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Анотация: в статье охарактеризованы докайнозойские геологические формации залива Петра 

Великого и его побережья: 1) древних платформ (кристаллический фундамент и активизирован-

ный чехол), 2) мобильных раздвиговых зон, 3) молодых платформ (чехол). В процессе исследований 

впервые на островных территориях выявлены глубоководные отложения, содержащие радиоля-

рии раннего и среднего триаса. Характерными тектоническими формами, свойственным поздне-

пермским магматическим формациям, являются кольцевые структуры, связанные с заложением 

и функционированием региональных магмоконтролирующих сдвигов северо-восточного прости-

рания, ярко выраженных в Южном Приморье и прослеживающихся по дну залива Петра Велико-

го. Химический состав индикаторных для региона позднепермских магматитов свидетельствует 

о значительной роли сиалической коры в процессе их формирования, а также указывает на уча-

стие в нём океанических базальтовых расплавов. С позднепермской гранит-риолитовой формаци-

ей связано непромышленное Au-Ag оруденение, а формации чехла молодых платформ вмещают 

промышленные залежи каменных углей. 

Ключевые слова: геологическая формация кольцевая структура, докембрийский фундамент, 

платформенный чехол, мобильные раздвиговые зоны, золото-серебрянное оруденение, каменные 
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THE PRECENOZOIC FORMATIONS OF THE PETER THE GREAT GULF AND ITS COAST 
 

Abstract: in article characterized Precenozoic geological formations of Peter the Great Bay and its 

coast are: 1) ancient platforms (the crystal base and the active cover), 2) mobile rifting zones, 3) young 

platforms (cover). In the course of researches for the first time on the islands territories are revealed the 

deep-water deposits containing Radiolaria of the Early and Middle Triassic. The characteristic tectonic 

forms peculiar to Late Permian magmatic Formations are ring structures, which are connected with a 

functioning regional magma-controlling shifts of North-Eastern strike, pronounced in the Southern Pri-

morye and being traced on a bottom of Peter the Great Bay. The chemical composition of indicators for 

the region Late Permian magmatic rocks testifies to a significant role of sialic crust in the course of their 

formation, and also points to participation in it oceanic basalt melts. With Late Permian granite-rhyolite 

formation is connected non-industrial Au-Ag mineralization and the formations of the young platforms 

contain commercial deposits of the hard coal. 

Keywords: geological Formation, tectonics, ring structure, Precambrian basement, platform cover, mo-

bile rifting zones, Au-Ag mineralization, hard coal. 

 

Введение 
Тектоническая позиция залива Петра Великого и 

его побережья определяется его положением в крае-

вой части Япономорской зоны перехода континент – 

океан, представляющей собой многократно активизи-

рованную полигенную структуру [1, 2]. Этот регион 

расположен в месте сочленения Евроазиатской лито-

сферной плиты с Японской глубоководной котлови-

ной [3, 4], сформированной преимущественно в мио-

цене [5, 6, 7; и др.]. 

Целенаправленного изучения островных терри-

торий залива Петра Великого, к сожалению, не про-

водилось: множество островов, в основном покрыты 

среднемасштабной (1:200 000) геологической съем-

кой (А. В. Олейников, 1992 г.; С. В. Коваленко и др., 

1999 г., Т. К. Кутуб-Заде и др., 2002 г.; А. А. Сясько 

и др., 2002 г.). Крупномасштабной геологической 

съёмкой (1:50 000) охвачен о. Русский (Н. Г. Мель-

ников, А. А. Матияш, 1991 г.) и побережье залива 

Петра Великого. 
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Рис. 1. Геологическая карта докайнозойских образований залива Петра Великого и его побережья с элементами глубин-

ного строения (авторы: Л. А. Изосов, К. Ю. Крамчанин, А. А. Огородний, Н. С. Ли): 1 – верхний рифей?: амфиболиты, плойча-

тые кристаллические сланцы пироксен-амфиболовые, гиперстен-биотит-плагиоклазовые и кордиерит-силлиманитовые; 2 – верхний 

кембрий. Супутинская толща: риолиты и их туфы; 3 – нижний силур (лландовери–венлок). Кордонкинская свита: базальты, спили-

ты, туффиты, граптолитовые сланцы, алевролиты, аргиллиты, песчаники, кремни, конгломераты и гравелиты; 4 – нижний карбон. 

