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Охотско-Чукотский вулканогенный пояс (ОЧВП) 
расположен на северо-востоке Азиатского конти-
нента. Согласно принятым представлениям он мар-
кирует меловую континентальную окраину андий-
ского типа. С запада отложения пояса перекрывают 
мезозойские складчатые структуры Верхояно-Чу-
котской, а с востока — Корякско-Камчатской склад-
чатых областей. В строении ОЧВП выделяют ряд 
сегментов: Охотский, Пенжинский, Анадырьский, 
Центрально-Чукотский и две фланговые зоны: За-
падно-Охотскую и Восточно-Чукотскую [1, 2, 5]. 
Для большинства сегментов ОЧВП отмечен го-
модромный характер эволюции магматизма [1, 2, 
5]. Однако в северной части пояса в Центрально-
Чукотском сегменте отмечен антидромный характер 
эволюции вулканизма [1, 5]. Несмотря на хорошую 
изученность, существует ряд дискуссионных во-
просов, касающихся геологии пояса. Один из них 
связан с возможностью включения различных ме-
ловых вулканитов, пространственно ассоциирующих 
с породами ОЧВП в его состав. Этот вопрос имеет 
важное значение для уточнения возраста границ 
отдельных сегментов.

В нашей работе приведены новые данные о воз-
расте и составе меловых андезитов этчикуньской 
свиты, распространённых в бассейне нижнего тече-
ния р. Паляваам (Чаунский район Центральной 
Чукотки) (рис. 1) и пространственно ассоциирую-

щих с вулканитами чаунской серии Центрально-
Чукотского сегмента ОЧВП.

Ранее на основании геохронологических данных, 
полученных Rb/Sr-, K/Ar-методами, возраст вулка-
нитов Центрально-Чукотского сегмента ОЧВП рас-
сматривали как позднеальбский [8]. Согласно па-
леофлористическим данным время формирования 
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Рис. 1. Геологическая схема Чаунского района Цент-
ральной Чукотки. Составлено по данным [2]. 1 — 
четвертичные отложения, 2 — триасовые терригенные 
отложения, 3 — андезиты этчикуньской свиты, 4 — 
ОЧВП, 5 — гранитоидные интрузии, 6 — позднеюр-
ские—раннемеловые терригенные отложения.
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вулканитов чаунской серии соответствует турону—
коньку [4], что хорошо согласуется с данными об их 
абсолютном возрасте, полученными Ar/Ar-, U/Pb-
SIMPS-методами (89–87 млн лет) [8, 10, 11]. В бас-
сейне нижнего течения р. Паляваам (Пегтымельский 
прогиб) вулканиты чаунской серии несогласно пе-
рекрывают андезиты этчикуньской свиты, которые 
большинство исследователей рассматривают в ка-
честве вулканитов, отражающих самостоятельный 
“допоясовой” этап магматизма [5, 8]. Возраст этчи-
куньской свиты трактовали различно. На основании 
положения вулканитов в разрезе его определяли как 
раннемеловой [4]. Абсолютные датировки, получен-
ные Rb/Sr-, K/Ar-методами, составили 125 млн лет 
[5]. В последние годы были получены геохроноло-
гические данные U/Pb SIMS-методом, которые со-
ставили 104 ± 4,5–106 ± 2,2 млн лет [9]. Полученные 
нами новые данные свидетельствуют о существенной 
гетерогенности андезитов этчикуньской свиты в от-
ношении возраста и состава.

Андезиты этчикуньской свиты были изучены 
на правобережье нижнего течения р. Паляваам 
и в левом притоке нижнего течения р. Левтутвеем 
(р. Ыльытрын). Были изучены также ранее нерас-
членённые на территории северной Чукотки ан-
дезиты, вскрывающиеся в строительном карьере 
вблизи аэропорта Апапельгино (приустьевая часть 
р. Апапельгин). Для этих пород ранее были полу-
чены датировки, совпадающие с датировками 
цирконов этчикуньской свиты (табл. 1, [9]) —  
105 ± 1 млн лет [12].

