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Исследования проводились в пределах северо -западной активной континентальной
окраины Тихого океана. Рассмотрены типичные палеодуги: 1) зрелая приматериковая (п -
ов Мамет, готерив-баррем); 2) развитая приокеаническая (хр. С. Кумроч на Камчатке,
кампан-палеоцен); 3) примитивная приокеаническая (Восточный Сах алин, альб-кампан, о-
в Карагинский, маастрихт -палеоцен). Основу разрезов флишоидного комплекса
составляют пачки ритмичного чередования песчаников, алевролитов (преимущественно
кремнистых), кремней  и аргиллитов или песчаников с алевролитами. Наблюдается
чередование трех рангов: тонкое (1 -2 мм), среднее (3-5 мм) и толстое (10-23 мм).
Песчаники в ритмичных пачках мелкозернистые, часто с параллельной слоистостью.
Пачки мощностью от 1-7 до 20-30 м сочетаются с горизонтами средне -мелкозернистых
песчаников мощностью от 0,35 до 2,5 м, реже до 4,0 м, как массивных, так и слоистых, в
том числе градационно слоистых. Характерны многослои ABE, ВСДЕ, СДЕ, редко
АВСДЕ общепринятой турбидитной модели. В разрезе ритмично повторяются прослои
изменённых кристалло-витрокластических пепловых туфов (туфосилицитов) мощностью
от 5-10 см. до 2,5-3,0 м. которые сформировались субсинхронно с вулканическими
комплексами. Главный породообразующий минерал апопепловых метасоматитов служит
наиболее выразительным индикатором геодинамическог о типа палеодуги. Так с
известково-щелочной серией приматериковых дуг связано образование кальциевого
гейландита, с бимодальной спилито -кератофировой серией вулканитов примитивной дуги
- альбита, с высоко глинозёмистыми вулканитами развитой энсиматической дуги -
высокоглинозёмистых цеолитов: ломонтита и анальцима (табл. 1 ).

Таблица 1. Минеральные ассоциации апопепловых метасоматитов преддуговых палеозон

Примечание. ПМ, ПО - типы вулканических дуг (Белый, 1974): ПМ - приматериковая (п-ов Тайгонос, п-ов
Мамет, р. Таловка Пенжинского хребта), ПО - приокеанические (Восточный Сахалин, Северный Кумроч, о -

ПО
Минералы ПМ

Р П(II) П(III)

Кварц ++ ++ ++ ++

Альбит - ++ - -

Ломонтит - - ++ -

Анальцим + - - ++

Гейландит ++ - - +

Хлорит + + + +

Коренситоподобный
минерал + - - -

Смектит - + + +

Гидрослюда - + - +

Селадонит - - + -

Пренит - - + -
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в Карагинский); Р, П -  стадии развития дуг: Р - ранняя,  примитивная (Восточный Сахалин, о -в
Карагинский), П - поздняя развитая (Северный Кумроч). Минералы: ++ гла вные, + второстепенные, -
отсутствуют. II, III - комплексы: (II ) – расчленённого рельефа с турбидитно -оползневыми и турбидитно –
гемипелагическими отложениями ( III) –  относительно глубоководный с турбидитно – гемипелагическими
и кремнистыми отложениями .

Текстурные особенности метасоматитов (потоковые, градационные, конволюнтные)
рельефно выступают благодаря автономным градационно -метасоматическим
преобразованиям пирокластического материала (рис.1). Встречаются горизонты
(мощностью до 2 м) отложений пас тообразных потоков грубослоистых с хорошо
выраженной градационной слоистостью. Форма крупных обломков угловатая и
угловатоокатанная (рис. 2).

Рис. 1. Снимок текстуры апопеплового метасоматита. Светлое – сегрегации ломонтита.

