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Монголо-Охотский складчатый пояс (МОСП) —  
один из наиболее крупных структурных элемен-
тов Восточной Азии (рис. 1). Сегодня его принято 
рассматривать как реликт одноименного палео-
океана ([2] и др.), который закрылся в результате 
коллизии Северо-Азиатского кратона и Амурско-
го супертеррейна (композитного массива). При-
сутствие в МОСП фрагментов офиолитов и габ-
бро-гранитоидных магматических палеозойских 
комплексов [3–5] свидетельствует о длительной 
и сложной истории его формирования. 

Существующие в настоящее время геодина-
мические модели формирования МОСП имеют 
во многом противоречивый характер ([2] и др.). 
При этом наиболее дискуссионны вопросы о воз-
расте геологических комплексов, участвующих 
в строении пояса, а также времени, характере 
проявления аккреционных, коллизионных про-
цессов. В нашей работе обсуждены результаты 
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геохронологических (LA–ICP–MS) U–Th–Pb- и 
изотопно-геохимических Sm–Nd-исследований 
юрских метаосадочных пород Унья-Бомского тер-
рейна — одного из ключевых в структуре МОСП 
(рис. 1).

Унья-Бомский террейн вытянут в субширотном 
направлении почти на 180 км при максимальной 
ширине 14–16 км. Он граничит по зонам Огдже-
нонского и Ланского разломов с Ланским тер-
рейном на северо-востоке, на юго-западе по зоне 
Джелтулинского разлома — с Джагдинским тер-
рейном Монголо-Охотского пояса. Северная гра-
ница террейна перекрыта кайнозойскими отложе-
ниями Верхнезейской впадины (рис. 2). 

В строении Унья-Бомского террейна выделены 
[1] следующие стратиграфические подразделения 
(снизу вверх): 1. Условно верхнетриасовая муя-
канская свита (мощность 1200 м), представленная 
метапесчаниками с прослоями и линзами филли-
тов, метаалевролитов, зелёных сланцев, туфопес-
чаников, седиментационных брекчий, туффи-
тов. 2. Верхнетриасовая нёлская свита (мощность 
1200 м), сложенная филлитами, метаалевролита-
ми и метапесчаниками, зелёными и кремнисты-
ми сланцами, седиментационными брекчиями. 
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Она согласно перекрывает муяканскую свиту 
и содержит фауну, характерную для карнийско-
го и низов норийского ярусов (Monotis ochotica 
Keys., M. jacutica Tell., Eomonotis scutiformis Kipar., 
Halobia cf. australica Moys., Oxytoma (Palmoxytoma) 
moysisovicsi Tell. и др.). 3. Нижнеюрская курналь-
ская свита (мощность 2000 м), представленная 
рассланцованными полимиктовыми песчаника-
ми, иногда туфогенными, филлитизированны-
ми алевролитами, гравелитами, седиментаци-
онными брекчиями, конгломератами. Контакт 

курнальской свиты с нижележащими отложени-
ями верхнего триаса тектонический. Возраст кур-
нальской свиты определён по находкам раннеюр-
ских криноидей Seirocrinus alaska (Spring.). 4. Ус-
ловно среднеюрская амканская свита (мощность 
1500 м) сложена ритмично переслаивающимися 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами, реже 
глинистыми сланцами. Органических остатков 
не обнаружено, однако свита условно отнесена к 
средней юре на основании её согласного налега-
ния на нижнеюрскую курнальскую свиту.
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Рис. 1. Геологическая схема восточной части Монголо-Охотского складчатого пояса по [1]. 1 — кайнозойские рых-
лые отложения; 2 — нижнемеловые вулканиты среднего состава; 3–6 — метаосадочные комплексы Унья-Бомского 
террейна: 3 — условно среднеюрские ритмично переслаивающиеся метапесчаники, метаалевролиты, аргиллиты, 
глинистые сланцы амканской свиты, 4 — нижнеюрские метапесчаники, филлитизированные алевролиты, граве-
литы, седиментационные брекчии, конгломераты курнальской свиты, 5 — верхнетриасовые филлиты, метаалевро-
литы, метапесчаники, реже зелёные и кремнистые сланцы нёлской свиты, 6 — условно верхнетриасовые метапесча-
ники с прослоями, линзами филлитов, метаалевролитов, зеленых сланцев муяканской свиты; 7 — каменноуголь-
ные, пермские терригенные и вулканогенные образования Ланского террейна; 8 — каменноугольные, пермские 
терригенные и вулканогенные образования Джагдинского террейна; 9 — условно силурийские, девонские терри-
генные и вулканогенные образования Долбырь-Тунгалинского террейна; 10 — условно каменноугольные терриген-
ные и вулканогенные образования Селемджино-Кербинского террейна; 11 — палеозойские интрузивные, осадоч-
ные комплексы северной окраины Амурского супертеррейна; 12 — главные разломы (границы между террейнами); 
13 — второстепенные разломы; 14 — места отбора образцов для геохронологических исследований и их номера.
Врезка: звёздочка — район исследований; заштрихованная область — Монголо-Охотский складчатый пояс.
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Геохронологические U–Th–Pb-исследования 
выполнены для детритовых цирконов из метаа-
левролитов курнальской (обр. С-1296) и амкан-
ской (обр. С-1290) свит (рис. 1).

