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Lherzolite (with subordinate diopside harzburgite) massifs are located in three terranes; ophiolite
age becomes younger from inner to outer tectonic zones of the Anadyr-Koryak orogen – the northwest
segment of the Pacific fold belt. The Ust-Belaya (about 800 sq. km.) and Eldenyr (45 sq. km.) massifs
appear as fragments of the Middle Paleozoic (pre-Late Devonian) oceanic lithosphere generated in an
ensialic basin. The little Greben massif is regarded as an Jurasic back-arc basin lithosphere fragment.
Both terranes are included in the pre-Late Albian accretionary complex. The Tamvatnei massif, 265 sq.
km., was accreted in pre-Paleocene time. It is suggested that Tamvatney ophiolite represent a fragment
of the new-originated pull-apart basin lithosphere generated in Late Neocomian-Aptian time in a spread-
ing center similar to recent Mid-Cayman Rise, as a result of the Jurassic-Neocomian island arc split.

В аккреционных (субдукционных) орогенах офиолиты обычно включают гарцбургитовые
комплексы мантийных перидотитов, тогда как лерцолитовые массивы в них редки. Одним из ис-
ключений является Анадырско-Корякский регион, в пределах которого некоторые (в том числе
наиболее крупные) перидотитовые массивы имеют преимущественно лерцолитовый состав. Раз-
личная позиция лерцолитовых массивов в тектонической зональности региона, особенности стро-
ения и состава пород перидотитовых комплексов позволяют рассмотреть ряд вопросов, касаю-
щихся палеогеодинамической обстановки генерации и последующего преобразования фертиль-
ной литосферы океанического типа, формирования в структурах подвижного пояса слабо исто-
щенных офиолитов с лерцолитовым мантийным комплексом.

Анадырско-Корякский регион расположен на Северо-Востоке Азии – представительном
участке северо-западной части Тихоокеанского складчатого пояса, где отчетливо выражена пос-
ледовательность аккреции края Сибирской платформы все более молодыми складчатыми систе-
мами [5,6]. Окаймляющие кратон мезозоиды Верхояно-Колымской и Чукотской складчатых об-
ластей, включающие крупные блоки докембрийской континентальной коры, сменяются к вос-
току (к современному Тихому океану) поздними мезозоидами Западно-Корякской области (за-
вершение аккреции в раннем альбе) и затем кайнозоидами Корякско-Камчатской области. Запад-
но-Корякская область сложена двумя складчатыми системами: Кони-Тайгоносской (островные
дуги позднего палеозоя – поздней юры) и Пенжинско-Анадырской, включающей фрагменты их
сложно построенного преддужья и аккреционной призмы. В составе кайнозоид выделяются ран-
ние кайнозоиды Корякской складчатой системы (предпалеоценовая аккреция); внешнюю (отно-
сительно края континента) зону образуют комплексы Камчатской (Олюторско-Камчатской) сис-
темы (аккреция в среднем эоцене и в миоцене).

Разновозрастные офиолитовые террейны рассматриваемого региона включены в струк-
туры Пенжинско-Анадырской и Корякской покровно-складчатых систем. Пенжинско-Анадырс-
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кая система сложена двумя составными террейнами (тектоническими зонами) – Ганычалан–Усть-
Бельским (в его строении участвуют офиолиты позднего венда–раннего палеозоя и среднего
палеозоя) и Таловским (здесь развиты офиолиты раннего–среднего мезозоя, до валанжина вклю-
чительно). Корякская складчатая система тектонически подстилает структуры Пенжинско-Ана-
дырской, она представлена пакетом тектонических покровов – террейнов энсиматических дуг,
аккреционного клина, турбидитов и бассейновых отложений, возраст которых варьирует от позд-
него палеозоя до позднего мела включительно. В пределах Корякской системы наиболее насы-
щен офиолитами Майницкий составной террейн (тектоническая зона), здесь офиолиты датиру-
ются ранним мезозоем и поздней юрой–валанжином.

Лерцолитовые массивы локализованы в трех разновозрастных офиолитовых террейнах
Пенжинско-Анадырской и Корякской складчато-покровных систем: Усть-Бельском (северо-вос-
точный край Ганычалан–Усть-Бельской зоны), Куюльском (юго-западный край Таловской зоны
в пределах Прибрежного пояса Тайгоноса) и Тамватнейском (по северному краю Майницкого
составного террейна, в зоне крупнейшего в регионе Березовского сдвига). Возраст офиолитов с
лерцолитовым мантийным комплексом последовательно омолаживается в сторону внешних (от
края континента) зон орогена.

