сообществ бентосной фауны, который 
коррелируется с седиментологическими цикла-
ми. По этому принципу надгоризонты разделены 
на горизонты (ганелин и др., 2001; Ganelin, Bia-
kov, 2006). Всего установлено 9 региональных го-, 2006). Всего установлено 9 региональных го-
ризонтов: орочский, огонерский, коаргычанский, 
халалинский, русско-омолонский, олыньский, бо-
чарский, гижигинский, хивачский (рис. 1). 

биостратиграфическую основу региональных 
горизонтов Колымо-Омолоно-чукотского регио-
на составляют самостоятельные детальные под-
разделения по ведущим группам организмов – 
брахиоподам, двустворчатым моллюскам, мел-
ким фораминиферам (ганелин и др., 2001; бяков, 
2008; Karavaeva, Nestell, 2007).

СТрУКТУрно-ФаЦиаЛЬное 
раЙонироВание

На 3-м Межведомственном стратиграфиче-
ском совещании была предложена схема струк-
турно-фациального районирования пермских 
отложений, в основу которой положен так на-
зываемый палеогеографический принцип (Ре-
шения 3-го…, 2009). В этой работе территория 

Северо-Востока Азии в зависимости от особен-
ностей био- и седиментогенеза подразделена на 
три структурно-фациальные области: Верхояно-
Охотскую, Колымо-Омолонскую, Новосибирско-
чукотскую. В каждой из них выделяются свои 
структурно-фациальные провинции, зоны и под-
зоны.

чуть позднее А. С. бяков эту схему райони-
рования усовершенствовал на основе тектоно-
геодинамического подхода (бяков, 2010б). было 
выделено шесть структурно-фациальных обла-
стей: Верхоянская, Охотско-тайгоносская, Колы-
мо-Омолонская, Алазейско-Олойская, Новоси-
бирско-чукотская и Корякская. В зависимости от 
геодинамических условий и особенностей седи-
ментации каждая из перечисленных областей ха-
рактеризуется отличительными условиями осад-
конакопления и характеристикой ископаемых со-
обществ фауны. Деление областей на провинции 
также претерпело ряд изменений. Автор настоя-
щей статьи придерживается последнего принци-
па структурно-фациального деления с учетом ма-
териалов 3-го Межведомственного регионально-
го стратиграфического совещания. 

Рассматриваемая территория входит в со-
став Колымо-Омолонской области, занимая в 
ней центральное место (рис. 2) и характеризу-
ется очень сложным сочетанием фаций различ-
ного состава и происхождения: от мелководных 
шельфовых до глубоководных батиальных, что 
отражает сложную и в значительной степени, 
разнородную ее структуру (ганелин и др., 2003; 
бяков, 2010а). Область подразделяется на следу-
ющие структурно-фациальные провинции: Омо-
лонскую, гижигинскую, Сугойскую, Уяндино-
Селенняхскую, Приколымо-Омулевскую, Нят-
венскую, каждая из которых отражает специфику 
геологического развития территории в перми. 
Данная статья посвящена рассмотрению перм-
ских отложений Омолонской и гижигинской 
структурно-фациальных провинций.

Омолонская провинция
Отличительными чертами Омолонской про-

винции от соседних являются сравнительно не-
большая мощность разрезов перми, их относи-
тельная мелководность, преобладание «колыми-
евых» известняков в средней части пермского 
разреза, большое количество разнообразной ис-
копаемой фауны. Омолонская провинция под-
разделена на три структурно-фациальные зоны: 
Юкагирскую, Ауланджинскую и Намындыкано-
Моланджинскую.

 Юкагирская зона расположена в центральной 
и юго-восточной части провинции и соответству-
ет так называемой Юкагирской глыбе – наиболее 
приподнятой территории Омолонского массива. 
Юкагирская зона подразделяется на 8 подзон.  

Пермь юго-востока Омолонского массива и его обрамления (Северо-Восток России)
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Рис. 1. Региональная стратиграфическая схе-
ма и корреляция основных разрезов перми Омо-
лонского массива и его юго-восточного обрам-
ления (по: ганелин, 1984; Решения 3-го…, 2009; 
бяков, 2010а; бяков и др., 2017а; Ganelin, Biak-Ganelin, Biak-, Biak-Biak-
ov, 2006;  Karavaeva, Nestell, 2007): 1 – «колыми-
евые» известняки; 2 – песчаники; 3 – алевролиты; 
4 – туфовая примесь в породах; 5 – туфы и туф-
фиты; 6 – линзы известняков; 7 – диамиктиты;  
8 – гравийно-галечный материал