Рис. 2. Зарисовки текстур отложений пастообразных пото ков: а - инверсионно
градированные слои; б - форма и ориентировка обломков

Размеры в среднем равны 0,8 -2,5 см, реже 3-6 см. Характерны конволюнтные нарушения
грубослоистой текстуры. Обычен следующий тип разрезов этих горизонтов, мощность
которых приведена в метрах:

1. Конглобрекчия с размерами обломков от 0,5 до 4,0 см нарушенной грубослоистой
текстуры  (см. рис. 2) 0,12



2. Песчаник разнозернистый с плавающей галькой, обратно градированный 0,15

3. Аргиллит 0,03

4. Песчаник инверсионно градированный 0,15

5. Конглобрекчия слоя 1 0,10

По текстурно-структурным особенностям и характеру стратификации рассматриваемые
отложения сопоставимы с отложениями проксимально -дистальной части
каньонновеерных систем конусов выноса вулканотерригенного и терригеиного материала
[Фишер, 1987]. Появление вулканокластического материала в зонах мобилизации
петрофонда связано формированием подводных гиалокластитов (гидромагматические
эксплозии), интенсивным раздроблением подводных лавовых потоков и построек
вулканическими взрывами, которые обеспечивались изначально высокими содержаниями
летучих компонентов в магме, что оп ределялось спецификой вулканизма над зоной
субдукции.

Мобилизация вулканогенного вещества (дробление, разрушение, обвалы, оползни,
гальмиролиз) на склонах островодужного поднятия была усилена сейсмической и
тектонической активностью в области осадконакопл ения, которая располагалась на
внешней части раннеостроводужного поднятия и внутреннем склоне желоба. О
подвижной обстановке осадконакопления свидетельствует большая роль в разрезе
отложений нарушенных (конволюнтных) текстур пород: оползание, подвороты.
расщепление, обрывы слойков, микросбросы, проседания, размывы. Строение и состав
комплексов в этих разрезах свидетельствуют о неспокойной склоновой обстановке
седиментации на удалении от субаэральных вулканических центров, где в депрессионной
зоне происходило сгруживание материала подводных автокинетических потоков с
формированием линз (1,5x3,0 м) измененного пепла (см. рис. 1). Массированное
поступление кристалло- и витрокластического пепла могло быть обеспечено, в том числе,
и за счет подводных направленных  вулканических взрывов, сопровождаемых выделением
большого количества флюидов. Флюиды могли стимулировать раннее постэксплозивное
преобразование пепла в морском бассейне.

Текстурные особенности пород не противоречат представлениям об участии в
седиментационных процессах уже цеолитизированных пепловых сегрегаций (см. рис. 1).
Пепловые сегрегации, возникшие в резуль тате слипания пепловых частиц в
автокинетических потоках вели себя как единый самостоятельный пластичный литокласт,
включающий большое количеств о кристаллокластов темноцветных мине ралов. Надо
признать, что удерживание зерен темноцветных минералов и обра зование с участием
пепловых сегрегаций в качестве обломочных фрагментов специфических потоковых,
градационных и конволюнтных текстур было возможн ым благодаря формированию
кремнисто-цеолитового (в частности ломонтитового) каркаса в ранний постэксплозивный
этап.

Продолжающаяся динамическая кристаллизация ломонтита при перемещении
пирокластического потока, защищенного от резкого остывания зонами зака лки, могла
усиливать сцепление пепловых частиц и тем самым способствовать формированию
крупных (1,5x3,0 м) линзовидных слоёв пепла. В диагенезе за счет флюидов,
экранированных от рассеивания в пирокластическом потоке зонами закалки,
продолжалось формирование цеолитовых сегрегаций с частичной перекристаллизацией
ранее сформированных агрегатов и образованием краевых радиальных структур.
Ломонтитовый каркас, в свою очередь, полностью экранировал изменение темноцветных
минералов, в то время как во вмещающей але вролитовой массе изолированные пепловые
частицы этих минералов подверглись стадийным (клинопироксены раньше роговых
обманок) преобразованиям наряду с другими компонентами туфового и



вулканотерригенного материала. При этом во вмещающем матриксе шло образова ние
смектита, селадонита, пренита, халцедона и кварца. Формирование кальциевого цеолита
(ломонтита) можно предполагать в условиях низкого парциального давления углекислоты
во флюиде (ХCO2 =0,03; Pфл = 2 кбара), что, в свою очередь, зависело от смещения со става
флюидов в сторону солевого по сравнению с водно -углекислым (Плюснина, 1983).
Подвижное поведение кальция наряду с алюминием подтверждается образованием
пренита, что свидетельствует о высокой интенсивности метасоматических процессов как в
седиментогенезе, так  и в диагенезе.
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