Все изученные андезиты имеют похожий макро-
скопический облик и петрографический состав. Они 
представлены серыми, зеленовато-серыми разно-
видностями с порфировой структурой. Содержат 
крупные вкрапленники (1–3 см) (40–70%) калиевого 
полевого шпата, плагиоклаза, биотита. Андезиты 
из разреза р. Левтутвеем отличаются присутствием 
ортопироксена.

Возрасты андезитов были определены датирова-
нием цирконов методом U/Pb-SIMS (табл. 1). Зна-
чения конкордий составили 108,6 ± 1 млн лет для 
образцов из разреза р. Паляваам и 89,6 ± 1 млн лет 
для образцов из разреза р. Левтутвеем (табл. 1). Были 
продатированы также цирконы из образца риолита 
алькаквуньской свиты из основания чаунской серии. 
Образец отобрали в правом борту р. Паляваам 
(табл. 1). Полученные данные составили 91–87 млн 
лет, что согласуется с ранее опубликованными воз-
растами (89–86 млн лет), определёнными Ar/Ar-
методом [11].

Андезиты из разрезов рек Апапельгино, Паляваам 
характеризуются высоким содержанием К и отно-
сятся к шошонит-латитовой серии (рис. 2). На диа-
грамме AFM (рис. 3) точки их составов образуют 
тренд, протягивающийся практически параллельно 
стороне Mg–щёлочи от наиболее магнезиальных 
образцов р. Апапельгино (MgO = 6,88–7,06 мас.%) 
к более щелочным составам образцов р. Паляваам. 
Они характеризуются высокими концентрациями 
РЗЭ (La + Sm + Yb = 78,78–120,29 г/т) и экстре-
мально высоким обогащением ЛРЗЭ (Lan/Smn = 
= 3,25–5,1), (Lan/Ybn = 21,67–27,9), что значительно 
превышает соответствующие значения в базальтах 
океанических островов и приближается к рифто-
генным породам.

Составы образцов андезитов с левобережья 
р. Левтутвеем, как и кислые вулканиты чаунской 
серии, относятся к производным известково-ще-
лочной серии (рис. 2). На диаграмме AFM (рис. 3) их 
составы ложатся на общий тренд с кислыми вулка-
нитами чаунской серии, который протягивается 
вдоль стороны Fe–щёлочи, причём составы анде-
зитов расположены в основании этого тренда. Они 
также отличаются от андезитов рек Паляваам, Апа-
пельгин значительно меньшими содержаниями 
и меньшей степенью фракционирования РЗЭ 
(La + Sm + Yb = 31,89–37,28 г/т), (La/Sm = 2,9–3,16, 
La/Yb = 6,4–6,86).

Составы всех изученных андезитов имеют ярко 
выраженный Ta–Nb-минимум, свидетельствующий 
о надсубдукционной природе расплавов.

Существенные различия в петрогенезисе описы-
ваемых андезитов демонстрирует характер зависи-
мости Nb/Yb–Th/Yb (рис. 4). Составы расплавов, 
образованные в результате плавления мантийного 
источника, характеризуются постоянным значением 
отношения Th/Nb (серое диагональное поле). От-
клонение составов вверх вдоль оси Th/Yb связано 
с влиянием процессов субдукции и/или коровой 
контаминации. Как видно из диаграммы (рис. 4), 

Таблица 1. Данные U/Pb (SRIMP, аналитический центр 
ВСЕГЕИ)-датирования андезитов этчикуньской свиты и 
риолита алькаквуньской свиты

Образец
Свита (участок  
опробования)

Возраст, млн лет

G13-1-1 Этчикуньская  
(р. Паляваам)

110,3 ± 1,7–105,6 ± 2,4
(конкордия 108,6 ± 1,2)

V-83 [12] Этчикуньская  
(р. Апапельгин)

