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Омулевское поднятие находится в  пределах внутренней части Верхояно-Колымской 
складчатой системы, юго-восточной части коллизионного пояса Черского и простира-
ется в северо-западном направлении. На юго-западе от него находится Иньяли-Дебин-
ский синклинорий, на севере структура скрыта под отложениями Момо-Зырянского 
прогиба, на востоке граничит с Приколымским поднятием. В центральной части Ому-
левского поднятия выделяется Рассошинский тектонический блок (зона), сложенный 
ордовикскими и  девон-раннеюрскими вулканогенными и  осадочными образования-
ми. При изучении истории геологического развития Рассошинской зоны, зафиксиро-
ванной в  структурных особенностях слагающих ее горных пород в  северо-западной 
части Омулевского поднятия, выявлены два главных типа деформаций: 1) ранние пла-
стические и 2) поздние хрупкие. Сделан вывод о наличии нескольких типов хрупких 
деформаций. Структурные исследования пород офиолитокластитового комплекса 
свидетельствуют о многостадийности происшедших на данной территории деформа-
ций. Выделено пять стадий деформационного процесса, соответствующих основным 
этапам тектонического развития территории. Проведенные структурно-геологические 
исследования и реконструированная по ним эволюция полей тектонических напряже-
ний хорошо согласуются с выделенными В. С. Оксманом (2000) стадиями деформаций 
к северу от рассматриваемого региона. Рассошинская зона и прилегающие тектониче-
ские единицы — уникальные геолого-структурные объекты, позволяющими детально 
исследовать эволюцию Омулевского поднятия, так как на небольшой площади, кото-
рую оно занимает, выявлены тектонические структуры всех стадий деформаций, вы-
деленные для всего коллизионного пояса Черского. Отдельно отмечено наличие сдви-
го-сбросовых деформаций в  Арга-Тасской зоне, поскольку с  ними, вероятнее всего, 
связаны золоторудные проявления в  изучаемом районе. Дальнейшей расшифровки 
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и привязки к временному интервалу требует самая ранняя стадия деформационных 
процессов.
Ключевые слова: структурная эволюция, коллизия, офиолитокластиты, Омулевское 
поднятие.

Введение

Омулевское поднятие простирается в северо-западном направлении в преде-
лах внутренней части Верхояно-Колымской складчатой системы и юго-восточной 
части коллизионного пояса Черского и (Оксман, 2000). На юго-западе от него на-
ходится Иньяли-Дебинский синклинорий, на севере структура поднятия скрыта 
под отложениями Момо-Зырянского прогиба, на востоке оно граничит с Прико-
лымским поднятием.

В центральной части Омулевского поднятия выделяется Рассошинский текто-
нический блок (зона), сложенный ордовикскими и девон-раннеюрскими вулкано-
генными и  осадочными образованиями (Мерзляков, 1971). С  запада обнажается 
среднеордовикско-раннекаменноугольный терригенно-карбонатный разрез Га-
рымчанской зоны, с востока — глубоководные базальты и сланцы позднего палео-
зоя — раннего мезозоя Арга-Тасского тектонического блока (рис. 1). Эти различные 
по своему составу и обстановкам образования тектонические единицы сочленены 
в сложной складчато-надвиговой структуре. Для развития представлений о текто-
нической эволюции Омулевского поднятия впервые были исследованы структур-
ные парагенезы пликативных и дизъюнктивных нарушений.

1. Геологическое строение Рассошинской зоны
Разрез Рассошинской зоны охватывает отложения от нижнего палеозоя до 

кайнозоя включительно. В пределах этой зоны находится единственный на севе-
ро-востоке России вулканогенно-осадочный комплекс ордовика, известны одни 
из лучших в регионе разрезы девона, карбона и перми, широко распространены 
терригенно-вулканогенные верхнеюрские образования.

Единственное надежное фаунистическое доказательство присутствия в  Рас-
сошинской зоне кембрийских отложений  — остатки трилобитов, обнаруженные 
Г. А. Максимовой и М. Н. Поташевой в конце 1970-х гг. (Сурмилова и Максимова, 
1987). Они были собраны в глыбах из конгломератов, залегающих в низах ордовик-
ского разреза, поэтому эти данные рассматриваются при характеристике ордовик-
ской системы. 