Выделение детритовых цирконов выполне-
но в минералогической лаборатории ИГиП ДВО 
РАН с помощью тяжёлых жидкостей. Геохроно-
логические U–Th–Pb-исследования индивиду-
альных цирконов проведены в Геохронологиче-
ском центре Аризонского университета (Arizona 
LaserChron Center, USA) на ICP масс-спектро-
метре Thermo Element 2, оснащённом системой 
лазерной абляции Photon Machines Analyte G2. 
Диаметр кратера 20 мкм, глубина — 15 мкм. Де-
тальное описание аналитических процедур при-
ведено на сайте лаборатории (www.laserchron.org). 
Конкордантные возрасты рассчитаны в програм-
ме Isoplot v. 4.15 [6]. При построении гистограмм 
распределения и кривых относительной вероят-
ности возраста детритовых цирконов [7] исполь-
зовали только конкордантные оценки возраста. 

Изотопные Sm–Nd-исследования выполнены 
в ИГГД РАН. Изотопные составы Sm, Nd изме-
рены на многоколлекторном масс-спектрометре 
TRITON TI в статическом режиме. Измеренные 
143Nd/144Nd нормализованы к 146Nd/144Nd = 0,7219 и 
приведены к 143Nd/144Nd = 0,512115 в Nd-стандарте 
JNdi-1. Средневзвешенное значение 143Nd/144Nd в 
Nd-стандарте JNdi-1 за период измерений состави-
ло 0,512102 ± 6 (n = 8). Точность определения кон-
центраций Sm, Nd – ± 0,5%, 147Sm/144Nd — ± 0,5%, 
143Nd/144Nd — ± 0,005% (2σ). Уровень холостого 
опыта не превышал 0,2 нг Sm и 0,5 нг Nd. При рас-
чёте величин εNd(t) и модельных возрастов tNd(DM) 
использованы современные значения однородно-
го хондритового резервуара (CHUR) по [8] и депле-
тированной мантии (DM) по [9]. 

В ходе геохронологических U–Th–Pb-исследо-
ваний метаалевролита курнальской свиты (обр. 
С-1296) проанализированы 126 зёрен детритовых 
цирконов. Для них получены 98 конкордантных 
оценок возраста, бóльшая часть которых находится в 
диапазоне 195–522 млн лет. Два зерна циркона име-
ют неопротерозойский возраст — ~606 и 828 млн лет. 
Кроме того, для трёх зёрен циркона получены пале-
опротерозойские оценки возраста (по 207Pb/206Pb): 
1735–1928 млн лет. На кривой относительной веро-
ятности возраста детритовых цирконов из метаалев-
ролита курнальской свиты выделяются пики 207; 
244; 323; 362; 433; 452; 473 млн лет (рис. 2а).

Для геохронологических U–Th–Pb-исследо-
ваний метаалевролита амканской свиты (обр. 
С-1290) использованы 122 зерна детритовых цир-
конов, для которых получены 86 конкордант-
ных оценок возраста 211–515 и 823–895 млн лет 

и одна ~1872 млн лет. Четыре зерна циркона ха-
рактеризуются возрастами (по 207Pb/206Pb) 1604–
1904 млн лет, а одно — 2992 млн лет. Пики на 
кривой относительной вероятности возраста де-
тритовых цирконов из метаалевролита амканской 
свиты соответствуют возрастам 212; 260; 278; 303; 
358; 405; 484; 504; 830; 892 млн лет (рис. 2б).

Изотопно-геохимические Sm–Nd-исследова-
ния выполнены для четырёх образцов метаалев-
ролитов курнальской, амканской свит (табл. 1). 
Они характеризуются отрицательными величи-
нами εNd(0.2) от –2,0 до –3,8 и мезопротерозой-
скими значениями модельных Nd-возрастов 
tNd(DM) = 1,4–1,2 млрд лет. 