Шевелёвская толща: туфоалевролиты, песчаники, конгломераты, туфоконгломераты, туфобрекчии; 5 – нижняя пермь. Дунайская 

свита: андезиты и их туфы, туфоконгломераты, туфопесчаники, туффиты, туфоалевролиты; 6–7 – нижняя-верхняя пермь. 6 – По-

спеловская свита (болорский-кубергандинский ярусы): алевролиты, аргиллиты, песчаники, углистые сланцы, базальты, андезиты; 7 

– решетниковская свита (болорский–кубергандинский ярусы): алевролиты, песчаники, углистые сланцы, андезиты, риолиты. 

Абрекская свита: алевролиты, аргиллиты, углистые сланцы, песчаники, конгломераты, гравелиты; 8–9 – верхняя пермь: 8 – влади-

востокская свита (мургабский ярус): андезиты и их туфы, спилиты, диабазы, базальты, мандельштейны, дациты, риолиты, трахи-

риолиты и их туфы, туфобрекчии, туффиты, песчаники, алевролиты, 9 – барабашская свита (мидийский ярус): базальты, их туфы, 

известняки, туфы кислого состава, аргиллиты, андезиты и их туфы, песчаники, алевролиты, туффиты, риолиты, дациты и их туфы; 



Докайнозойские формации залива Петра Великого и его побережья 

ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ГЕОЛОГИЯ. 2017. № 2                                                                                                        19 

чандалазская свита: конгломераты, алевролиты, известняки, андезиты, дациты, риолиты, гравелиты, песчаники; 10 – нижний три-

ас: конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, ракушняк; прослои каменных углей; 11 – средний триас: песчаники, алевро-

литы, аргиллиты; 12–13 – нижний-средний триас: 12 – конгломераты, алевролиты, аргиллиты, песчаники, гравелиты и ракушняк, 

13 – толща кремней, кремнистых известняков, алевролитов, песчаников, базальтов, туфоконгломератов; 14 – верхний триас: песча-

ники с прослоями углей, алевролиты, гравелиты, аргиллиты, туфоконгломераты; 15 – нижняя-средняя юра. Бонивуровская свита: 

песчаники, алевролиты, гравелиты, туффиты; 16 – верхняя юра. Чигановская свита: песчаники, алевролиты, углистые сланцы, 

известняки, ракушняк; 17 – нижний мел. Готтерив-альбский ярусы. Сучанская серия: песчаники, алевролиты, аргиллиты, каменные 

угли. Никанская серия: песчаники, алевролиты, аргиллиты, каменные угли; 18 – нижний-верхний мел. Альб-сеноманский ярусы. 

Коркинская серия: туфопесчаники, алевролиты, гравелиты, конгломераты, туффиты, редко – андезиты; 19 – мезозой: предположи-

тельно олистостромовый комплекс; 20–21 – раннепротерозойские интрузивные образования: 20 – гаккелевский комплекс: габбро-

гнейсы плагиоклаз-амфиболовые, диорито-гнейсы плагиоклаз-биотит-амфиболовые, амфиболиты, плагиограниты и плагиомигма-

титы; 21 – сергеевский комплекс: метагабброиды; 22 – раннепалеозойские артёмовские (а) и таудеминские (t) комплексы: граниты, 

гранодиориты, плагиограниты; 23 – позднепермский гамовский комплекс: гранодиориты гнейсовидные, гранодиориты, лейкогра-

ниты, диориты, кварцевые диориты, гранитные пегматиты, аплиты; 24 – позднепермский муравьёвский комплекс: габбро, граноди-

ориты, меланократовые граниты (γ); 25 – позднепермский седанкинский комплекс: граниты, гранит-порфиры, риолиты; 26 – позд-

нетриасовый тальминский комплекс экструзий риолитов, риодацитов и их кластолав; 27 – раннеюрский гвоздевский комплекс: 

граниты, лейкограниты, субщелочные лейкограниты, гранит-порфиры, пегматиты; 28 – позднемеловой синанчинский комплекс: 

диориты; 29 – геологические границы; 30 – разломы установленные и предполагаемые (тектонические швы: ЗП – Западно-

Приморский и СЯ – Северо-Яньцзиньский); 31 – надвиги установленные и предполагаемые; 32 – разломы повышенной глубинно-

сти, выделенные по геофизическим данным в акватории залива Петра Великого (1 – Уссурийский, 2 – Надеждинский, 3 – Берего-

вой, 4 – Муравьёвский, 5 – Шкотовский, 6 – Дунайский); 33 – вулканогенно-интрузивные купола, выделенные по геофизическим 

данным (среднего-основного состава: I – Лянчихинский, II – Седанкинский, III – о. Русский, VI – о. Аскольда, VIII – Южная; кис-

лого состава: IV – о. Попова, VII – Гамова; основного состава: V – о. Рикорда). 