109,2 ± 1,6–103,1 ± 1,6
(конкордия 105 ± 0,8)

G16-5-1 Этчикуньская  
(р. Левтутвеем)

107,3 ± 1,1–87,7 ± 1,3
(конкордия 89,6 ± 0,9)

G13-1-6 Алькаквуньская  
(р. Паляваам)

91,4 ± 1,2–86,7 ± 2,1
(конкордия 91,23 ± 0,70)
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составы андезитов р. Левтутвеем образуют общую 
группу с составами кислых вулканитов чаунской 
серии, вместе с которыми они попадают в поле ак-
тивных континентальных окраин. По сравнению 
с ними составы андезитов с участков рек Апапель-
гино, Паляваам характеризуются более высокими 
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Рис. 2. Диаграммы зависимости величин SiO2–K2O. 1, 2 —  этчикуньская свита (1 —  андезиты р. Апапельгино, 2 — 
андезиты р. Паляваам); 3 —  андезиты левтутвеемской свиты; 4 — вулканиты чаунской серии Центрально-Чукотского 
сектора ОЧВП.
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Рис. 4. Диаграмма зависимости Nb/Yb–Th/Yb для 
андезитов этчикуньской свиты андезитов р. Левтут-
веем и вулканитов чаунской серии ОЧВП. Поля: 
ОД —  островные дуги и АКО —  активные континен-
тальные окраины приведены по [14] с изменениями; 
ВКК —  верхняя континентальная кора [15]; точки 
составов базальтов срединно-океанических хребтов 
(N-MORB), обогащённых базальтов срединно-оке-
анических хребтов (E-MORB), океанических остро-
вов (OIB) по [13]. Остальные условные обозначения 
см. на рис. 2.
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значениями Nb, Th и компактно группируются над 
точкой базальтов океанических островов, что сви-
детельствует о связи их составов с глубинными ман-
тийными источниками.

Приведённые данные позволяют сделать следу-
ющие выводы.

Нерасчленённые ранее андезиты р. Апапельгин 
по возрасту и составу являются аналогами андезитов 
из разреза р. Паляваам и, следовательно, могут быть 
включены в состав этчикуньской свиты. Геохими-
ческие данные подтверждают высказанное ранее 
мнение о принадлежности андезитов этчикуньской 
свиты к рифтогенным структурам [5].

Андезиты разреза р. Левтутвеем, существенно 
отличаются от андезитов этчикуньской свиты 
и должны быть исключены из её состава. Их изо-
топные возрасты совпадают с имеющимися геохро-
нологическими данными о времени начала форми-
рования вулканитов чаунской серии Центрально-
Чукотского сектора ОЧВП [8, 9, 10]. Особенности 
вещественного состава свидетельствуют о генети-
ческой связи андезитов р. Левтутвеем и кислых вул-
канитов чаунской серии. Вероятно, они отражают 
эволюцию единого расплава от наиболее примитив-
ных стадий, представленных андезитами р. Левтут-
веем, к более дифференцированным кислым вулка-
нитам.

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о том, что в Центрально-Чукотском секторе, 
как и в большинстве других секторов ОЧВП, фор-
мирование вулканогенного разреза начинается с ан-
дезитов и имеет гомодромный характер.
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The article presents new geochronological and geochemical data on the age and composition of the undifferenti-
ated Cretaceous volcanics of the basin of the  Palyavaam river Central Chukotka region. These data indicate the 
heterogeneity of the rocks of etchikun suites, which are divided into two groups. The andesites of the first group 
(actually etchikun suites ) are of early Cretaceous age and represent a magmatic phase preceding the formation 
of the Okhotsk-Chukotka volcanogenic belt (OCHVB). The andesites of the second group correlate well in age 
and composition to the volcanic rocks of OCHVB. They lie at the base section of Chaunskaya series of OCHVB 
and indicate gomodromos the evolution of volcanism in the Central-Chukchi sector OCHVB.
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