Верхнетриасовые, нижне-, среднеюрские фли-
шевые комплексы Унья-Бомского, Ульбанского 
террейнов относятся к наиболее молодым ком-
плексам МОСП [2]. Результаты геохронологиче-
ских U–Th–Pb-исследований показывают, что 
наиболее молодые детритовые цирконы из ме-
таалевролитов курнальской, амканской свит 
Унья-Бомского террейна имеют возраст соот-
ветственно ~207 и 212 млн лет. Близкие оценки 
возраста наиболее молодых популяций детри-
товых цирконов получены и для метаосадочных 
пород гармаканской (185 млн лет) и алгаинской 
(198 млн лет) свит Тукурингрского террейна 
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Рис. 2. Кривые относительной вероятности возрас-
тов детритовых цирконов. а — из метаалевролита 
курнальской свиты (обр. С-1296); б — из метаалев-
ролита амканской свиты (обр. С-1290).
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восточной части МОСП [10]. Это свидетельствует 
о том, что в пределах МОСП нижнемезозойские 
флишоидные комплексы развиты существенно 
шире, чем принято считать в настоящее время. 

Изотопные Sm–Nd-данные позволяют предпо-
лагать, что поступление терригенного материала 
в бассейн осадконакопления, где формировались 
осадочные породы курнальской, амканской свит 
Унья-Бомского террейна, происходило преиму-
щественно со стороны континентальных масси-
вов Амурского супертеррейна. Слагающие эти 
массивы разновозрастные магматические, оса-
дочные комплексы характеризуются мезопроте-
розойскими значениями модельных Nd-возрас-
тов tNd(DM) = 1,5–1,0 млрд лет [11–13], тогда как для 
значительной части магматических, метаморфи-
ческих комплексов Джугджуро-Станового супер-
террейна и южной части Алданского шита оцен-
ки модельных Nd-возрастов существенно древнее 
(tNd(DM) = 3,2–2,0 млрд лет) [14, 15].

Результаты геохронологических исследований 
детритовых цирконов из метатерригенных пород 
Унья-Бомского террейна согласуются с предположе-
нием о том, что снос терригенного материала в бас-
сейн осадконакопления осуществлялся главным 
образом с континентальных массивов Амурского 
супертеррейна. В их строении широко представ-
лены позднетриасовые–раннеюрские, пермские, 
средне-, позднедевонские, ордовикские, кембрий-
ские магматические комплексы, а в последние годы 
выявлены неопротерозойские магматические ком-
плексы [3, 4]. Это главные источники терригенного 
материала и для юрских отложений Верхнеамурско-
го, Зея-Депского прогибов, наложенных на север-
ную окраину Амурского супертеррейна [12]. 

В качестве источников раннедокембрийских 
детритовых цирконов в метаалевролитах кур-
нальской и амканской свит можно рассматри-
вать магматические, метаморфические комплек-
сы Джугджуро-Станового супертеррена и южной 
части Алданского шита. Однако мезопротерозой-
ские значения модельных возрастов tNd(DM) мета-
осадочных пород Унья-Бомского террейна (табл.1) 

свидетельствуют о том, что вклад этих источни-
ков незначителен.

Источник финансирования. Исследования вы-
полнены при финансовой поддержке РФФИ (про-
ект № 17–35–50056-мол-нр).
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Таблица 1. Результаты изотопно-геохимических Sm-Nd-исследований метаосадочных пород курналь-
ской, амканской, свит Унья-Бомского террейна

Номер 
образца Свита Порода Sm,

мкг/г
Nd,

мкг/г
147Sm/144Nd

143Nd/144Nd
(±2σ изм) εNd(0) εNd(0.2)

tNd(DM),
млн лет

С-1290 Амканская Метаалевролит 4,01 20,34 0,1193 0,512347±2 –5,7 –3,7 1296
С-1292 Амканская Метаалевролит 3,76 19,61 0,1160 0,512339±3 –5,8 –3,8 1267
С-1291 Курнальская Метаалевролит 7,59 36,52 0,1257 0,512357±3 –5,5 –3,7 1374
С-1296 Курнальская Метаалевролит 4,62 23,34 0,1196 0,512436±2 –3,9 –2,0 1157

Примечание. Величины ошибок (2σ) определения 143Nd/144Nd соответствуют последним значащим цифрам после запятой.
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The results of the U—Th—Pb geochronological studies indicate that in the Un’ja-Bom terrane the youngest 
peaks on the relative probability curves of ages are 207 and 212 Ma for zircons from the metasiltstone of the 
Kurnal formation and from the metasiltstone of the Amkan formation. Similar age estimates for the youngest 
peaks were obtained for the detrital zircons from the metasedimentary rocks of the Tukuringra terrain of the 
eastern part of the Mongol-Okhotsk belt, which indicates that the Lower Mesozoic flyschoid complexes in the 
structure of this belt are developed much wider than is currently believed. The results obtained in our U—Th—
Pb geochronological and Sm—Nd isotope geochemical studies suggest’s that the sedimentary rocks material 
was carried to the sedimentation basin mainly from the continental massifs of the Amur superterrane.
Keywords: Mongol-Okhotsk fold belt, Un’ya-Bom terrane, Sm—Nd investigations, metasedimentary rocks.


