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ВВЕДЕНИЕ

Южно-Монгольско–Хинганский орогенный пояс 
является одной из наиболее сложно построенных гео-
логических структур Центрально-Азиатского склад-
чатого пояса. По существующим представлениям [2, 
4 и др.], этот пояс протягивается от Рудного Алтая и 
смежных районов Китая в Южную Монголию и да-
лее на северо-восток Китая и приграничные районы 
Приамурья, где он «теряется» в зоне сочленения Ар-

гунского (Аргун-Идермегского) и Буреинско-Цзяму-
синского супертеррейнов (рис. 1). 

История формирования Южно-Монгольско–
Хинганского пояса рассматривалась с различных 
тектонических позиций [2, 4, 10, 14, 15, 21, 25, 26 и 
др.], однако предложенные модели являются во мно-
гом дис куссионными. В значительной степени это 
обусловлено отсутствием достаточного количества 
геохимических, геохронологических и изотопно-ге-
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В статье представлены результаты U-Pb геохронологических и геохимических исследований пород 
монцодиорит-гранодиоритной ассоциации северо-восточного фланга Южно-Монгольско–Хинганского 
орогенного пояса, которые слагают тектонический блок среди условно нижнепалеозойских вулкано-
генно-осадочных комплексов Нора-Сухотинского террейна. Показано, что изученные породы обладают 
близкими петрографическими особенностями (с наличием переходных разновидностей), образуют 
единые тренды на петрохимических диаграммах. Все это позволяет предполагать, что они являются 
членами единой магматической ассоциации. Геохимические особенности монцодиоритов, кварцевых 
монцодиоритов и гранодиоритов и, в первую очередь, обогащение их крупноионными литофильными 
элементами (LILE) и обеднение некоторыми высокозарядными элементами (HFSE) свидетельствуют 
об их сходстве с магматическими породами островных дуг. Учитывая присутствие в рассматриваемой 
монцодиорит-гранодиоритовой ассоциации монцонитов и кварцевых монцонитов, а также высокие 
концентрации в них K, Rb, Th и Pb, есть все основания полагать, что ее формирование протекало в об-
становке активной континентальной окраины или энсиалической островной дуги. Возраст гранодиоритов 
монцодиорит-гранодиоритовой ассоциации Нора-Сухотинского террейна составляет 440 ± 10 млн лет, 
в связи с чем можно предполагать, что они представляют собой фрагмент раннесилурийской активной 
континентальной окраины (или энсиалической зрелой островной дуги) в структуре северо-восточной 
части Южно-Монгольско–Хинганского орогенного пояса. 
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охимических данных. Существует лишь немногочи-
сленная информация, позволяющая предполагать, что 
в строении Южно-Монгольско–Хинганского пояса 
принимают участие ордовикские, силурийские, де-
вонские, нижнекаменноугольные вулканогенно-тер-
ригенные и карбонатные отложения [2, 4, 10, 14 и 
др.], слагающие островодужные террейны и террей-
ны аккреционного клина. Кроме того, в последние 
годы в пределах этого пояса на территории северо-
восточного Китая были выявлены позднеордовикские 

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Нора-Сухотинского террейна северо-восточного фланга Южно-Монголь-
ско–Хинганского орогенного пояса. Составлена с использованием материалов [3]. 
1 – кайнозойские рыхлые отложения; 2 – раннемеловые вулканические породы среднего и кислого составов; 3 – раннепалеозой-
ские (?) граниты; 4 – раннепалеозойские (?) магматические породы монцодиорит-гранодиоритной ассоциации; 5 – раннепалео-
зойские (?) вулканогенно-осадочные образования неклинской и дагмарской толщ; 6 – главные разломы; 7 – место отбора пробы 
для U-Pb геохронологических исследований и ее номер.
На врезке показано положение изученного массива в структуре восточной части Центрально-Азиатского складчатого пояса 
(тектоническая основа по [4]): 8 – континентальные массивы (супертеррейны): АР – Аргунский, БЦ – Буреинско-Цзямусинский; 
9 – палеозойские–раннемезозойские складчатые пояса: ЮМ – Южномонгольский, СЛ – Солонкерский, ВД – Вундурмиао; 10 – 
позднеюрско-раннемеловые орогенные пояса; 11 – положение объекта исследования.