 

В результате исследований, проведённых «Форма-

ционной экспедицией» (начальник Л. А. Изосов) ла-

боратории Геологических формаций ТОИ ДВО РАН в 

акватории залива Петра Великого (2008–2015 гг.), а 

также мелкомасштабной геологической съёмки 

шельфа и материкового склона Японского моря в 

пределах листов К-52 и К-53 (ОАО «Дальморгеоло-

гия», ведущий геолог Л. А. Изосов, 1995–2003 гг.), 

составлена геологическая карта масштаба 1:1 000 000 

с элементами глубинного строения этого региона и 

крупномасштабные геологические карты ряда остров-

ных территорий нового поколения – космофотогеоло-

гические [4, 8, 9; и др.]. 

Авторы поставили перед собой следующую цель: с 

учётом полученных новых геологических данных по 

островам залива Петра Великого и его побережья опре-

делить формационный состав докайнозойских образо-

ваний данного региона и их тектонические позиции. 

 

Методика эксперимента и фактический материал 
Примененный в работе формационный анализ – это 

уникальный метод исследований в геологической 

науке, разработанный отечественными учёными. Боль-

шинством из них, вслед за Н. С. Шатским [10] и Н. П. 

Херасковым [11], геологическая формация рассматри-

вается как выделенное эмпирически сообщество ассо-

циаций горных пород и сопутствующих им минераль-

ных образований, парагенетически связанных друг с 

другом, как в вертикальном, так и в латеральном нап-

равлениях, и образованное в определенной тектониче-

ской обстановке. То есть, понятие парагенеза служит 

базовым в учении о геологических формациях, которое 

было в значительной мере расширено и детализирова-

но Ю. А. Кузнецовым [12], Е. К. Устиевым [13], Ю. А. 

Косыгиным [14], Т. Н. Херасковой [15] и др. 

В рамках геосинклинальной концепции Н. С. Шат-

ский и Н. П. Херасков выделили три класса геологи-

ческих формаций: платформенные, геосинклинальные 

и орогенные. Т. Н. Хераскова [15] считает, что следу-

ет классифицировать формации по геодинамическим 

обстановкам мобилистской концепции развития Зем-

ли. При этом смена формаций может быть обусловле-

на крупномасштабными горизонтальными перемеще-

ниями литосферных плит, в результате которых про-

исходит пространственное совмещение в разрезах 

образований, накопившихся в различных геодинами-

ческих обстановках. 

В настоящее время выделенные ранее три основных 

класса геологических формаций могут быть рассмот-

рены следующим образом [16]: 1) платформенные 

формации – это накопления стабилизированных обла-

стей; 2) геосинклинальные формации представляют 

собой образования мощных мобильных раздвиговых 

(рифтогенных) зон, в которых происходит полный раз-

рыв сиалической коры, а в результате дальнейшей кол-

лизии и аккреции – становление покровно-складчатых 

структур; 3) орогенные формации отвечают ассоциаци-

ям, возникшим в ходе активизации жестких консоли-

дированных сооружений в ходе проявления как рифто-

генных, так и аккреционных процессов. При мелко-

масштабном рифтогенезе мощная континентальная 

кора не теряет своей сплошности и лишь растягивает-

ся, образуя структуры, которые отличаются друг от 

друга присутствием или отсутствием в выполняющих 

их отложениях магматитов. В процессе развития кол-

лизии, с которой тесно связано становление краевых 

вулканических поясов андийского типа [17], накапли-

вается характерная группа вулканогенно-осадочных, 

вулканогенных и вулканоплутонических формаций, 

отвечающая орогенному классу в понимании Н. С. 