Fig. 1. Regional stratigraphic scale and correlation of key Permian sections in the Omolon  massif and south-eastern 
frame (ганелин, 1984; Решения 3-го…, 2009; бяков, 2010а; бяков и др., 2017а; Ganelin, Biakov, 2006;  Karavaeva, 
Nestell, 2007): 1 – «kolymic» limestones; 2 – sandstones; 3 – siltstones; 4 – tuff admixture in rocks; 5 – tuff and tuf-
fites; 6 – limestones lenses; 7 – diamictites; 8 – gravel and pebble-size material
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В целом разрез перми сокращенный, маломощ-
ный (до 300 м) и характеризуется выпадением 
нижнепермских отложений и наличием переры-
вов в средней и верхней части перми. Почти на 
всей территории зоны выделяются пачки «колы-
миевых» известняков мощностью от 30 до 120 м.  
В разрезе также встречаются диамиктиты и 
песчано-глинистые отложения с незначительной 
туфовой примесью. Далее в статье мы будем рас-
сматривать только часть территории Юкагирской 
зоны – Кедонскую и хивачскую подзоны.

Намындыкано-Моланджинская зона распо-
ложена в северной части Омолонской провин-
ции и подразделяется на пять подзон. Пермский 
разрез характеризуется большой мощностью 
(до 1500 м) и полнотой. типично присутствие 
песчано-глинистых пород, туффитов, а также ма-
ломощных прослоев «колымиевых» известняков; 
в породах нередко встречается рассеянный пиро-
кластический материал. 

Ауланджинская зона занимает восточную 
часть провинции и подразделяется на четыре 
подзоны. Пермские отложения характеризуются 
относительно большой мощностью (до 1100 м)  
и довольно широким распространением песча-
ных отложений, в средней части разреза при-
сутствуют туфы и туффиты различного состава, 
иногда встречаются «колымиевые» известняки. 
В этой зоне мы рассмотрим только Мунугуджак-
скую подзону.

Гижигинская провинция
гижигинская провинция включает пермские 

отложения погруженной юго-восточной части 
Омолонского массива – от относительно мелко-
водных в нижней перми до существенно глубоко-
водных в средней и верхней, которые уже относят-
ся к периферии гижигинского задугового бассей-
на (бяков, 2010а). Провинция подразделена на ряд 
структурно-фациальных зон: Верхнегармандин-
скую, ирбычанскую, Верхнепареньскую, Верхне-
пенжинскую, Аулакагычан-Муниччанскую, Усть-
гижигинско-Вархаламскую, хопкинейскую. В 
целом для гижигинской провинции характерен 
мощный непрерывный песчано-глинистый раз-
рез (мощность отложений до 3000 м), нередко 
присутствуют вулканиты различного состава, из-
редка встречаются маломощные линзовидные 
прослои «колымиевых» известняков. В гижигин-
ской провинции мы рассмотрим только Верхне-
пареньскую зону.

ХараКТериСТиКа ПерМСКиХ оТЛожениЙ 
ЮГо-ВоСТоЧноЙ ЧаСТи оМоЛонСКоГо 

МаССиВа и ЗаПада ГижиГинСКоЙ ЗонЫ

В рассматриваемых нами зонах и подзонах 
на юго-восточной части Омолонского массива 
(Кедонская, хивачская, Мунугуджакская) и за-

падной части гижигинского прогиба (Верхнепа-
реньская зона) отложения имеют пестрый лито-
логический состав (см. рис. 1). Для этих подзон и 
зоны в той или иной степени характерна туфовая 
примесь в породах и довольно частая встречае-
мость остатков фауны, которые позволяют выде-
лять практически повсеместно не только регио-
нальные стратоны – горизонты, но и наиболее 
дробные биостратиграфические подразделения – 
зоны по основным группам фауны.

орочский и огонерский горизонты пред-
ставлены только в двух подзонах – Муну-
гуджакской и Верхнепареньской. Отложения 
Верхне пареньской зоны сложены кремнисты-
ми алевритовыми пепловыми туфами и туффи-
тами мощностью 80–120 м. В Мунугуджакской 
подзоне этот интервал имеет гораздо меньшую 
мощность – до 40 м и представлен песчано-
алевритовыми породами с прослоями брахио-
подовых ракушечников.

