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Рассматривается происхождение вулканогенного компонента в атканской свите верхнепермских отложений Аян-

Юряхского антиклинория. Атканская свита сформирована в результате лавинной седиментации на внешнем шельфе 

эпиконтинентального морского бассейна материала, выносимого долинно-веерными системами, и продуктов синхрон-

ного вулканизма кислого и среднего состава. Периодически возникающие при этом вулканические острова группируют-

ся в линейную цепь, совпадающую с осью Аян-Юряхского антиклинория, и тяготеют к зоне глубинного разлома. 
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ды, подводный вулканизм. 

 

Origin of volcanics in Atkan suit of permian volcano-clastic deposits of the Ayan-Yurakh Anticlinorium are observed in the 

paper. Atkan suit was formed, at the same time, by volcanics and deltaic material during the volcanism. Volcanic island, growed 

by volcanic explosion intermediate-alkali composition, groups in chain coincide with Ayan-Yurakh Anticlinorium axes and tend 

to the deep fault. 
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Пермские отложения Аян-Юряхского антикли-

нория являются составной частью позднепалеозой-

ско-раннемезозойского верхоянского терригенного 

комплекса Яно-Колымской складчатой области − 

крупнейшей минерагенической провинции, в ме-

таллогении которой ведущая роль принадлежит 

золоту, серебру, олову. Проводимые здесь геолого-

разведочные работы выявили гигантский потенци-

ал крупнотоннажных месторождений, которые от-

носятся к золото-кварцевой формации и в подав-

ляющем большинстве случаев выражены структур-

но-морфологическим типом линейных штокверков 

в терригенных и вулканогенно-осадочных породах 

(наталкинский тип). Месторождения этого типа 

представляют собой систему разрозненных относи-

тельно богатых жил, объединенных с зонами убо-

гого прожилкования в единую рудную залежь. 

Особое место занимает атканская свита мощностью 

350−1200 м, соответствующая нижней части гижи-

гинского горизонта верхней перми и являющаяся 

стратиграфическим репером. Она сложена вулка-

ногенно-осадочными породами, залегает в ядрах 

Колымской и Тенькинской антиклиналей Аян-

Юряхского антиклинория и выходит на поверх-

ность в бассейнах рек Колыма, Аян-Юрях, Кулу, 

Тенька, Детрин. Многие золоторудные месторож-

дения и проявления (Наталка, Павлик, Омчак, Боец, 

Водолей, Ковбой, Метис и другие) локализуются в 

атканской свите. Они размещены на определенных 

литолого-стратиграфических уровнях и связаны с 
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вулканогенно-осадочными породами. Например, 

установлено, что около 75 % запасов золота Натал-

кинского месторождения локализовано в пачках 

пород, содержащих до 40 % пирокластического и 

терригенного материала псефитовой и псаммито-

вой размерности [1]. Это говорит о генетической 

связи месторождений золота с вулканогенно-

осадочными комплексами, что вызывает необхо-

димость уточнить роль вулканогенного компонента 

в составе атканской свиты. 

Существует три гипотезы происхождения отло-

жений атканской свиты: 1) это частично перемытые 

продукты синхронного подводного вулканизма;  

2) ледниково-морские отложения; 3) подводно-

оползневые образования, содержащие вулканогенный 

материал [2−6]. 

Внешне породы атканской свиты выглядят как 

темно-серые плотные гравелиты, песчаники или 

алевролиты, содержащие светло- и зеленовато-

серые различные по форме обломки эффузивных 

пород размером от нескольких миллиметров до 

нескольких сантиметров, а иногда даже первых 

десятков сантиметров, а также белые или бурые 

зерна полевых шпатов (рис. 1а, б).  