Шатского. Так как геосинклинальная парадигма, в ос-

новном, не отражается в современном научном миро-

воззрении [18], формации данного типа рассматрива-

ются нами [16] как накопления мобильных раздвиго-

вых систем и зон (с океанической корой). С учетом 

этих представлений нами определен формационный 

состав докайнозойских образований залива Петра Ве-

ликого и его побережья (рис. 1, 2). 
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Рис. 2. Докайнозойские геологические формации залива Петра Великого и его побережья: геологические формации: T – 

терригенная, TC – терригенная угленосная, TLC – терригенно-карбонатная слабо угленосная, V – вулканогенная, VT – вулканоген-

но-терригенная, VTL – вулканогенно-терригенно-карбонатная, TVC –терригенно-вулканогенная слабо угленосная , TLV – терри-

генно-карбонатно-вулканогенная, TVS – терригенно-вулканогенно-кремнистая, SLTV – кремнисто-карбонатно-терригенно-

вулканогенная, MVT – метавулканогенно-терригенная, MG – метагабброидная, G – гранитовая (батолитовая), D – диоритовая (суб-

вулканических интрузий). Примечания: 1) в скобках указана мощность формации (м); 2) геологические индексы соответствую та-

ковым на геологической карте (рис. 1). Условные обозначения: 1 – конгломераты, туфоконгломераты, туфобрекчии, гравелиты; 2 – 

песчаники, туфопесчаники; 3 – алевролиты, туфоалевролиты; 4 – глинистые сланцы, аргиллиты; 5 – прослои каменных углей; 6 – 

туффиты, тефроиды; 7 – известняки, кремнистые известняки, ракушняки; 8 – кремни; 9 – базальты, долериты, спилиты, диабазы, 

габбро-диабазы, мандельштейны и их туфы; 10 – андезиты их туфы; 11 – риолиты их туфы; 12 – дациты и их туфы; 13 – габбро, 

габбро-диабазы; 14 – диориты, кварцевые диориты; 15 – гранодиориты, плагиограниты; 16 – граниты, граносиениты, гранит-

порфиры; 17 – метагабброиды; 18 – амфиболиты; 19 – кристаллические сланцы; 20 – ископаемая фауна (а) и флора (б); 21 – меж-

формационные взаимоотношения: 1 – согласное залегание, 2 – размыв, 3 – угловое несогласие. 
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Островные территории залива Петра Великого 

сложены большей частью пермскими орогенными 

образованиями, для которых характерны магматоген-

ные кольцевые структуры, а также триасовыми отло-

жениями платформенного типа и накопившимися в 

мобильных раздвиговых зонах (риc. 1); [16, 8]. На гео-

логической карте региона со снятым чехлом кайно-

зойских образований (рис. 1) видно, что побережье за-

лива имеет более сложное геологическое строение, в 

котором принимают участие докембрийские, палео-

зойские и мезозойские породы, сформированные, как 

будет показано ниже, в различных тектонических об-

становках. 

В исследованном регионе выступают: 1) докем-

брийские остаточные массивы Китайской платформы 

[19] – Ханкайский (с сиалическим фундаментом) и 

Сергеевский (с симатическим фундаментом) и 2) ка-

ледонско-яньшаньская Лаоэлин-Гродековская по-

кровно-складчатая система с блоками докембрийско-

го симатического фундамента (западная часть регио-

на). Она отделена от Ханкайского массива Западно-

Приморским тектоническим швом. Сергеевский мас-

сив ограничен с севера системой разломов Северо-

Яньцзиньского шва, а с запада – Дунайским разломом 

повышенной глубинности [1]; (рис. 1). В связи с об-

наружением на островах залива Петра Великого ниж-

не-среднетриасовой толщи с прослоями глубоковод-

ных тонкополосчатых кремней с радиоляриями и ко-

нодонтами [8], сходной с широко распространенными 

в Сихотэ-Алинской покровно-складчатой системе 

образованиями [20, 1; и др.], можно предположить, 

что фрагменты названной структуры прослеживаются 

в исследованный регион. 

Практически вся исследованная территория отно-

сится к Южному звену окраинно-континентального 

Западно-Сихотэ-Алинского вулканического пояса 

[17]. Только в пределах самой западной части региона 

выходят позднемеловые интрузивы Восточно-Сихотэ-

Алинского вулканогена [21]. Характерными глубин-

ными образованиями (1–2 км) данного региона явля-

ются вулканогенно-интрузивные купола основного – 

кислого состава, намеченные по данным плотностно-

го моделирования [3, 4]; (рис. 1). Как наиболее ярко 

выраженные структурно-тектонические элементы ост-

ровов залива Петра Великого также выделяются 

кольцевые структуры магматического генезиса, ти-

пичные для Западно-Сихотэ-Алинского вулканиче-

ского пояса. Л. А. Изосовым и В. И. Чупрыниным [9] 

рассматривается вращательный механизм формиро-

вания геологических структур центрального типа, 

функционирующий в сдвиговых системах Западно-

Тихоокеанской зоны перехода континент – океан. 

