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Новые данные по составу меловых вулканитов, развитых в  пределах Алазейского плоскогорья, 
Колымо-Индигирской складчатой области северо-востока Якутии, указывают на существенные 
различия в их составе, что позволяет говорить о различных геодинамических режимах при фор-
мировании этих пород. Изученные магматические породы разделяются на две группы: образо-
вания первой группы относятся к дифференцированной серии (от андезибазальтов до дацитов 
и риолитов), формировавшихся в пределах вулканического пояса; вулканиты второй группы, 
относятся к толеитовой серии и формировались в геодинамической обстановке, связанной с 
режимом растяжения и рифтообразования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Изученные вулканиты, развитые в пределах 
Алазейского плоскогорья, Колымо-Индигирской 
складчатой области на северо-востоке Якутии, 
относятся к поздней стадии развития мезозоид 
Северо-Востока России. Строение, состав и воз-
раст толщ, слагающих структуры Алазейского 
плоскогорья, до настоящего времени являются 
предметом исследований и любые новые данные 
помогают лучше понять тектоническую и гео-
логическую историю этого слабо изученного 
региона. Нами приводятся новые данные по 
составу позднемеловых вулканических пород, 
развитых в центральной части Алазейского пло-
скогорья в бассейне рек Сев. Седедема - Кылах 
(рис. 1). Образцы были отобраны при проведении 
поисковых работ в 2013 г. в составе Алазейской 
поисковой партии (нач. партии П. Ю. Сипливый, 
ОАО «Янгеология»). 

В немногочисленной опубликованной 
литературе (Натапов и др., 1977, Ставский, 1981, 
Шарковский, 1975) подробно рассматривается 
более ранний позднепалеозойский – раннеме-
зозойский этап геологической истории этого 
региона. В работе (Натапов и др., 1977) нижнеме-
ловые и верхнемеловые континентальные вулка-

ногенно-туфогенные образования центральной 
части Алазейского плоскогорья относятся к 
крупному ответвлению Охотско-Чукотского вул-
канического пояса. Современные геохимические 
данные о составе верхнемеловых комплексов 
Алазейского плоскогорья отсутствуют.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Меловые континента льные вулканиты 
Алазейского плоскогорья с несогласием пере-
крывают складчатые вулканогенно-осадочные 
и терригенные образования верхнепалеозой-
ского (верхний девон-средний карбон) и ран-
немезозойского (триас-юра) возраста (рис. 1). 
Отложения верхней части раннемезозойского 
разреза содержат фауну верхней части волжского 
яруса юры (Геологическая карта …, 2000, Натапов 
и др., 1977, Ставский, 1981). 

Меловой разрез по данным геолого-съе-
мочных работ, которые проводились здесь в 
1970 и 1980 гг. объединением «Аэрогеология», 
разделяется на несколько свит, которые имеют 
фациа льные переходы, а общая мощность 
разреза оценивается в 2500 м. (Натапов и др., 
1977, Ставский, 1981). Выделяются пять свит: 
нельканская, чебыгылахская, кадылчанская, 