Осадочный разрез Рассошинской зоны начинается с толщи офиолитокласти-
тов (Кропачев и др., 1987; Шпикерман и Мерзляков, 1988). Эта толща не имеет ана-
логов в пределах Омулевского поднятия и рассматривается нами более детально, 
чем перекрывающие ее вулканогенные и осадочные комплексы.

Офиолитокластитовая толща распространена на лево- и правобережье р. Рас-
сохи при впадении в нее руч. Шумного (рис. 2). Хорошо обнаженные, но фрагмен-
тарные разрезы толщи изучены на левобережье руч. Шумного в  5  км выше его 
устья и  на правом обрывистом берегу р.  Рассохи напротив устья руч. Шумного, 
основание толщи не вскрыто. В ее низах залегают серпентинизированные горизон-
тально (параллельно)-слоистые алевролиты, сменяющиеся вверх по разрезу также 
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Рис. 1. Геологическая карта Омулевского поднятия, по работе (Ставский, 1988) с изменениями 
авторов:

1  — рыхлые кайнозойские образования; 2  — меловые угленосные образования Момо-Зырянской 
впадины; 3 — массивы гранитоидов; 4 — титонские терригенные образования; 5 — киммеридж-титон-
ские риолиты; 6 — бат-нижнетитонские осадочно-вулканогенные образования; 7 — верхнепалеозойско-
нижнемезозойские кремнисто-терригенно-вулканогенные образования; 8 — нижне-среднепалеозойские 
терригенно-карбонатные толщи; 9  — верхнесилуриско?-нижнедевонские терригенно-вулканогенные 
образования; 10 — ордовикские терригенно-вулканогенные образования; 11 — верхнепалеозойские оса-
дочно-вулканогенные образования Арга-Тасской зоны; 12 — триасово-юрские терригенные образования 
Верхояно-Колымской складчатой системы; 13 — геологические границы; 14 — главные угловые несогла-
сия; 15 — разрывные нарушения; 16 — офиолитокластитовый комплекс; 17 — номер азимутальной проек-
ции (номера соответствуют следующим участкам: 1–9 — руч. Шумный, 10–14 — разрез «Фестивальный», 
15–17 — руч. Широкий, 18–19 — руч. Сахарымнан). Фиолетовым цветом показана Рассошинская зона
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Рис. 2. Геологическое строение руч. Шумный (по данным отчета В. М. Мерзлякова за 1987 г.). 
Расположение данного участка см. рис. 1

1  — нерасчлененные отложения нижнего-среднего девона (известняки, доломиты); 2  — средний 
ордовик, булкутская толща (туффиты, туфы, туфопесчаники); 3  — нижний-средний ордовик, горелы-
шевская толща (глинистые сланцы, аргиллиты, песчаники); 4–6 — нижний ордовик (4 — биикская толща 
(кремнистые аргиллиты, туфы базальтов), 5 — иченская толща (глинистые сланцы, филлиты), 6 — кон-
гломератовая толща: а — валунно-галечные кварцитовые конгломераты, б — песчаники, в — известняки); 
7  — кембрий(?), офиолитокластитовая толща; 8  — границы согласного залегания: а  — установленные, 
б — предполагаемые; 9 — разрывные нарушения; 10 — номера азимутальных проекций, соответствующие 
участкам структурных измерений
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серпентинизированными гравелитопесчаниками и конгломератами (рис. 3, а и б). 
В  самых верхах разреза располагаются доломиты песчанистые, гравелитистые, 
галечные (пуддинги) мраморизованные, белые с бурой и ярко-оранжевой короч-
кой загара, за счет которой доломиты с поверхности выглядят как красноцветные 
(рис. 3, в) (Шпикерман и Мерзляков, 1988).

В составе обломочной части преобладают серпентиниты, кроме того, присут-
ствуют яшмы, силициты (рис. 3, г), карбонатные породы, редко — измененные до-
лериты и базальтоиды. Общая неполная мощность отложений варьирует от 100 до 
190 м. Эти образования с размывом перекрываются толщей кварцитовых конгло-
мератов раннеордовикского возраста. На основании указанных соотношений офи-
олитокластитовая толща условно датирована кембрием (Шпикерман и Мерзляков, 
1988). Широкое распространение обломков серпентинитов в  офиолитокластито-
вой тоще свидетельствует, что среди более древних, не выходящих на поверхность 
пород Рассошинской зоны значительная роль могла принадлежать ультрабазитам.

