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Литогеохимия девонских карбонатов  
в пределах Омулевского и Рассошинского террейнов 

Верхояно-Колымской складчатой области

Исследуемая территория расположена в Республике Саха (Якутия), 
тектонически приурочена к Индигиро-Колымской складчато-надвиговой 
системе Верхояно-Колымской складчато-надвиговой области. Индигиро-
Колымская система представлена (с ЮЗ на СВ) частью Омулевского тер-
рейна (отторгнутый фрагмент палеозойской пассивной континентальной 
окраины Сибири) и фрагментами окраинных структур Палеопацифика 
(Рассошинский островодужный и Аргатасско-Поповкинский океаниче-
ский террейны) [5].

Рассмотрены среднепалеозойские породы Омулевского и Рассошин-
ского террейна. Накопление морских осадков Омулевского палеобассейна 
происходило на погруженной окраине Палеосибири. Тектоническая ак-
тивизация в конце силурийского периода привела к существенным пере-
стройкам территории, вследствие чего произошла аккреция Рассошинской 
островной дуги с окраиной Сибирского палеоконтинента, после чего об-
становки карбонатного шельфа раннедевонского Омулевского бассейна 
распространились и на Рассошинский блок. Среднепалеозойские кар-
бонатные и терригенно-карбонатные осадочные комплексы изучены и 
датированы органогенными остатками конодонт, брахиопод и табулят 
ещё в 80-х годах прошлого века Гагиевым М.Х. [1, 2]. С 2021 г. начались 
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пинского, Санкт-Петербург, Россия
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работы по редактированию и составлению геологической карты с исполь-
зованием террейнового анализа, в связи с чем появилась необходимость 
выявления маркирующих признаков карбонатных пород с использованием 
литогеохимических данных для последующих детальных корреляций и 
реконструкций обстановок осадконакопления.

Фактический материал собран Сычевым С.Н. и Лебедевой О.Ю., кото-
рые в течение нескольких полевых сезонов (2019–2021 гг.) геологическо-
го картирования опробовали отдельные коренные выходы харитонькин-
ской толщи (D1-2hr), момской свиты (D3mm), зырянской свиты (D3–C1zr) 
Омулевского террейна и гипсоносной (D2gp), сарыньской (D2sr), сохской 
(D3sh) свит Рассошинского террейна.

Проведены литолого-петрографические (37 шлифов) и геохимические 
исследования (14 проб) карбонатных пород из опробованных коренных 
выходов изучаемых террейнов. Литолого-петрографические исследования 
заключались в изучении вещественного состава, определении количе-
ства и состава терригенной примеси и новообразованных минералов, в 
установлении наличия органогенных остатков. При определении соста-
ва анализируемых образцов литолого-петрографический метод анализа 
дополнен методом РФА для определения главных породообразующих 
оксидов. Наименее деформированные и без терригенной примеси карбо-
натные породы отбирались для дальнейших геохимических исследований 
методом ICP-MS.

Результаты исследований позволили установить следующее:
1. Спектры распределения РЗЭ девонских карбонатных пород Омулев-

ского и Рассошинского террейнов, нормированные на С1ch представляют 
собой пологонаклонные кривые с небольшим обогащением ЛРЗЭ отно-
сительно ТРЗЭ. Суммарная концетрация РЗЭ в карбонатах Омулевского 
террейна варьирует в пределах от 6.4 до 22.2 г/т, Рассошинского террей-
на – от 3.7 до 14.3 г/т.

2. Ce-аномалии в спектрах, нормированных по PAAS, рассчитывались 
по формуле, применяемой в работе [4]: Ce/CePAAS* = Cen/(Prn

2/Ndn), без 
учета содержания La, поскольку для них, как правило, типична положи-
тельная аномалия этого элемента [7, 8 и др.]. Полученные результаты 
указывают на то, что в изучаемых террейнах карбонатные породы имеют 
слабо выраженные Ce-аномалии (0.81–0.97). При использовании нормиро-
вания спектров по хондриту аномалии Ce имеют сходные значения с теми, 
которые получены при нормировании по PAAS. Спектры распределения 
РЗЭ, нормированные по PAAS, в известняках обычно характеризуются 
положительной аномалией Gd, следовательно, этот элемент не должен 
учитываться при вычислении Eu-аномалии: Eu/Eu* = Eun/(Smn

2Tbn)1/3 [7, 
8]. В исследуемых карбонатных породах Омулевского и Рассошинского 
террейнов Eu-аномалии положительные или отсутствуют с небольшим 
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разбросом (1.01–1.38). Положительные Eu-аномалии в морском бассей-
не часто связаны с поступлением в бассейн гидротермальных флюидов. 
Однако при нормировании спектров по хондриту аномалии Eu имеют вы-
раженные отрицательные значения (0.61–0.81), в отличие от тех, которые 
получены при нормировании по PAAS.

3. В региональном плане считается, что питающая провинция пред-
ставлена девонскими увязкинскими субвулканическими породами основ-
ного состава [1, 2], для которых характерно повышенное содержание (Ni, 
Co, Cr, Rb) и отсутствие Eu-аномалии. Влияние субаквального магматизма 
основного состава (увязкинская свита (D2uv) Аргатасско-Поповкинского 
океанического террейна) подтверждается отношением Y/Но (средние 
значения варьируют в пределах от 30.5 до 32.4) и положительными Eu-
аномалиями (нормированными по PAAS) – 1.01–1.38 [4].

4. Изучение распределения элементов-примесей (Cr, Ni, Co, V, Cu, Pb, 
Sn, Zn, Be, Y, Nb, Rb, Sc), характеризующих петрогенетический состав по-
род питающих провинций террейнов; отношений La/Co, Th/Co, Th/Cr, Th/
Sc и Eu-аномалий дают нам противоречивые результаты. По всей видимо-
сти, наличие двух источников сноса: кислого (?) (силурийский трюлиньин-
ский комплекс) [6] и основного состава (девонские увязкинские субвулка-
нические породы) способствовало смешению геохимических маркеров.

5. По литолого-петрографическому и биостратиграфическому анали-
зу известно, что девонские карбонатные отложения Омулевского и Рас-
сошинсокого террейнов накапливались на карбонатном шельфе [1, 2]. 
Геохимический анализ показал, что кривые распределения типоморфных 
элементов разнородны, сгруппировать образцы на отдельные геохимиче-
ские типы по вещественному составу и возрасту пород для последующей 
корреляции пока не является возможным. Для реконструкции условий 
карбонатонакопления использовалось отношение ЛРЗЭ/ТРЗЭ, нормиро-
ванных к хондриту, под ТРЗЭ принята сумма не всех тяжелых редкозе-
мельных элементов, а лишь их части – Gd, Tb, Yb, Lu [3]. В исследуемых 
известняках Омулевского террейна отношение ЛРЗЭ/ТРЗЭ варьирует от 
4.75 до 7.34, среднее значение – 5.94, в Рассошинском террейне – от 2.85 
до 9.03, среднее значение – 5.53. Полученные результаты выше 4, что 
характерно для отложений субплатформенного типа.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ 
№ 20-17-00197 и базовым финансированием за счет субсидии по теме 
№ 0135-2019-0078.
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Особенности проявление вулканизма и структура слэба  
в зоне перехода между Камчатской активной окраиной  

и Курильской островной дугой 

В работе рассматриваются особенности проявления вулканизма и 
структура слэба северо-западной Пацифики в зоне перехода между Кам-
чатской активной окраиной и Курильской островной дугой. Голоценовый 
вулканизм Камчатской активной окраины представлен мощными каль-
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