Ганычалан–Усть-Бельская зона вмещает наиболее древние офиолиты региона [3, 8]. На
юго-западе зоны (Ганычаланский террейн, Пенжинский хребет) установлены метаофиолиты
позднего венда–раннего кембрия. Северо-западным элементом зоны является Усть-Бельский тер-
рейн в правобережье р. Анадырь, в строении которого главную роль играют офиолиты среднего
палеозоя (допозднедевонские). Здесь обнажен пакет крутопадающих к западу – юго-западу тек-
тонических покровов, пластин и чешуй разновозрастных офиолитов, островодужных комплек-
сов, турбидитов, тектонического меланжа с серпентинитовым матриксом. Среднепалеозойские
офиолиты тектонически расслоены и локализованы в двух покровных элементах. Вулканичес-
кие толщи сохранились в Отрожненском блоке, они представлены подушечными базальтами и
долеритами MORB-типа, перекрытыми осадочными толщами среднего-позднего девона и ниж-
него карбона. Верхний покров сложен мощной (более 5 км) пластиной ультрамафитов и мафи-
тов, образующей Усть-Бельский массив, один из наиболее крупных на востоке Азии, обнажен-
ной площадью около 800 км2. Перидотитовый (мантийный) комплекс на глубине сложен лерцо-
литами, в верхних горизонтах широко развиты диопсидовые гарцбургиты; в зоне перехода к
комплексу тонкополосчатого чередования кортландитов, верлитов, дунитов, пироксенитов сфор-
мировалась мощная полоса дунитов, вмещающих тела глиноземистых хромититов. Перидотиты
антигоритизированы, габброиды большей частью метаморфизованы в зеленосланцевой – низах
амфиболитовой фации. Амфиболы из метамафитов датированы Ar-Ar методом началом поздне-
го девона. В 30 км к юго-западу обнажен меньший по размерам (около 45 км2) массив Эльде-
ныр, почти целиком сложенный лерцолитами, местами также антигоритизированными; незна-
чительно развиты диопсидовые гарцбургиты, линзовидные выделения дунитов [2]. Судя по со-
ставу, тектонической позиции и геологическому окружению, перидотиты Эльденыра представ-
ляют собой фрагмент мантийного комплекса той же допозднедевонской океанической литосфе-
ры, которая сформировала и гигантскую толщу Усть-Бельского массива.

Офиолиты Таловской зоны локализованы в Куюльском террейне. В Пенжинском хребте и
на полуострове Елистратова, где обнажены наиболее крупные их выходы, офиолиты представ-
лены гарцбургитовым типом, с супрасубдукционными параметрами состава реститов и пород
гипабиссального комплекса. Однако в крайних на юго-западе выходах Куюльского террейна,
расположенных на мысе Поворотном (Прибрежный пояс Тайгоноса), в структуре Главного сер-
пентинитового меланжа сопряжены фрагменты офиолитов двух типов [1]: 1) небольшой (3.5 км2)
лерцолитовый массив Гребень, ассоциирующий с пакетами тектонических чешуй подушечных
лав (базальты BABB-типа) и кремнистых отложений триаса, юры и раннего мела; 2) включен-
ные в серпентинитовый матрикс фрагменты дунит-гарцбургитового комплекса (наиболее круп-
ный из них – массив Береговой длиной в 1.5 км), тектонически сопряженные с пластинами ме-
таморфических сланцев и амфиболитов, подушечных лав (крайне низкотитанистых базальтов,
андезитобазальтов, бонинитов) и граувакк позднеюрского–ранемелового (?) возраста. В строе-
нии массива Берегового и глыб в меланже значительную роль играют как диопсидовые гарц-
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бургиты, так и истощенные гарцбургиты с линзами хромитоносных дунитов. Ультрамафиты обоих
типов не датированы.

Массив Тамватней представляет собой уникальный террейн, отличающийся по строению
и составу от офиолитов Майницкого составного террейна, в который его традиционно включа-
ют при тектонических построениях. В пределах горстового поднятия гор Тамватней на площа-
ди в 265 км2. обнажена относительно слабо деформированная офиолитовая ассоциация [4]. Боль-
шая часть площади офиолитов (около 200 км2) сложена лерцолитами и диопсидовыми гарцбур-
гитами, локально интрудированными небольшими плутонами, дайками и жилами мафитов. Ком-
плексы вулканических и гипабиссальных пород представлены дифференцированной серией – от
бонинитоидов и известково-щелочных вулканитов внизу до подушечных лав низкотитанистых
толеитовых базальтов в верхней части.

Реконструируемые геодинамические обстановки формирования лерцолитов в трех рас-
смотренных террейнах неодинаковы. Такой вывод опирается как на особенности тектоническо-
го положения офиолитов, так и на петро- и геохимические данные.