Отметим, что сходные по характеристикам обломочные серпентинитовые 
комплексы в настоящее время описаны и в уже сформированных коллизионных 
поясах (Abbat et al., 1970; Соколов, 1977; Оксман и др., 2003) так и в современных 
зонах конвергенции (Fryer, 1992; Lagabrielle et al., 1992).

Рис. 3. Офиолитокластитовая толща:
а и б — гальки гипербазитов в конгломератах; в — пуддинговые конгломераты; г — обломки яшмо- 

идов и силицитов в верхах конгломератовой толщи



70 Вестник СПбГУ. Науки о Земле. 2019. Т. 64. Вып. 1

Отложения ордовика представлены в нижней части конгломерат-песчанико-
выми толщами (конгломератовой и  иченской), сменяющимися вверх по разрезу 
терригенно-вулканогенными образованиями (биикской, горелышевкой и серечен-
ской толщами, а также булкутской свитой) (Булгакова, 1986; Булгакова, 1991; Бул-
гакова, 1996). Присутствие силурийских отложений в Рассошинской зоне остается 
дискуссионным. Отложения девона залегают с угловым несогласием, и для них ха-
рактерна смена грубозернистых терригенных пород гайской свиты на доломити-
сто-известняковые гипсоносные породы калгарской, голышевской, гипсоносной, 
сарыньской и сохской свит и венчающую разрез кремнисто-аргиллитовую тургояк-
скую свиту. В раннем-среднем девоне здесь накапливались отложения вулканоген-
но-осадочного увязкинского палеорифтового комплекса, который имеет сложный 
состав и представлен базальтами, трахидацитами, трахириолитами, риолитами, их 
туфами и лавобрекчиями, а также кремнистыми алевролитами, аргиллитами, фта-
нитами, граувакковыми песчаниками. Кроме вулканогенно-осадочных толщ, здесь 
широко развиты силлы, дайки и субвулканические тела пикритов, габбро, долери-
тов и трахитов (Прокопьев и др., 2007). Каменноугольно-пермские отложения Рас-
сошинской зоны начинаются с известняковой сергеляхской свиты, сменяющейся 
вверх по разрезу кремнисто-терригенно-вулканогенной магарской и агиджинской 
свитами, а затем известняками с линзами кремней и прослоями туфов бочерской 
свиты. Породы триасового возраста расположены в верхнем течении р. Зырянки, 
для которых характерны известняки и туфы горнинской серии, а также алевроли-
ты и их туфы старицкой серии; в нижнем течении р. Булкут наблюдаются преиму-
щественно туфы разнообразного состава, приуроченные к устьбулкутской и рас-
сошинской толщам (Константинов и Соболев, 2000). Вверх по разрезу находятся 
флишоиды нижнеюрской олгуинской свиты. Все эти образования перекрываются 
с  угловым несогласием верхнеюрскими конгломератами и  базальтами илиньтас-
ской свиты, на которой залегают титонские флишевые отложения бастахской се-
рии.

2. Структурные исследования и методика их проведения

Структурный план Рассошинской зоны чрезвычайно сложен и  практически 
не изучен. Специфика его заключается в широком распространении пликативных 
и дизьюнктивных структур разного возраста и разной морфокинематической при-
надлежности. Основным объектом структурных исследований стала зона распро-
странения офиолитокластитов. Кроме нее структурные элементы замерялись так-
же на следующих участках (см. рис. 1):

• по разрезу «Фестивальному», названному так М. Х. Гагиевым (1995) и нахо-
дящемуся в районе Гарымчанской зоны;

• у руч. Широкого, расположенного в Рассошинской зоне;
• у руч. Сахарымнан, продольно рассекающего Арга-Тасскую зону.