 

 
 

Рис. 1. Текстурно-структурные особенности вулканогенно-осадочных пород атканской свиты: а – лапилли и вулканические 

бомбы в туффите андезидацита; б – контакт вулканической дайки андезита и пеплово-лапиллиевого туфа андезита;  

в – обломок андезидацита; г − кристаллокласты плагиоклаза и литокласты андезидацита (ув. 120, н. +);  

д – хлоритизированные остроугольные обломки вулканического стекла (ув. 100, н. +); е – тонкопризматические 

 кристаллы гейландита, образованные по вулканическому стеклу (ув. 200, н. ||) 

 

Принимая во внимание пестрый облик пород, 

было предложено называть их диамиктитами, пят-

нистыми сланцами или рябчиками [7, 8]. Использо-

вание названий с неопределенным содержанием 

для пород, содержащих вулканогенный материал, 

стирает как минералого-петрографические, так и 

генетические их особенности. Целесообразнее 

пользоваться общепринятой классификацией вул-

каногенных и вулканогенно-осадочных пород [9]. 

В пределах Аян-Юряхского антиклинория нами 

было описано 34 разреза отложений атканской сви-

ты [10, 11], а также использованы описания пред-

шественников [8, 12]. Породы изучались с помо-

щью оптической микроскопии, а также рентгено-

фазового и термохимического анализа [13], что по-
зволило уточнить их состав и выделить следующие 

петротипы: туфы и туффиты андезитов, андезида-

цитов и дацитов, туфопесчаники, туфоалевролиты, 

туфоаргиллиты, а также аргиллиты и лидиты. В 

характерном полном разрезе атканской свиты, опи-

санном авторами по руч. Хугланнах (левый приток 

р. Кулу), снизу вверх залегают: 

1. Гравелиты пестрые, неслоистые, пористые, 

мелко-среднезернистые, литоидные, с песчано-

алевритовым цементом порового типа – 25 м. 

2. Туфопесчаники темно-серые, тонкогоризон-

тально- и линзовидно-слоистые, крепкие, среднезер-

нистые, содержащие 10 % объема породы крупно-

пеплового материала, 10 % мелких лапилли (2−4 мм 

в поперечнике), а также единичные крупные лапил-

ли и вулканические бомбы (округлые обломки 
диаметром 5−15 см), с прослоями (0,4−0,5 м) пес-

а б в 

г д е 



ISSN 0321-3005   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.                  ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  2016.    № 2 

80 

чаников серых, неслоистых, крепких, мелкозерни-

стых, полимиктовых – 15 м. 

3. Аргиллиты темно-серые до черных, тонко- 

плитчатые, тонкослоистые, средней крепости, с 

прослоями (0,2−0,6 м) туфоалевролитов темно-

серых до черных, тонкогоризонтальнослоистых, 

крепких – 40 м. 

4. Туфы андезидацита пестрые, псевдо-

слоистые вследствие ориентировки плоских об-

ломков длинной стороной параллельно поверхно-

сти напластования, очень крепкие, пористые, мел-

колапиллиевые, кристаллолитокластические, с 

мелкопепловым цементом типа заполнения порово-

го пространства; с линзовидными прослоями (до 10 

см в раздувах) туфогравелитов пестрых, неслои-

стых, очень крепких, средне-крупнозернистых, ли-

тоидных с песчано-алевритовым цементом порово-

го типа – 7−8 м. 

5. Туфолевролиты темно-серые, неясно-слоис-

тые, крепкие, песчанистые, с линзовидными про-

слоями (от 1−2 до 10−15 см) туфопесчаников се-

рых, тонкогоризонтальнослоистых, очень крепких, 

мелкозернистых − 40 м. 

6. Туффиты андезидацита темно-серые, волни-

сто-, косо- и линзовидно-слоистые, мелколапил-

лиево-пепловые, литокристаллокластические, пес-

чанисто-алевритовые, содержащие единичные 

крупные лапилли и агломераты (обломки размером 

7−8 мм в поперечнике),  равномерно распределен-

ные в породе, удлинением ориентированные па-

раллельно поверхности напластования, − 30 м. 