и раннесилурийские островодужные андезиты и ан-
дезибазальты [11, 25], а также установлен позднека-
менноугольный возраст габбро и мафических даек 
Хегеншанского офиолитового комплекса [19]. 

Северо-восточный фланг рассматриваемого по-
яса (Нора-Сухотинский террейн) представляет собой 
«шовную» зону, возникшую на месте океанического 
пространства, разделявшего в палеозое Аргунский и 
Буреинско-Цзямусинский супертеррейны [2]. Он сло-
жен фаунистически не охарактеризованными вулка-
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ногенно-осадочными комплексами, условно относи-
мыми к верхнему протерозою, с которыми простран-
ственно ассоциируют тела диабазов и метагабброидов, 
а также терригенными и терригенно-карбонатными 
отложениями силура, девона и нижнего карбона [2, 5]. 
На сегодняшний день для магматических комплексов 
Нора-Сухотинского террейна получена толька одна 
надежная оценка возраста (455 ± 2 млн лет, U-Pb ме-
тод по циркону) – для габброамфиболитов, ассоцииру-
ющих с метабазальтами, которые по геохимическим и 
изотопно-геохимическим особенностям близки к толе-
итам внутриокеанических островных дуг. 

Кроме того, в последние годы выполнены гео-
химические и Sm-Nd изотопно-геохимические иссле-
дования метавулканитов, метагабброидов и диабазов 
неклинской и дагмарской толщ Нора-Сухотинского 
террейна. Установлено, что среди базитов, участвую-
щих в строении этого террейна, достаточно уверен-
но диагностируются разновидности, сопоставимые с 
основными породами срединно-океанических хреб-
тов и островных дуг [7].

Важное значение для реконструкции истории 
гео логического развития Нора-Сухотинского террей-
на, в частности, и Южно-Монгольско–Хинганского 
пояса, в целом, имеет изучение дифференцированных 
интрузий, пространственно ассоциирующих с палео-
океаническими образованиями и несущих информа-
цию о возрасте и геодинамических обстановках фор-
мирования этой структуры. В настоящей статье в этом 
плане рассматриваются геохимические и U-Pb геохро-
нологические данные, полученные для монцодиорит-
гранодиоритового массива, расположенного в цент-
ральной части Нора-Сухотинского террейна (рис. 1). 
На существующих геологических картах становление 
этого массива относят к раннему палеозою [3]. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ

Определение содержаний главных и малых эле-
ментов в породах выполнено рентгенофлуоресцент-
ным методом (главные элементы, Zr) в Институте 
геологии и природопользования ДВО РАН (г. Благо-
вещенск, аналитики В.И. Рождествина, А.И. Палаж-
ченко, Е.С. Сапожник, Е.В. Ушакова) на рентгенов-
ском спектрометре Pioneer 4S и методом ICP-MS (Li, 
Ga, Rb, Sr, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 
Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y, Nb, Ta, Th, U, Pb, Cu, Zn, Sc, 
V, Cr, Co, Ni) в Институте тектоники и геофизики 
ДВО РАН (г. Хабаровск, аналитики Л.С. Боковенко, 
Е.М. Голубева, А.В. Штарева) на масс-спектрометре 
Elan 6100 DRC. 

Гомогенизация порошковых проб для рентгено-
флуоресцентного анализа осуществлялась путем их 

сплавления со смесью метабората и тетрабората ли-
тия в муфельной печи при Т = 1050–1100 °С. Величи-
ны интенсивности аналитических линий в ходе ана-
лиза корректировались на фон, эффекты поглощения 
и вторичной флуоресценции. Вскрытие образцов для 
определения содержаний малых элементов методом 
ICP-MS проводилось путем кислотного разложения. 
Для калибровки чувствительности масс-спектрометра 
по всей шкале масс были использованы стандартные 
растворы, включающие все анализируемые элементы. 
Относительная погрешность определения содержа-
ний главных и малых элементов составила 3–10 %.