При полевых работах в Рассошинской зоне изучались структурно-геометри-
ческие характеристики складчатых структур (рис.  4): шарниров складчатости, 
а  также индикаторов палеонапряжений: поверхностей сопряженных трещин, 
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трещин скалывания и  отрыва. Затем проводилась их типизация с  использова-
нием традиционных методик (Родыгин, 1980; Van  der  Pluijm and Marshak, 2004; 
Кирмасов, 2011; Тевелев, 2016). По ориентировке плоскостей сопряженных тре-
щин определялось положение осей сжатия и растяжения (Гзовский, 1975). Наи-
большее число замеров структурных элементов относится к  трещинам скалы-
вания. Результаты измерений интерпретировались по методикам квазиглавных 
напряжений, разработанным В. Д. Парфеновым и  Ж. Анжелье (Парфенов, 1984; 
Angelier, 1984) и реализованным в виде простой в использовании компьютерной 
программы FaultKinWin (Allmendinger et al., 2012). Основная идея данного метода 
в  том, что каждому вектору перемещения (будь то борозда скольжения на тре-
щине или задокументированное перемещение крыльев по крупному разлому) со-
ответствует локальное напряженное состояние, при котором оси максимального 
сжатия и растяжения лежат в плоскости, проходящей через вектор перемещения 
перпендикулярно плоскости разлома, и ориентированы под углом 45° к вектору 
перемещения. Информация, собранная по всем доступным векторам перемеще-
ний, обрабатывается методами статистики, чтобы определить пространственную 
ориентацию осей главных напряжений. Для этих осей используются следующие 
индексы и наименования:

Рис. 4. Мезоструктурные элементы:
а — мелкая складчатость, б — сопряженные трещины, в — борозды скольжения на трещинах скалы-

вания, г — плюмовая структура на трещинах отрыва
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• σ1 — напряжения растяжения,
• σ2 — промежуточные напряжения,
• σ3 — напряжения сжатия.

Кинематика дизьюнктивов определяется в  зависимости от внешних воздей-
ствий и интерпретировалась нами по критерию Андерсона (Anderson, 1951):

•  сбросовый тип разрывного нарушения имеет место при субвертикаль-
ном положении оси сжатия и субгоризонтальном положении оси растяже- 
ния;

• взбросовый тип — при субвертикальном положении оси растяжения и суб-
горизонтальном положении оси сжатия;

• сдвиговый тип — при расположении осей сжатия и растяжения в горизон-
тальной плоскости.

3. Обсуждение результатов

На территории Рассошинской зоны выявлены два главных типа деформаций:
1) ранние пластические, представленные складчатостью;
2) более поздние хрупкие, которые фиксируются по сопряженным трещинам, 

трещинам скалывания и отрыва.

При анализе структурных данных выделено пять стадий деформации, которые 
приурочены к  определенным этапам тектонического развития исследуемой тер-
ритории, рассмотренным в работе (Оксман,  2000). Возрастные соотношения раз-
личных структурных парагенезов определялись и на основе полевых наблюдений, 
и путем интерпретации структурных данных. При полевых наблюдениях учиты-
валась последовательность смещения структурных элементов относительно друг 
друга, а при камеральной обработке данных производился анализ распределения 
структурных элементов на азимутальных проекциях.

На разрезе в районе руч. Шумного (см. рис. 1 и 2) в офиолитокластитовой толще 
и ее обрамлении зафиксированы наиболее ранние складчатые структуры, связан-
ные со стадией D1, которые хотя и наблюдались при полевых исследованиях, но ин-
терпретация их кинематики стала возможной лишь в результате анализа распреде-
ления структурных элементов на азимутальных проекциях (рис. 5 и 6). Шарниры 
мелкой складчатости F1 (ширина 3–10 см) закономерно располагаются вдоль дуги 
большого круга (рис. 5, начало, 1), что характерно для колчановидных складок (Mar-
shak and Mitra, 1988). С учетом того, что колчановидные складки указывают на пере-
мещение мелких складок вдоль шарниров, наличие сгущений ориентировок шарни-
ров в южных румбах соответствует надвигообразованию в северном направлении.