В пределах залива Петра Великого и его побере-

жья выделяются региональные магмоконтролирую-

щие разломы повышенной глубинности северо-

восточного (тихоокеанская система) и субширотного 

(азиатская система) простирания [1, 4]. Наиболее чёт-

ко проявленные здесь разломы северо-восточной си-

стемы заложились [22] в конце поздней перми как 

правые сдвиги и, начиная, вероятно, с триаса, транс-

формировались в левые сдвиги. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
Впервые докайнозойские геологические формации 

и структуры Приморского края были описаны 

Н. Г. Мельниковым и Л. А. Изосовым [23]. Г. Б. Ле-

вашёвым с соавторами [24] позднепермские магмати-

ты отнесены к внутриплитным деструкционным си-

стемам – образованиям рифтогенных морских бассей-

нов. При этом по геохимическим признакам основные 

вулканиты занимают промежуточную позицию между 

океаническими толеитами и континентальными ба-

зальтами, что подчёркивает вторичную природу позд-

непермских деструктивных зон. 

В рассматриваемом регионе выделяются докайно-

зойские геологические формации и сложно построен-

ные группы формаций (рис. 2), представляющие сле-

дующие тектонические типы [1]: 1) древних платформ 

(кристаллический фундамент и его активизированный 

чехол), 2) мобильных раздвиговых зон, 3) молодых 

платформ (активизированный чехол). 

1. Формации древних платформ. Кристалличе-

ский фундамент. MG – раннепротерозойская метага-

бброидная формация [1], включающая гаккелевский и 

сергеевский комплексы первично регионально мета-

морфизованных пород, участвует в строении кристал-

лического фундамента Китайской платформы (сиали-

ческого и симатического) [19]. 

Активизированный чехол древних платформ пред-

ставлен группой формаций, образованных в результа-

те орогенной тектономагматической активизации. 

Верхнерифейский (?) комплекс, вероятно, входит в 

состав верхнепротерозойских отложений Ханкайского 

массива, которые несогласно перекрывают нижнепро-

терозойские метаморфиты [25-27]. Сами формации в 

различной степени дислоцированы – с развитием гер-

манотипной (по Г. Штилле) складчатости (брахискла-

док). Характерными магматогенными структурами 

данных формаций являются интрузивные и вулкано-

генно-интрузивные купола, вулканотектонические 

депрессии и т.п. MVT – позднерифейская? метавул-

каногенно-терригенная формация. Ранее к рифею 

нами [4] были условно отнесены тонкослоистые 

плойчатые кристаллические сланцы, небольшие по 

площади выходы которых, наблюдаются на о. Рус-

ский в северной части бухты Рында. Там они прорва-

ны красными гранитами с абсолютным возрастом 

615±10 млн. лет (K–Ar); [28]. Подобные кристалло-

сланцы встречаются в позднерифейском кубанском 

метаморфическом комплексе Новгородской рифто-

генной зоны, где они чередуются с амфиболитами (Т. 

К. Кутуб-Заде и др., 2002 г.). Состав данных мета-

морфитов отвечает, соответственно, вулканитам ба-

зальт-андезитового ряда, граувакковым песчаникам и 

высокоглинозёмистым пелитам. Амфиболиты, веро-

ятно, представляют собой метагабброиды и являются 

комагматами базальтоидов. 

V – позднекембрийская вулканогенная формация:
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супутинская толща (400 м). Её корневыми зонами, 

вероятно, являются раннепалеозойские артёмовские 

и таудеминские гранитоиды, образующие крупные 

батолиты [4]. То есть, по существу, данная формация 

представляет, как и ряд других описанных ниже фор-

маций, вулканоплутонический тип [13]. TC – ранне-

карбоновая терригенная слабо угленосная формация: 

шевелёвская толща (до 80 м); [29]. VT – раннеперм-

ская вулканогенно-терригенная формация: дунайская 

свита (1600 м). TVC – ранне-позднепермская терри-

генно-вулканогенная слабо угленосная формация со-

стоит из трёх свит: 1) поспеловской (900–2500 м); 2) 

решетниковской (1200–2400 м) и 3) абрекской (до 

1700 м). VT – позднепермская вулканогенно-терри-

генная формация: владивостокская свита (1110–1850 

м). С ней генетически связан одноимённый субвулка-

нический комплекс (Т. К. Кутуб-Заде и др., 2002 г.). 