Коаргычанский горизонт. В Верхнепарень-
ской зоне мощность отложений горизонта 90–
150 м, они представлены альбито-кремнистыми 
породами, пепловыми туфами и тонкообломоч-
ными туффитами. В Мунугуджакской подзоне 
разрез сложен известковистыми песчаниками и 
«колымиевыми» известняками, имеет мощность 
до 100 м. В Кедонской и хивачской подзонах го-
ризонт представлен только верхней частью и 
включает туфопесчаники, алевролиты и «колы-
миевые» известняки мощностью до 10 м. 

Халалинский горизонт. В Верхнепареньской 
зоне для отложений горизонта характерно ци-
кличное строение, которое выглядит как пересла-
ивание темно-серых туфоалевролитов со светло-
серыми туфопесчаниками; мощность отложений 
составляет 120–150 м. В Мунугуджакской и Ке-
донской подзонах породы схожи по литологиче-
скому составу и представлены зелеными и серы-
ми массивными песчаниками, чередующимися с 
пачками «колымиевых» известняков. Мощность 
отложений в Мунугуджакской подзоне умень-
шается до 55 м, а в Кедонской – до 30 м. В хи-
вачской подзоне горизонт представлен глинисто-
алевритистыми породами мощностью до 50 м с 
большим количеством туфового материала, чем 
одновозрастные отложения других зон. 

русско-омолонский, олыньский и бочар-
ский горизонты. Отложения Верхнепареньской 
зоны и Мунугуджакской подзоны представлены 
такими же по составу породами, что и образова-
ния халалинского горизонта. Мощность пород в 
Верхнепареньской зоне 120–150 м, в Мунугуд-
жакской – 55 м. Разрез Кедонской и хивачской 
подзон представлен серыми «колымиевыми» из-
вестняками с прослоями брахиоподовых раку-
шечников. В хивачской подзоне в породах, от-
носящихся к олыньскому горизонту, встречают-

Пермь юго-востока Омолонского массива и его обрамления (Северо-Восток России)
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ся «колымиевые» известняки биогермного типа, 
а в бочарском горизонте в подчиненном коли-
честве наблюдается переслаивание зеленовато-
серых песчаников и алевролитов. В Пареньской 
зоне остатки фауны очень редки и представлены 
единичными брахиоподами, двустворчатыми и 
брюхоногими моллюсками. Мощность пермских 
отложений в Кедонской подзоне 120 м, в хивач-
ской – 107 м. 

Гижигинский горизонт. Для всего горизон-
та общим является повсеместное присутствие 
диамиктитов и наличие вулканической приме-

си в породах. В Верхнепареньской зоне отло-
жения представлены черными неяснослоисты-
ми туфоаргиллитами и темно-серыми до чер-
ных диамиктитами мощностью около 400 м. 
гравийно-галечный материал плохо окатан и рас-
пространен по всему разрезу, но гораздо больше 
включений встречается в диамиктитах. В Муну-
гуджакской подзоне отложения гижигинского го-
ризонта представлены зелеными алевритовыми 
туффитами мощностью 5 м. Особенностью Ке-
донской и хивачской подзон является наличие 
темно-серых диамиктитов. Они отличаются от 
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одновозрастных с ними в Верхнепареньской зоне 
отсутствием слоистости, щебенчатости и хоро-
шо окатанного гравийно-галечного материала. 
Для нижней части гижигинского горизонта Ке-
донской зоны типично присутствие зеленых пеп-
ловых туфов. Мощность отложений горизонта в 
хивачской зоне 50 м, для Кедонской характерен 
сокращенный разрез – 15 м.

Хивачский горизонт. В целом породы 
Верхне пареньской зоны, Кедонской и хивач-
ской подзон схожи и представлены зеленовато-
серыми туфопесчаниками, туфоалевролитами и 
светло-серыми «колымиевыми» известняками. 
Отличие заключается только в мощности отло-
жений: в Верхнепареньской зоне их мощность 
около 200 м, в хивачской – 50 м, а в Кедонской 
подзоне – 15 м. 

оСноВнЫе нереШеннЫе ПроБЛеМЫ 
и ПерСПеКТиВЫ даЛЬнеЙШиХ 

иССЛедоВаниЙ

Несмотря на многолетнее изучение пермских 
отложений, существует ряд нерешенных вопро-
сов, среди которых следует особо отметить про-
блему корреляции границ региональных гори-
зонтов с ярусами ОСШ и МСШ, в том числе и 
границ систем карбон – пермь и пермь – триас 
(бяков, 2010а). это обусловлено рядом трудно-
стей, связанных с тем, что обоснование границ 
ярусов МСШ проводится по конодонтам, в мень-
шей степени – по фузулинидам и аммоноидеям. 
Но на Северо-Востоке Азии остатки конодонтов 
и фузулинид встречаются крайне редко, а аммо-
ноидеи представлены преимущественно энде-
мичными таксонами (Kutygin, 2006). что каса-Kutygin, 2006). что каса-, 2006). что каса-

ется корреляции с ОСШ, то, учитывая континен-
тальный характер верхней ее части, эта проблема 
стоит еще более остро (бяков и др., 2017б). 