В Усть-Бельском террейне локализованы наименее истощенные лерцолиты региона; из
них крайние по составу (Cr*Spl = 0.094-0.127, Al2O3 Cpx до 7,17%, Na/CrCpx = 2.0-5.8) располагают-
ся в полях субконтинентальных лерцолитов и перидотитов краевых зон современных океанов,
прилегающих к пассивным окраинам континентов. Распределение REE в лерцолитах Усть-Бель-
ского террейна характеризуется U-образной формой спектра нормированных к хондриту вели-
чин, с тенденцией повышения содержаний LREE до 3-кратных относительно хондрита. Распре-
деление REE в гарцбургите Усть-Бельского массива имеет отрицательный наклон, с возрастани-
ем содержаний LREE относительно хондрита в 17-4 раз, HREE – в 2.5-3 раза. Такое существен-
ное повышение содержаний LREE в некоторых перидотитах ((La/Sm)N >>1)может свидетельство-
вать о проявлении процессов обогащения (рефертилизации); похожая картина характерна, в ча-
стности, для перидотитов скал Св.Павла [9]. Эти данные, в сочетании с MORB-составом вулка-
нических пород и отсутствием супрасубдукционных образований, позволяют рассматривать до-
позднедевонские офиолиты как фрагменты океанической литосферы, генерированной на ранней
стадии развития океанического бассейна энсиалического типа (внутри- или окраинно-континен-
тального), в обстановке крайне медленного спрединга, претерпевшей рефертилизацию и мета-
морфизованной в начале позднего девона. В позднем палеозое – раннем мезозое верхние гори-
зонты тектонически расчлененной океанической литосферы были включены в структуру Кони-
Тайгоносской дуги. Пакет тектонических покровов, включающий в современной структуре пла-
стину перидотитов и габброидов, формировался, судя по составу и возрасту пород в глыбах ме-
ланжа, не ранее средней юры.

Лерцолиты мыса Поворотного по геохимическим особенностям отличаются от Усть-Бель-
ских. Состав сосуществующих минералов (Cr*Spl = 0.194-0,212, Al2O3 Opx = 3.81-5.11, Al2O3 Cpx =4,34-
5.22, Na/CrCpx = 0,48-1.0) характерен для перидотитов срединно-океанических хребтов. Наиме-
нее истощенный лерцолит массива Гребень близок к составу примитивной мантии [7] как по
уровню концентраций REE (1.5-2.5 хондритовых, от LREE к HREE), так и картиной распределе-
ния нормализованных к хондриту значений, с очень слабо выраженным положительным накло-
ном спектра (pattern). Более истощенные лерцолиты имеют U-образные и «ложковидные» спек-
тры, а содержания LREE и MREE понижены относительно хондрита. Эти данные, а также про-
странственная ассоциация с базальтами BABB-типа, позволяют отнести лерцолиты Гребня к ре-
ститам, формировавшимся при плавлении фертильной мантии в центре спрединга окраинного
энсиматического бассейна и претерпевшим затем некоторое обогащение LREE. В петрогенезисе
пород дунит-гарцбургитового комплекса ведущую роль играли процессы над зоной субдукции.

Крупный массив офиолитов Тамватнея является аномалией среди окружающих покровно-
чешуйчатых структур Алганского и Майницкого террейнов. Характерны следующие особенно-
сти геологического строения массива: 1) отсутствие элементов покровно-чешуйчатого строения,
тектонического меланжа, олистостром, метаморфитов, т.е. нет признаков структурной связи офи-
олитов с аккреционной призмой; 2) несколько более молодой возраст (конец неокома–апт [4])
по сравнению с позднеюрскими–валанжинскими офиолитами окружающих террейнов; 3) отсут-
ствие выдержанного мощного горизонта плутонических мафитов; его место занимают неболь-
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шие габбровые плутоны, зоны даек и жил габброидов в верхнем горизонте мантийного компле-
кса; 4) необычное сочетание лерцолитового и диопсид-гарцбургитового субстрата с гипабиссаль-
ными и вулканическими образованиями супрасубдукционного типа. Лерцолиты Тамватнея по со-
ставу сосуществующих минералов (Cr*Spl = 0.148-0.257, Al2O3 Opx = 4.11-5.25, Al2O3 Cpx =5.06-6.46)
соответствуют перидотитам хребтов с крайне медленным спредингом. Замещающие их с при-
ближением к габбровым телам гарцбургиты (чаще всего содержащие 2–5% диопсида) по соста-
ву минералов аналогичны гарцбургитам СОХ. Распределение REE в лерцолитах в целом харак-
терно для реститов (положительный наклон спектра, с (La/Yb)N ~ 0.6-0.8), но с некоторым обо-
гащением наиболее легкими REE (La/Nd >1); такая картина типична для клинопироксенов пе-
ридотитов зон трансформных разломов [7]. С обстановкой зон разломов сближают и несколько
пониженные содержания Na и отношения Na/Cr в клинопироксенах перидотитов. Геологичес-
кие и геохимические данные позволяют предполагать зарождение офиолитов Тамватнея в цент-
ре спрединга типа современного Срединно-Кайманова поднятия, раскрывавшемся по механиз-
му pull-apart в зоне развития трансформных разломов, расколовших в конце неокома–апте Май-
ницко-Алганский островодужный ансамбль.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант 09-05-00438.
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