TLV – позднепермская терригенно-карбонатно-

вулканогенная формация – чандалазская свита (170–

1300 м). VTL – позднепермская вулканогенно-терри-

генно-карбонатная группа формаций – барабашская 

свита (900–1200 м). Комагматами вулканитов бара-

башской свиты являются муравьёвский габбро-

диабазовый с меланократовыми гранитами (габбро-

базальтовая формация) и седанкинский гранит-риоли-

товый (гранит-риолитовая формация) интрузивно-

субвулканические комплексы. Возможно, интрузив-

ными комагматами кислых магматитов барабашской 

свиты также являются образования гамовского тона-

лит-гранитового комплекса (Т. К. Кутуб-Заде и др., 

2002 г.), который слагает батолит, локализованный 

среди нижне-верхнепермской решетниковской свиты. 

Для данной формации характерны кольцевые струк-

туры, чётко фиксирующиеся на космофотоснимках 

(Google Maps). Границы их подчёркиваются разлома-

ми, интрузивными контактами, центриклинальным 

залеганием пластов и т.п. [4, 8]. 

Позднепермские вулканиты основного состава, их 

интрузивные и субвулканические комагматы (муравь-

ёвские) относятся к натриевой серии, а седанкинские 

вулканоплутонические образования – представляют 

кислые калиево-натриевые высокоглинозёмистые по-

роды [4, 8]. По-видимому, в начальный этап развития 

позднепермской вулканогенной зоны происходило 

растяжение сиалической коры и образование рифто-

генных структур, причём наличие среди вулканитов 

Na-базальтов указывает на проникновение питающих 

каналов в мантию. Проявления кислого субаэрального 

вулканизма и гранитного плутонизма отражают кол-

лизионные процессы [17]. Гамовские гранитоиды от-

носятся к известково-щелочной серии субщелочного 

ряда. Постоянное преобладание в первых Na над K и 

характер минеральных парагенезисов позволяют со-

поставить их с диорит-гранодиорит-плагиогранит-

ными формациями подвижных областей. 

Пестрый химический состав позднепермских бази-

тов островов залива Петра Великого и п-ова Муравье-

ва-Амурского объясняется сложностью геодинамиче-

ских обстановок, возникавших в зоне перехода кон-

тинент – океан в процессе ее формирования, где наря-

ду с проявлениями окраинно-континентального маг-

матизма с большим влиянием коры на магмообразо-

вание, в местах развития зон глубинных разломов 

магматические породы несут некоторые следы пер-

вичных базальтовых расплавов типа N-MORB. Позд-

непермские кислые магматиты являются производ-

ными континентальной или островодужной магм и 

сформировались в пределах активных континенталь-

ных окраин [4, 8]. 

2. Формации мобильных раздвиговых зон. 

TVS – раннесилурийская терригенно-вулканогенно-

кремнистая формация: кордонкинская свита (до 2100 

м); [29]. Формация содержит глубоководные образо-

вания (спилиты и кремни) и имеет чешуйчато-

надвиговую структуру с развитием альпинотипных 

(по Г. Штилле) складок, что характерно для ассоциа-

ций, считавшихся ранее геосинклинальными [10]. 

Вулканиты представляют собой андезито-базальто-

вую группу натриевой линии, типичную для провин-

ций, отличающихся платформенными признаками 

(древние остаточные массивы, соседство с платфор-

мой). Судя по последним данным [30], не исключено, 

что представляющая данную формацию кордонкин-

ская свита является тектоно-стратиграфическим ком-

плексом, в котором совмещены образования различ-

ных геодинамических обстановок. SLTV – ранне-

среднетриасовая кремнисто-карбонатно-терригенно-

вулканогенная формация: толща кремней, кремни-

стых известняков, алевролитов, песчаников, базаль-

тов, туфоконгломератов, содержащая значительные 

объёмы океанических (радиоляриевых) полосчатых 

кремней. Она имеет явное сходство с развитыми в 

Наданьхада-Сихотэ-Алинской покровно-складчатой 

системе [23, 1] нижне-верхнетриасовыми вулканоген-

но-терригенно-кремнистыми геосинклинальными на-

коплениями [25, 27]. Судя по наблюдаемому монокли-

нальному залеганию нижне-среднетриасовых кремни-

сто-терригенных пачек (рис. 3), они, возможно, пред-

ставляют тектонические пластины в тудовакском тек-

тоно-стратиграфическом комплексе, как это имеет ме-

сто в покровно-складчатой Сихотэ-Алинской зоне [20]. 