На следующих деформационных стадиях D2—D4 пластические деформации сме-
няются хрупкими, последние фиксируются по бороздам скольжения на плоскостях 
трещин скалывания, а для данных структурных элементов последовательность раз-
вития трещин видна при анализе их взаимоотношений. Трещины скалывания об-
разуются в определенной последовательности, которая отражает надвиговые (взбро-
совые) (рис. 5, начало, 3), сдвиго-взбросовые (рис. 5, начало, 7) и сдвиговые (рис. 5, 
начало, 2, 4–6, 8) перемещения. На более поздней стадии D5 происходило субмериди-
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ональное растяжение, отмеченное по трещинам отрыва (рис. 5, начало, 9) с характер-
ной плюмовой структурой, которое смещало трещины скалывания всех генераций.

В районе разреза «Фестивальный» (см. рис. 1) структурные исследования про-
водились на контакте гарымчанской толщи (S2) и калгарской свиты (D1). На данном 
участке в гарымчанской толще зафиксированы складчатые деформации. Шарниры 
крупных складок F2 (ширина 2–5 м) погружаются и на север, и на юг (рис. 5, на-
чало, 10) и отражают субширотные взбросовые перемещения (начальную стадию 
надвигообразования). В зоне разрывного нарушения, разделяющего силурийские 
и ордовикские породы, реконструкция поля напряжений по трещинам скалывания 
указывает на наличие только сдвиговых перемещений (рис. 5, окончание, 11–13), 
а  по сопряженным трещинам (взаимоотношения по ним не наблюдались), по-
видимому, происходили ранние взбросовые (надвиговые) и более поздние сбросо-
вые движения (рис. 5, окончание, 14).

Приустьевой участок руч. Широкого (см. рис. 1) сложен породами тургоякской 
свиты (ниже устья) позднего девона — раннего карбона, который прорван много-
численными дайками позднеюрского правоналучинского долеритового комплекса, 
а  также породами позднеюрской илиньтасской свиты (выше устья). Ниже устья 
ручья по трещинам скалывания, задокументированным в  основном в  породах 
дайкового комплекса распознаются взбросовые перемещения (рис.  5, окончание, 
15). Выше устья в илиньтасской свите отмечаются сдвиговые перемещения (рис. 5, 
окончание, 16 и 17).

Куранахсалинскую толщу (С3—Р1) напротив руч. Сахарымнан (см. рис. 1) рас-
секают многочисленные силлы и дайки долеритов и габброидов аргатасского ком-
плекса (Р2—Т1) в которых зафиксированы сдвиго(?)-сбросовые трещины скалыва-
ния (рис. 5, окончание, 18 и 19), выделенных по геологическим данным: 1) ранние 
(рис. 5, окончание, 18) и 2) поздние (рис. 5, окончание, 19).

Выделенные нами на основе данных работы (Оксман, 2000) стадии и  под-
стадии деформационного процесса в  Рассошинской зоне Омулевского поднятия 
можно связать с эволюцией всего коллизионного пояса Черского (рис. 6), а имен-
но: это стадии D2—D4 и  мезозойские интервалы времени. На ранней стадии D1, 
по-видимому, до рифтогенеза образовывались складчатые формы, фиксирующие 
надвигообразование на север. На границе девона — карбона в результате рифто-
генеза образовался Оймяконский бассейн. Возможно, что указанные деформации 
(на стадии D1) отражают каменноугольно-среднеюрский этап деструкции пассив-
ной окраины Северо-Азиатского кратона. Основная стадия D2 надвигообразова-
ния проявилась в  бат-позднеюрское время, когда Омулевский микроконтинент 
аккретировал с  Алазейской островной дугой, в  результате чего образовался со-
ставной Колымо-Омолонский микроконтинент. В  позднетитонско-валанжинское 
время произошла косо ориентированная коллизия Колымо-Омолонского микро-
континента с  Верхоянской пассивной окраиной (стадия D3), когда преобладали 
сдвиго-взбросовых перемещения и  образовались транспрессионные структуры 
типа «пальмового дерева». Для готерив-барремского времени характерны сдвиго-
вые и сдвиго(?)-сбросовые деформации (на стадии D4) с образованием структур 
«конского хвоста», узких прогибов типа pull-apart, которые завершают становле-
ние коллизионного пояса Черского и Верхоянского складчато-надвигового пояса. 
В  постбарремское время (на стадии D5) после снятия сжимающих напряжений, 
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Рис. 5 (начало). Азимутальные проекции структурных элементов (сетка Шмидта, нижняя по-
лусфера):

