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А.О. Мазарович1, Д.М. Ольшанецкий

Оползни и новейшие движения на побережье 
Западной Камчатки (Точилинский разрез)

Побережье Западной Камчатки может быть разделено [12] на две 
зоны – южную и северную с условной границей в районе м. Хайрюзово 
(рисунок). Для первой характерны лагуны, отделенными от моря берего-
выми валами. В пределах второй развиты клифы, протяженность которых 
достигает десятков километров, а высота составляет многие десятки ме-
тров. В этих обрывах обнажены мезозойские и кайнозойские образова-
ния, стратиграфия и литология которых детально описана в трех разрезах 
(с юга на север): Увученском, Майначском и Точилинском (рисунок), по-
следний расположен между реками Аманина (на юге) и Эталона (на се-
вере). Здесь существуют обрывы, высота которых изменяется от первых 
десятков до почти 200 м (г. Гречишкина). Их общая протяженность со-
ставляет около 45 км. 

Вдоль всей Западной Камчатки и прилегающей акватории расположен 
Западно-Камчатский прогиб [6]. Его основание сложено юрско-меловыми 
вулканогенно-терригенными образованиями, слагающими покровно-
складчатую структуру [11] Мезозойские породы с угловым несогласием, 
перекрыты среднеэоцен – нижнемиоценовыми терригенными и туфотер-
ригенными отложениями. [1, 2, 9]. Кайнозойские отложения Точилинского 
разреза смяты в асимметричную антиклиналь, ось которой имеет север-
северо-восточное простирание (рисунок). Юго-западное крыло имеет кру-
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тые углы падения (до 70°) и осложнено складками более высоких поряд-
ков, включая лежачие, а также надвигами [5]. Северо-восточное – более 
пологое и имеет углы падения 25–35°.

Обвально-оползневые образования известны во многих районах Кам-
чатского п-ова. Большая их часть приурочена к Срединному хребту [4]. 
Они описаны также в г. Петропавловске-Камчатском [7] и в долине гейзе-
ров [10]. Оползни в Точилинском разрезе отмечались в работах [1, 3]. 

В основу работы положены данные, полученные авторами в 2003, 2006 
и 2008 гг. на Западной Камчатке. Работа представляла собой стандартные 
геолого-съемочные исследования и перспективную фотосъемку с вертолета. 
Авторами использовались также ресурсы Bing Maps (https://www.bing.com/
maps/aerial), Google Карты (http://earth.google.com/) и Yahoo Maps (https://maps.
yahoo.com/b), которые далее, условно, будут называться «аэроснимками». 

Большинство оползневых тел расположено на юго-западном крыле 
Точилинской антиклинали. Видимо западные и юго-западные азимуты 
падения пластов кайнозойских отложений способствовали смещению 
оползневых и обвальных тел. Они занимают не менее 40% протяженности 
этой части побережья. Площадь оползней увеличивается с юга на север от 
0.03 до 0.76 кв. км, достигая максимума, в ядре складки. Соответственно, 
возрастает и расстояние стенок отрывов от берега от 100 до 800 м. На 
северо-восточном, более пологом, крыле Точилинской антиклинали рас-
пространение оползней существенно сокращается. 

Важным вопросом для понимания происхождения оползней на За-
падной Камчатке представляется время и причины их возникновения. 
Подсказкой в решении этих задач могут быть данные о соотношении мор-
ской и речных террас. На юге Точилинского разреза существует морская 
терраса. Ее высота (в береговом обрыве) составляет не менее 20 м. Она 
сложена несортированными грубозернистыми песчаниками и гравели-
тами четвертичного (?) возраста [1], которые, с угловым несогласием, 
перекрывают отложения кайнозоя. Морская терраса прорезана долинами 
рек, имеющими, в свою очередь, не менее 3-х террас, что свидетельствует 
о подъеме побережья в новейшее время. Видимо именно это событие и 
привело к созданию условий, благоприятствующих формированию ополз-
невых тел. Крупные оползневые тела, могут быть разделены на два типа. 
Первый представляет собой образования с «классическими» дугообраз-
ными в плане стенками отрыва (объекты 4, 8) (рисунок), второй – контро-
лируется эшелонами прямолинейных трещин с простиранием СВ10–15º 
(объекты 2, 5, 6, 9, 11) (рисунок). 

Авторам представляется, что наиболее вероятным этапом их образо-
вания может быть голоцен. Его нижняя граница для Западной Камчатки 
определяется как 11 700±99 лет назад [8]. Выше было показано, что вы-
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сота морской террасы в береговом обрыве на юге Точилинского разреза 
составляет порядка 20 м. Таким образом, подъем этой части побережья За-
падной Камчатки составил приблизительно 1.7 мм/год. Это сопоставимо с 
данными о скоростях подъема (1.1–1.2 мм/год) всей Западно-Камчатской 
равнины в неоплейстоцене–голоцене [9]. 

Оползни на Западной Камчатке широко представлены в деформиро-
ванных мезозойских образованиях, например, на г. Квачина, на мысах 
Омгон, Овра и Промежуточный. В кайнозойских отложениях Майначско-
го и Увученского разрезов (рисунок) их практически нет. Породы обоих 
разрезов слагают центриклинали складок и в обрывах экспонируются как 

Рисунок. Наиболее крупные оползневые образования Точилинского разреза 
(черная заливка) и морская терраса (серая заливка). Штриховая линия – ось 
Точилинской антиклинали. Показана также гидросеть. Схема составлена ав-
торами по результатам дешифрирования аэроснимков Yahoo Maps (https://
maps.yahoo.com/b) масштаба 1 : 25 000. На врезке – положение разрезов: Т – 
Точилинский, М – Майначский, У – Увученский. Топооснова – Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM) 1 Arc-Second Global (http://srtm.csi.cgiar.org/SE-

LECTION/inputCoord.asp)
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пологие моноклинали или залегают горизонтально. Таким образом, фор-
мированию оползней препятствует падения пород в направлении противо-
положным возможному направлению их движения. 

Обработка и интерпретация данных, полученных в экспедициях 2003, 
2006 и 2008 гг. проводились, частично, в рамках госзаданий № 0135-2016-
0013 и № 0135-2015-0034. Авторы благодарят Соловьева А.В., Галактио-
нова А.А., Золотую Л.А., Обухова А.Н., Одинцова К.Л., Чинакаева Р.Г. 
и Фибса Г. за организацию и содействие в проведении экспедиционных 
работ. 
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