3. Формации чехла молодых платформ (триас – 

нижний мел) – это типично платформенные образова-

ния, сложенные континентальными и прибрежно-

морскими, зачастую, угленосными накоплениями [25, 

27]. В редких случаях среди осадочных отложений 

отмечаются прослои вулканитов основного – кислого 

состава. Чехол залегает практически повсеместно го-

ризонтально и характеризуется выдержанными по 

простиранию разрезами. TC – триасовая терригенная 

угленосная формация (2675–2970 м); TLC – юрская 

терригенно-карбонатная слабо угленосная формация: 

бонивуровская свита (375–595 м), чигановская свита 

(до 880 м). TC – раннемеловая терригенная промыш-

ленно угленосная формация: сучанская серия (1400 м) 

и никанская серия (750–1230 м). Т – ранне-

позднемеловая терригенная формация: коркинская 

серия (до 2650 м). 
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Чехол молодой платформы активизирован: он 

прорван позднетриасовыми (тальминскими) риолита-

ми, раннеюрскими (гвоздевскими) гранитоидами и 

позднемеловыми (синанчинскими) диоритами, кото-

рые представляют три формации: V – вулканогенную, 

G – гранитовую и D – диоритовую. Позднетриасовый 

тальминский комплекс (Т. К. Кутуб-Заде и др., 2002 

г.) экструзий и даек риолитов, риодацитов и их кла-

столав выделен нами предположительно на о-вах 

Рейнеке и Русский, где они прорывают фаунистиче-

ски охарактеризованную нижне-среднетриасовую 

вулканогенно-терригенно-карбонатно-кремнистую 

толщу (рис. 4). Раннеюрский гвоздевский комплекс 

гранит-лейкогранитовый (Т. К. Кутуб-Заде и др., 2002 

г.) прорывает гамовские интрузивы и пермо-

триасовые отложения. Возможно, к нему принадле-

жат малые тела розовых и красных гранитов и гранит-

порфиров, секущих предположительно нижне-средне-

триасовые отложения на мысе Ликандера (о. Попова). 

Раннеюрские гранитоиды по тектоническому типу 

отвечают коровым образованиям гранит-лейкогранит-

ной формации активизированных платформ. Поздне-

меловой синанчинский (сеноман-туронский) комплекс 

объединяет малые интрузии диоритов и кварцевых 

диоритов Восточно-Сихотэ-Алинского вулканическо-

го пояса и комагматичен вулканитам одноимённой 

свиты [25, 26]. 

Формационный состав докайнозойских образова-

ний залива Петра Великого и его побережья фикси-

рует положение данного региона в сложно разви-

вавшейся полигенной Япономорской зоне перехода 

континент – океан [1, 2]. В их строении участвуют 

образования окраинно-континентального Западно-

Сихотэ-Алинского вулканического пояса [17], а так-

же мобильных раздвиговых зон, возможно, просле-

живающихся сюда из Наданьхада-Сихотэ-Алинской 

покровно-складчатой системы. Химический состав 

слагающих регион магматических пород, с одной 

стороны, отражает большое влияние континенталь-

ной коры на магмообразование, а с другой, несёт 

некоторые следы первичных (океанических) базаль-

товых расплавов [4, 8]. 

 

 

Рис.3. Нижне-среднетриасовые кремни: А – остров Матвеева; Б – остров Рикорда. 

 

 

Рис. 4. Субвулканические массивы позднетриасовых? риолитов в нижне-среднетриасовой толще кремней, кремнистых 

известняков, алевролитов, песчаников, базальтов и туфоконгломератов: А – остров Рейнеке, восточное побережье; Б – ост-

ров Русский, п-ов Кондратенко.  
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Касаясь особенностей минерагении описанных об-

разований, следует заметить, что, среди орогенных 

позднепермских образований привлекает внимание 

гранит-риолитовая формация, с которой связаны ру-

допроявления золота и серебра. В составе чехла мо-

лодых платформ развиты формации, вмещающие 

промышленные залежи каменных углей [25]. 