U-Pb геохронологические исследования выпол-
нены в Институте геологии и геохронологии докем-
брия РАН (г. Санкт-Петербург). Выделение циркона 
проводилось по стандартной методике с использо-
ванием магнитной сепарации и тяжелых жидкостей 
[12]. Выбранные для U-Pb геохронологических ис-
следований кристаллы циркона подвергались мно-
гоступенчатому удалению поверхностных загрязне-
ний в спирте, ацетоне и 1 M HNO3. При этом после 
каждой ступени зерна циркона (или их фрагменты) 
промывались особо чистой водой. В некоторых слу-
чаях для удаления поверхностного загрязнения зер-
на циркона обрабатывались спиртом и ацетоном в 
ультразвуковой ванне, а затем последовательно 1M 
HNO3 и 1M HCl в течение 20 минут на теплой плит-
ке. Химическое разложение циркона и выделение U 
и Pb выполнялись по модифицированной методике 
Т.Е. Кроу [8, 12]. Изотопные анализы выполнены 
на многоколлекторном масс-спектрометре Finnigan 
МАТ-261 в статическом или динамическом режимах. 
Для изотопных исследований использовались сме-
шанные изотопные индикаторы 235U-202Pb и 235U-208Pb. 
Содержания U и Pb, а также U/Pb  изотопные отно-
шения определены с погрешностью 0.5 %. Холостое 
загрязнение не превышало 15 пг Pb и 1 пг U. Обра-
ботка экспериментальных данных проводилась при 
помощи программам «PbDAT» и «ISOPLOT» [16, 17]. 
При расчете возрастов использованы общепринятые 
значения констант распада урана [23]. Поправки на 
обычный свинец введены в соответствии с модель-
ными величинами [22]. Все ошибки приведены на 
уровне 2σ. 

ОСНОВНЫЕ ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ И 
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД 

МОНЦОДИОРИТ-ГРАНОДИОРИТНОЙ АССОЦИАЦИИ

Наиболее представительные выходы магматиче-
ских пород рассматриваемого массива расположены 
на правом берегу р. Зея в приустьевой части р. Боль-
шой Ивер (рис. 1), где они формируют тектонический 
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блок среди вулканогенно-осадочных образований 
условно нижнепалеозойской неклинской толщи Но-
ра-Сухотинского террейна. Ширина это блока в бере-
говых обнажениях составляет около 500 м.

Рассматриваемый массив сложен среднезерни-
стыми монцодиоритами, кварцевыми монцодиори-
тами, гранодиоритами и их переходными разновид-
ностями, которые обладают массивной или гней-
совидной текстурами и гипидиоморфнозернистой 
структурой. Монцодиориты и кварцевые монцодио-
риты состоят из плагиоклаза (андезин) (45–60 %), ка-
лиевого полевого шпата (10–15 %), роговой обманки 
(10–15 %), клинопироксена (5–10 %), биотита (3–5 %) 
и кварца (до 10 %). Гранодиориты сложены плагиок-
лазом (андезин-лабрадор) (25–35 %), кварцем (10–
35 %), калиевым полевым шпатом (20–30 %), рого-
вой обманкой (10–15 %) и биотитом (5–10 %). Среди 
акцессорных минералов монцодиоритов, кварцевых 
монцодиоритов и гранодиоритов преобладают магне-
тит, апатит и циркон. 

По минералогическому составу, соотноше нию 
кремнезема и щелочей монцодиориты и квар це вые 
монцодиориты (SiO2 = 53.2–61.7 %, K2O+Na2O = 8.0–
5.8 %) относятся к породам субщелочной cерии, а гра-
нодиориты (SiO2 = 66.5–66.6 %, K2O + Na2O = 6.6 %) к 
известково-щелочной серии (табл. 1, рис. 2). При этом 
от монцодиоритов к гранодиоритам наблюдается сни-
жение концентраций K2O, TiO2, P2O5, Al2O3 и увеличе-
ние отношения FeO*/MgO (рис. 3). 

Наиболее высокие концентрации REE (ΣREE = 
130–192 мкг/г) и наиболее дифференцированный ха-
рактер их распределения ([La/Yb]n = 5.5–12.5), при 
слабо выраженной европиевой аномалии Eu/Eu* = 
0.75–0.95, отмечаются в монцодиоритах и кварцевых 
монцодиоритах. Гранодиоритам свойственны мень-
ший уровень концентраций REE (ΣREE = 75–86 мкг/г) 
и менее дифференцированный характер их распреде-
ления ([La/Yb]n = 4.9–7.1) при слабо выраженной ев-
ропиевой аномалии Eu/Eu* = 0.78–0.95 (рис. 4).