Решением ранее упомянутых задач мо-
жет послужить высокоточное U-Pb TIMS- и 
SHRIMP-датирование основных границ реги--датирование основных границ реги-
ональных стратонов и использование методов 
изотопной хемостратиграфии (прежде всего по 
изотопам С и Sr), которые позволят коррели-
ровать пермские разрезы с МСШ. В последнее 
время эти методы уже начали использоваться 
на Северо-Востоке Азии (Davydov et al., 2016,  
2017; бяков и др., 2017а-в). еще одним из пу-
тей решения данных проблем является исполь-
зование методов событийной стратиграфии (бя-
ков, 2012).

Для Омолонского массива и его юго-
восточного обрамления отдельно выделяет-
ся проблема образования характерных и весьма 
своеобразных пород, прежде всего диамиктитов 
и «колымиевых» известняков. 

«Колымиевые» известняки являются одной 
из самых характерных литофаций Омолонского 
массива, они встречаются на разных стратигра-
фических уровнях – от джигдалинского до хи-
вачского, но самые мощные пачки приурочены 
к омолонскому надгоризонту. В настоящее вре-
мя существуют две гипотезы образования этих 
специфичных пород (Кашик и др., 1990; гане-
лин, 2013). Согласно первой эти породы состо-
ят из дезинтегрированных обломков призмати-
ческого слоя раковин иноцерамоподобных дву-
створок. Вторая точка зрения обосновывает их 
бактериальное происхождение. Возможным ре-
шением этой проблемы могут послужить методы 

Пермь юго-востока Омолонского массива и его обрамления (Северо-Восток России)

Рис. 2. Структурно-фациальное районирование пермских отложений Северо-Восточной Азии (по Решения 
3-го…, 2009; бяков, 2010а,б). Структурно-фациальные области: А – Верхоянская, б – Охотско-тайгоносская, 
В – Колымо-Омолонская, г – Алазейско-Олойская, Д – Новосибирско-чукотская, е – Корякская. Провинции: 
i – булкур-Оленекская, ii – Западно-Верхоянская, iii – Центрально-Верхоянская, IV – Восточно-Верхоянская,  
V – Южно-Верхоянская,  VI – Юдомо-Майская, VII – яно-индигирская, VIII – Охотско-Аян-Юряхская, I� – 
балыгычанская, � – тайгоносская, �I – Пенжинская, �II – Омолонская, �III – гижигинская, �IV – Сугойская, 
�V – Приколымо-Омулевская, �VI – Нятвенская, �VII – Уяндино-Селенняхская, �VIII – березовско-Олойская, 
�I� – большеанюйская, �� – Алазейская, ��I – танюрерская, ��II – Врангелевская, ��III – Новосибирская. 

Структурно-фациальные зоны и подзоны: зоны Омолонской провинции: 1 – Юкагирская, 2 – Намындыкано-
Моланджинская; 3 – Ауланджинская; зона гижигинской провинции: 4 – Верхнепареньская.  расположение  
изученных разрезов: а – Мунугуджакская подзона (р. Мунугуджак), б – Кедонская подзона (р. Русская-
Омолонская), в – хивачская подзона (руч. Водопадный), г – Верхнепареньская зона (руч. Федоровский)

Fig. 2. Structural-facial zonation of Permian deposits in Northeast Asia (after Решения 3-го…, 2009; бяков, 2010а, б).  
Structural-facial regions: A – Verkhoyansk, б – Okhotsk-Taigonos, B – Kolyma-Omolon, г – Alazeya-Oloyi,  
Д – Novosibirsk-Chukotka, E – Koryak. Provinces: I – Bulkur-Olenek, II – West Verkhoyansk, III – Central Verkho-
yansk, IV – East Verkhoyansk, V – South Verkhoyansk, VI – Yudoma-May,  VII – Yanа-Indigirka, VIII – Okhotsk-
Ayan-Yuryakh, I� – Balygychan, � – Taigonos, �I – Penzhina, �II – Omolon, �III – Gizhigа, �IV – Sugoy, �V – 
Prikolyma-Omulyovka, �VI – Nyatven, �VII – Uyandina-Selennyakh, �VIII – Berezovka-Oloу, �I� – Bolsheanyuy, 
�� – Alazeya, ��I – Tanyurer, ��II – Wrangel, ��III – Novosibirsk.