1–10  — номера точек замеров структурных элементов в  соответствии с  точками на рис. 
1 и 2 (1–9 — разрез у руч. Шумного; 10 — разрез «Фестивальный», изолиниями показана статистика 
обработки структурных элементов на сфере, %; красные и белые стрелки — оси сжатия (σ3) и растя-
жения (σ1) соответственно; σ2 — промежуточные напряжения; под стереограммами 1 и 10 — оциф-
ровка изолиний в процентах; n — число замеров; D — стадия деформации (см. рис. 6); n — число 
замеров; белое поле на стереограмме — квадрант сжатия, серое — квадрант растяжения
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Рис. 5 (окончание). Азимутальные проекции структурных элементов (сетка Шмидта, нижняя 
полусфера):

11–19 — номера точек замеров структурных элементов в соответствии с точками на рис. 1 и 2 (10–
14 — разрез «Фестивальный»; 15–17 — разрез у руч. Широкого, 15 — правый борт, 16 и 17 — левый борт; 
18 и 19 — разрез у руч. Сахарымнан); 14 — напряжения сжатия (σ3) и растяжения (σ1) на азимутальной 
проекции 14, определенные по ориентировке плоскостей сопряженных трещин (Groshong, 2006), числами 
показаны номера замеров. Остальные обозначения см. рис. 5 (начало)
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Рис. 6. Структурная эволюция Рассошинской зоны Омулевского поднятия. Возрастные 
характеристики стадий D2—D4 — по работе (Оксман, 2000)
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действующих на ороген, сформировались трещины отрыва, характерные для всего 
Омулевского поднятия.

Заключение
Данные проведенных структурно-геологических исследований и реконструи-

рованная по ним эволюция полей тектонических напряжений хорошо согласуются 
с выделенными в работе (Оксман, 2000) стадиями деформаций к северу от рассма-
триваемого региона. Таким образом, Рассошинская зона и прилегающие тектони-
ческие единицы являются уникальными геолого-структурными объектами, позво-
ляющими детально исследовать эволюцию Омулевского поднятия, так как на этой 
небольшой площади выявлены тектонические структуры всех стадий деформаций, 
выделенные для всего коллизионного пояса Черского. Отдельно отметим наличие 
сдвиго-сбросовых деформаций в  Арга-Тасской зоне, поскольку с  ними, вероят-
нее всего, связаны золоторудные проявления района. Дальнейшей расшифровки 
и привязки к временному интервалу требует самая ранняя деформационная ста-
дия.
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The Omuljovka uplift is located within the inner part of the Verkhoyansk-Kolyma folded sys-
tem, the South-Eastern part of the Chersky collision belt and extends in the North-Western 
direction. In the South-West from Omuljovka uplift locates the Inyaly-Debin syncline, in the 
North, a structure is hidden under the sediments of the Moma-Zyrjanka deflection, in the 
East borders by Kolyma uplift. In the central part of the Omuljovka uplift allocated Rassokha 
tectonic zone formed Ordovician, Devonian – early Jurassic volcanogenic and sedimentary 
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formations. As a result of studying the history of geological development Rassokha zone, re-
corded in the structural features of its rocks in the northeastern part of Omuljovka uplift, was 
identified two main types of deformations: early plastic and late fragile. The conclusion about 
the presence of a few kinds of brittle deformation. Structural researches of rock ophiolite-clas-
tic complex show that multistage deformation has occurred here. Dedicated five stages of 
deformation process, that match the basic stages of the tectonic evolution of the territory. 
Conducted structural-geological research and reconstructed of tectonic stress fields are cor-
responding with the stages of deformation identified by V. Oxman (2000) to the North of the 
region. Rassokha zone and adjacent tectonic units are unique geological-structural objects, 
allowing to study the evolution of the Omuljovka uplift because in a small area was identi-
fied tectonic structures all stages of deformations that are allocated for the Chersky collision 
belt. Separately noted the presence of shear-fault deformations in Arga-Tas zone, because with 
them, most likely associates gold ore deposits of the district. The earliest deformation stage 
requires further decoding and binding to the time interval.
Keywords: structural evolution, collision, ophiolite-clastic, Omuljovka uplift.
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