Как следует из таблицы 1 и спайдер-диаграммы 
(рис. 5), магматические породы рассматриваемого 
массива обогащены Rb (до 74 мкг/г), Ba (до 665 мкг/г), 
Sr (до 1144 мкг/г), легкими РЗЭ (La до 37 мкг/г, Ce до 
77 мкг/г), Th (до 9.7 мкг/г), U (до 1.3 мкг/г) и Pb (до 
15 мкг/г), при относительном дефиците Nb, Ta, Ti.

РЕЗУЛЬТАТЫ U-PB ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Для U-Pb геохронологических исследований 
использована проба (Z-60-5) биотит-амфиболового 
гранодиорита, отобранная в центральной части рас-
сматриваемого массива. Акцессорный циркон, выде-

Таблица 1. Химический состав представительных образ-
цов магматических пород монцодиорит-гранодиоритной 
ассоциации северо-восточного фланга Южно-Монголь-
ско–Хинганского орогенного пояса.

Образец/ 
Компо-
ненты 

Z-60 Z-60-4 Z-60-1 Z-60-2 Z-60-5 Z-60-6 

1 2 3 4 5 6 

SiO2 53.24 54.76 59.99 61.57 66.58 66.51 
TiO2 1.39 1.37 1.00 0.62 0.58 0.60 
Al2O3 15.64 15.37 15.03 13.79 14.56 14.76 
Fe2O3* 7.41 8.23 6.62 6.51 4.20 4.31 
MnO 0.10 0.13 0.10 0.10 0.07 0.07 
CaO 6.67 6.91 5.56 5.49 3.84 4.01 
MgO 4.11 3.76 2.65 3.26 1.53 1.40 
Na2O 5.48 5.17 5.12 3.89 5.36 5.47 
K2O 2.52 1.83 1.66 1.96 1.22 1.18 
P2O5 0.68 0.48 0.36 0.18 0.15 0.16 
ППП 0.52 1.09 1.25 2.01 1.64 1.24 
Сумма 98.76 99.10 99.34 99.38 99.73 99.71 
Li 22 15 19 17 12 9 
Ga 17.63 20.36 18.72 16.92 18.71 13.92 
Rb 74 44 42 55 33 35 
Sr 1114 706 640 353 319 296 
Cs 3.52 1.85 1.45 1.47 1.20 1.12 
Ba 665 329 300 447 210 164 
La 36.77 20.90 19.62 25.48 15.79 11.96 
Ce 76.87 54.92 50.53 50.48 33.64 29.43 
Pr 9.94 8.37 6.60 6.15 4.08 4.21 
Nd 41.85 37.09 26.24 25.40 15.93 15.57 
Sm 6.65 6.98 5.13 4.95 3.42 2.83 
Eu 2.05 1.96 2.02 1.25 1.18 0.78 
Gd 6.24 5.96 6.63 5.06 3.87 3.24 
Tb 0.86 0.87 0.94 0.74 0.54 0.55 
Dy 5.14 5.11 4.64 4.82 3.03 2.72 
Ho 0.93 0.95 0.99 0.99 0.64 0.49 
Er 2.42 2.54 3.07 2.76 1.87 1.48 
Tm 0.29 0.36 0.40 0.34 0.24 0.25 
Yb 1.99 2.56 2.43 2.23 1.50 1.67 
Lu 0.33 0.42 0.38 0.39 0.24 0.23 
Y 26 25 28 29 19 13 
Nb 20 19 21 9.7 5.7 6.2 
Ta 1.40 1.12 1.04 0.73 0.50 0.50 
Zr 339 241 216 164 173 195 
Th 3.98 2.29 1.38 9.65 4.14 4.24 
U 1.31 0.90 0.58 1.05 0.28 0.22 
Pb 12 14 15 12 8 9 
Cu 116 136 82 94 62 63 
Zn 160 193 88 151 90 115 
Sc 13 17 14 17 9 7 
V 126 144 92 86 56 40 
Cr 19 22 36 83 64 40 
Co 18 18 20 12 9 8 
Ni 15 19 25 18 15 17 

Примечание. Содержания главных элементов приведены в 
мас.%, малых элементов – в мкг/г. Fe2O3*–  общее железо в форме 
Fe2O3. 1–2 – монцодиориты; 2–3 – кварцевые монцодиориты; 
4–6 – гранодиориты.
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Рис. 2. Классификационная диаграмма (K2O+Na2O) – SiO2 
[13] для магматических пород монцодиорит-гранодио-
ритной ассоциации северо-восточного фланга Южно-
Монгольско–Хинганского орогенного пояса.
1 – монцодиориты, 2 – кварцевые монцодиориты, 3 – грано-
диориты.