Гранит-риолитовая формация приурочена к юж-

ному звену Западно-Сихотэ-Алинского окраинно-

континентального вулканического пояса, обрамляю-

щего дорифейский Ханкайский массив [17]. С данной 

формацией пространственно и генетически связано 

непромышленное золото-серебрянное оруденение: 

оно размещено в субвулканических телах риолитов, 

гранит-порфиров и гранитов в пределах Кедрового 

рудного поля Нарвского узла (А. А. Сясько, Т. К. Ку-

туб-Заде, 2002 г.) на Западном побережье залива Пет-

ра Великого. 

Золото-серебрянное оруденение позднепермской 

гранит-риолитовой формации контролируется следу-

ющими факторами: 1) тектоническим – размещением 

в пределах южной краевой части Западно-Сихотэ-

Алинского окраинно-континентального вулканиче-

ского пояса в палеозоне перехода континент – океан и 

2) структурным – локализацией в узле пересечения 

широтных и меридиональных рудоконцентрирующих 

разломов (Г. П. Ковтонюк, 1988 г.). 

В Западном Приморье довольно широко распро-

странены рудоносные формации гранит-риолитового 

ряда [31, 32], которые отличаются друг от друга по 

своей металлогенической специализации: позднекем-

брийская вознесенская несёт флюорит-редкометаль-

ное оруденение, а раннекарбоновая синегорская – 

уран-ториевое. Металлогеническая специализация 

рассматриваемых формаций определяются, прежде 

всего, их структурно-тектоническими позициями. 

Действительно, вознесенская и синегорская фор-

мации размещены в Южно-Синегорской вулканотек-

тонической депрессии, наложенной на мощное сиали-

ческое основание, и представляющей собой много-

кратно активизированный вулканогенно-рудный 

центр длительного развития. Для него характерно 

наличие крупных масс нижнекембрийских известня-

ков и разновозрастного кислого магматизма, чем и 

определяются геохимические особенности рудонос-

ных вулканоплутонических образований. 

Выделенная нами позднепермская гранит-риоли-

товая формация [4, 8; и др.] широко развита в Юж-

ном звене Западно-Сихотэ-Алинского окраинно-

континентального вулканического пояса. В пределах 

п-ова Муравьёва-Амурского и о-вов залива Петра Ве-

ликого, выделяется ряд крупных позднепермских 

вулканогенно-интрузивных куполов, представляющих 

собой вскрытые эрозией магматические очаги. Свое-

образная геохимическая и рудная специализация дан-

ной гранит-риолитовой формации определяется её 

размещением на границе континентального и океани-

ческого блоков в зоне пересечения рудоконцентри-

рующих разломов [33, 1] широтного и меридиональ-

ного простирания. 

 

Заключение 
В процессе проведённых исследований получены 

принципиально новые важные результаты по геоло-

гии данного региона и Приморья, в целом. 

1) Впервые на островах Рейнеке и Большой Пелис 

установлены глубоководные отложения, содержащие 

радиолярии раннего и среднего триаса. 

2) Среди докайнозойских образований региона 

выделены геологические формации: 1) древних плат-

форм (кристаллический фундамент и активизирован-

ный чехол); 2) мобильных раздвиговых зон; 3) моло-

дых платформ (чехол). 

3) Характерной тектонической формой, свой-

ственной позднепермским магматическим формаци-

ям, является кольцевая структура, как таковая [34]. 

Образование этих структур тесно связано с заложени-

ем и функционированием региональных магмокон-

тролирующих сдвигов северо-восточного (тихоокеан-

ская система) и субширотного (азиатская система) 

простирания, ярко выраженных в Южном Приморье и 

прослеживающихся по дну Залива Петра Великого. 

4) Химический состав индикаторных для региона 

позднепермских магматитов свидетельствует о значи-

тельной роли сиалической коры в процессе их фор-

мирования, а также указывает на участие в нём океа-

нических базальтовых расплавов. 

5) Среди выделенных формаций в минерагениче-

ском отношении привлекают внимание позднеперм-

ская орогенная гранит-риолитовая формация, несущая 

непромышленное золото-серебрянное оруденение и 

формации чехла молодых платформ, вмещающие 

промышленные залежи каменных углей. 

Работа выполнена по программе ФНИ ТОИ ДВО 

РАН (тема 7). 
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