Structural-facial zones and subzones. Omolon province: 1 – Yukagir; 2 – Namyndykan-Molandzha; 3 – Aulandzha; 
Gizhiga province: 4 – Verkhneparen. Locations of the studied sections: a – Munugudzhak subzone (Munugudzhak 
River) б – Kedon subzone (Russkaya-Omolon River), в – Hivach subzone (Vodopadny Creek), г – Verkhneparen zone 
(Fedorovsky Creek)

←
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электронной микроскопии, позволяющие полу-
чить микрофотографии «колымиевых» известня-
ков различного возраста (ганелин, 2013; брынь-
ко, 2016).

Очень интересными и своеобразными поро-
дами перми Северо-Востока Азии являются диа-
миктиты. В настоящее время имеется несколько 
точек зрения на их происхождение: вулканоген-
ная, ледниковая, ледово-морская, тектоническая, 
«турбидитовая», но в последнее время преобла-
дают две: ледово-морская и вулканогенная (эп-
штейн, 1972; бяков и др., 2010). На Омолон-
ском массиве и его обрамлении эти породы, по-
видимому, несколько иные, чем в Аян-Юряхском 
антиклинории и северо-восточном обрамле-
нии Охотского массива и недостаточно изуче-
ны. Омолонские диамиктиты имеют преиму-
щественно неслоистую текстуру, а диамиктиты 
юго-восточного обрамления массива, как прави-
ло, характеризуются слоистостью. Помимо тек-
стурных отличий матрикса, рассматриваемые 
диамиктиты имеют и разную степень окатанно-
сти гравийно-галечного материала (включений). 
На Омолонском массиве включения чаще хоро-
шо окатаны, а на юго-восточном его обрамлении 
(гижигинский прогиб) преобладают плохо ока-
танные включения. 

В последние годы связь диамиктитов Аян-
Юряхского антиклинория и северо-восточного 
обрамления Охотского массива с Охотско-
тайгоносской вулканической дугой получила ряд 
новых подтверждений. эти результаты исследо-
ваний опубликованы в работах (бяков и др., 2010; 
Isbell et al., 2016). Решением проблемы происхо- et al., 2016). Решением проблемы происхо-et al., 2016). Решением проблемы происхо- al., 2016). Решением проблемы происхо-al., 2016). Решением проблемы происхо-., 2016). Решением проблемы происхо-
ждения диамиктитов Омолонского массива могут 
послужить U-Pb TIMS- и SHRIMP-датирование и 
матрикса, и включений, более детальное изуче-
ние петрографии галечного материала, геохими-
ческое изучение матрикса, в том числе на редко-
земельные элементы.

До сих пор остается не до конца ясным во-
прос о наличии синхронного пирокластическо-
го материала в пермских породах на рассматри-
ваемой территории. Диагностика пирокластики 
связана со значительными сложностями (бяков, 
Ведерников, 2013). Но в последнее время стано-
вится очевидным, что такой материал присут-
ствует как в пермских породах гижигинского 
прогиба, так и на Омолонском массиве. В част-
ности, предварительные результаты петрогра-
фического изучения пермских пород гижигин-
ской и федоровской свит позволяют диагности-
ровать прослои туфов и в разрезах прогиба, и на 
Омолонском массиве.
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Пермь юго-востока Омолонского массива и его обрамления (Северо-Восток России)

Permian of the South-eaStern Part of the omoLon maSSif: 
hiStory of Stady, SuStainabLe StatuS of StratigraPhy  

and LithoLogy, ProSPectS of reSearch

I. V. Brynko

The paper briefly reviews the current state of stratigraphy, lithology, and structural-facial zonation 
of the Permian deposits in the south-eastern part of the Omolon massif and its framing. In the 
Kedon and Khivach  structure-facial subzones of the Yukagir zone, as well as in the Munugudzhak 
subzone, which is part of the Aulandzha zone and the Verkhneparen zone, Permian rocks have vary 
in lithological composition, thickness,  and fossil fauna quantity. The main unsolved problems of 
studying Permian deposits stratigraphy and lithology are indicated, and perspectives for their further 
research are outlined.

Keywords: Permian, history of  studies, structural-facial zonation, omolon massif, gizhiga 
deflection, north-east of russia.
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