ленный из этой пробы, представлен прозрачными и 
полупрозрачными, идиоморфными и субидиоморф-
ными, короткопризматическими и призматическими 
кристаллами светло-желтого цвета, ограненными 
призмами {100}, {110} и дипирамидами {101}, {112}, 
{211} (рис. 6, I–IV). Размер кристаллов изменяется от 
50 до 200 мкм, Кудл. = 1.0–3.0. Их внутреннее строе-
ние характеризуется хорошо выраженной «тонкой» 
зональностью (рис. 6, V–VIII).

U-Pb геохронологические исследования выпол-
нены для шести микронавесок наиболее прозрачных 
и идиоморфных зерен циркона, отобранных из раз-
мерных фракций 50–85 и 100–150 мкм (табл. 2), часть 
которых была предварительно подвергнута аэроабра-
зивной (№ 1, табл. 2) и кислотной (№ 6, табл. 2) обра-
боткам. Как видно на рис. 7, точки изотопного состава 
микронавесок циркона располагаются на дискордии, 
верхнее пересечение которой с конкордией отвечает 
возрасту 440 ± 10 млн лет (нижнее пересечение со-
ставляет 201 ± 60; СКВО = 0.92). Морфологические 
особенности изученного циркона свидетельствуют об 
его магматическом происхождении. Поэтому есть все 
основания рассматривать полученную для него оцен-
ку возраста 440 ± 10 млн лет как возраст кристалли-
зации расплава, родоначального для исследованных 
гранодиоритов. 

Рис. 3. Диаграммы концентра-
ций петрогенных компонентов 
и FeO*/MgO в зависимости от 
содержания SiO2 для магмати-
ческих  пород  монцодиорит-
гранодиоритной  ассоциации 
северо-восточного фланга Юж-
но-Монгольско–Хинганского 
орогенного пояса.
Условные обозначения см. на рис. 2.
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Рис. 4. Распределение редкоземельных элементов в 
магматических породах монцодиорит-гранодиоритной 
ассоциации северо-восточного фланга Южно-Монголь-
ско–Хинганского орогенного пояса.
1 – монцодиориты, 2 – кварцевые монцодиориты, 3 – граноди-
ориты. Состав хондрита по [18].

Рис. 5. Распределение редкоземельных элементов в 
магматических породах монцодиорит-гранодиоритной 
ассоциации северо-восточного фланга Южно-Монголь-
ско–Хинганского орогенного пояса. 
Условные обозначения см. на рис. 4.
Состав примитивной мантии по [24].

Рис. 6. Микрофотографии кристаллов акцес-
сорного циркона из биотит-роговообманко-
вого гранодиорита (проба Z-60-5) монцодио-
рит-гранодиоритной ассоциации Нора-Сухо-
тинского террейна северо-восточного фланга 
Южно-Монгольско–Хинганского орогенного 
пояса, выполненные в режиме вторичных 
электронов (I-IV) и в режиме катодолюминес-
ценции (V-VIII).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты выполненных исследований сви-
детельствуют о том, что монцодиориты, кварцевые 
монцодиориты и гранодиориты изученного массива 
образуют на петрохимических диаграммах единые 
тренды. Это позволяет предполагать, что они являют-
ся членами единой магматической ассоциации.

Геохимические особенности монцодиоритов, 
кварцевых монцодиоритов и гранодиоритов, и, в 
первую очередь, обогащение их крупноионными ли-
тофильными элементами (LILE) и обеднение некото-
рыми высокозарядными элементами (HFSE) (рис. 5) 
свидетельствуют об их сходстве с магматическими 
породами островных дуг. На дискриминантных ди-
аграммах, например, на диаграмме Th/Yb – Ta/Yb 
(рис. 8), точки их составов отвечают тренду обогаще-
ния пород над зоной субдукции. Учитывая присутст-
вие в рассматриваемой монцодиорит-гранодиоритной 
ассоциации монцонитов и кварцевых монцонитов, а 
также высокие концентрации в них K, Rb, Th и Pb, 
есть все основания полагать, что ее формирование 
протекало в обстановке активной континентальной 
окраины или энсиалической островной дуги. 

Возраст гранодиоритов монцодиорит-гранодио-
ритной ассоциации Нора-Сухотинского террейна со-
ставляет 440 ± 10 млн лет, что в стратиграфической 
шкале соответствует раннему силуру. Принимая во 
внимание геохимические особенности магматиче-
ских пород этой ассоциации, можно предполагать, 
что они представляют собой фрагмент раннесилурий-
ской активной континентальной окраины (или энси-
алической зрелой островной дуги) в структуре севе-
ро-восточной части Южно-Монгольско–Хинганского 
орогенного пояса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные хорошо согласуются с при-
сутствием в северной части Южно-Монгольско–Хин-
ганского орогенного пояса позднеордовикских и ран-
несилурийских магматических пород, обладающих 
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Рис. 8. Диаграмма Th/Yb – Ta/Yb [20] для магматических 
пород монцодиорит-гранодиоритной ассоциации севе-
ро-восточного фланга Южно-Монгольско–Хинганского 
орогенного пояса.
Условные обозначения на см. рис. 2. EMS – обогащенный 
мантийный источник, DMS – деплетированный мантийный 
источник. Стрелкой показан тренд обогащения пород над зоной 
субдукции.

Рис. 7. Диаграмма с конкордией для акцессорного цир-
кона из биотит-роговообманкового гранодиорита (проба 
Z-60-5) монцодиорит-гранодиоритной ассоциации северо-
восточного фланга Южно-Монгольско–Хинганского оро-
генного пояса. Номера точек на диаграмме соответствуют 
порядковым номерам в табл. 2.
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гео химическими признаками надсубдукционного 
происхождения (габброамфиболиты с возрастом 455 ± 
2 млн лет [6, 8]), андезиты и андезибазальты с возра-
стами 450 ± 2 млн лет, 447 ± 2 млн лет, 439 ± 3 млн лет 
[11, 25]). Это позволяет говорить о широкомасштабном 
проявлении субдукционых процессов в позднем ордо-
вике и раннем силуре в истории формирования Южно-
Монгольско–Хинганского орогеного пояса. Предпо-
лагается, что в это время зона субдукции имела севе-
ро-восточное падение под Аргунский массив [25, 26]. 
Такая обстановка, вероятно, существовала до позднего 
карбона и сопровождалась интрузивной и вулканиче-
ской активностью (см. обзор в [1, 9, 14]) вплоть до пол-
ного закрытия океанического пространства. 

Исследования выполнены при поддержке 
РФФИ (проект № 14-05-31000) и СПбГУ (проект № 
3.38.137.2014). 
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Yu. V. Smirnov, A. A. Sorokin, A.B. Kotov, E.B. Sal'nikov, S. Z. Yakovleva, B. M. Gorokhovsky

Early Paleozoic monzodiorite-granodioritic association in the northeastern  ank of the South-
Mongolia–Khingan Orogenic Belt (Nora-Sukhotinsky Terrane): the age and tectonic setting

The paper presents the results of U-Pb geochronological and geochemical studies of the rocks of monzodiorite-
granodioritic association in the northeastern  ank of the South Mongolia-Khingan orogenic belt which composes 
a tectonic block among conditionally Lower Paleozoic volcanosedimentary complexes of the Nora-Sukhotinsky 
terrane. It was shown that the studied rocks have similar petrographical features with the presence of transient 
differences and form common trends on petrographic diagrams. This suggests that they are members of a 
single magmatic association. Geochemical features of monzodiorites, quartz monzodiorites and granodiorites, 
primarily their enrichment in large ion lithophile elements (LILE) and depletion in some HFSE indicate their 
similarity with magmatic rocks from island arcs. The presence of monzonites and quartz monzonites in the 
studied monzodiorite-granodioritic association along with high K, Rb, Th and Pb concentrations in them give 
reasons to suggest that it was formed in the environment of an active continental margin or ensialic island arc. 
The age of granodiorites of the monzodiorite-granodioritic association of the Nora-Sukhotinsky terrane is dated 
as 440±10 Ma, thus they can be considered a fragment of early Silurian active continental margin or ensialic 
mature island arc in the structure of the South Mongolia-Khingan orogenic belt.

Key words: South Mongolia-Khingan orogenic belt, monzonitoids, island arc, Silurian, geochronology.