7. Туфоалевролиты темно-серые, тонкогоризон-

тальнослоистые, песчанисто-гравелитистые, со-

держащие 15−20 % объема породы крупно-

пеплового материала и мелких лапилли (обломки 

размером 3−10 мм в поперечнике); вверх по разре-

зу содержание пирокластического материала воз-

растает до 25 %. В туфоалевролитах через 10−15 м 

– линзовидные прослои (5−7 см) туффитов андези-

дацита серых, очень крепких, неслоистых, мелко-

лапиллиево-крупнопепловых, литокристаллоклас-

тических, гравелитисто-песчаных, в отдельных 

прослоях переходящих в туфы андезидацита ла-

пиллиево-крупнопепловые литокристаллоклас-

тические с мелкопепловым цементом типа запол-

нения пор − 60 м. 

8. Туфоалевролиты, аналогичные описанным в 

слое № 7, с линзовидными прослоями (5−7 см) пес-

чаников светло-серых, горизонтально- и волнисто-

слоистых, очень крепких, мелкозернистых, поли-

миктовых – 30 м. 

9. Пачка среднего (0,2−0,5 м) линзовидного пе-

реслаивания с текстурами подводного оползания: 

а) туфоалевролитов (60 % пачки) темно-серых 

крепких, плотных, комковатых, песчанисто-граве-

литистых; б) туфопесчаников (25 % пачки) зелено-

вато-серых, очень крепких, плотных, мелкозерни-

стых; в) туффитов андезидацита (15 % пачки) се-

рых, неясно-слоистых, очень крепких, пеплово-

мелколапиллиевых, кристаллолитокластических, 

песчанисто-гравелитовых, в отдельных прослоях 

переходящих в туфы андезидацита пеплово-лапил-

лиевые, кристаллолитокластические с мелкопепло-

вым цементом типа заполнения пор – 80−85 м. 

10. Пачка равномерного, тонкого и мелкого 

(0,2−4 см) линзовидного волнисто-косослоистого 

переслаивания: а) алевролитов темно-серых, креп-

ких, плотных; б) песчаников серых, мелкозерни-

стых, полимиктовых; в) туфов андезидацита серых, 

неслоистых, очень крепких, пористых, пеплово-

лапиллиевых, кристаллолитокластических – 190 м. 

11.  Песчаники серые, неясно-слоистые, крепкие, 

мелкозернистые, алевритистые, слюдистые – 75 м. 

12.  Туффиты андезидацита пестрые, неслои-

стые, очень крепкие, лапиллиево-пепловые, литок-

ристаллокластические, песчаные – 45 м. 

13.  Песчаники серые, неясно-слоистые, крепкие, 

мелкозернистые, алевритистые, слюдистые – 115 м. 

14.  Туфопесчаники темно-серые, неслоистые, 

мелкозернистые, алевритистые, содержащие 10 % 

объема породы крупнопеплового материала (зерна 

полевого шпата) и 5 % мелких лапилли (обломки 

андезидацита размером 2−10 мм в поперечнике), – 

75 м. 

15.  Пачка переслаивания: а) туфопесчаников 

(прослои 0,1−0,2 м) темно-серых, неслоистых, 

очень крепких, алевритистых, содержащих 5 % 

объема породы мелких лапилли и 5 % крупно-

пеплового материала; б) алевролитов (прослои 

0,4−0,7 м) темно-серых, неясно-слоистых, крепких, 

песчанистых, содержащих 1-2 % объема породы 

крупнопеплового материала, – 150 м. 

16.  Туфопесчаники темно-серые, неслоистые, 

мелкозернистые, алевритистые, содержащие 10 % 

объема породы средне-крупнопеплового материала 

и 5 % мелких лапилли, – 85 м. 

17.  Пачка переслаивания: а) туфопесчаников 

(прослои 0,1−0,2 м) темно-серых, неслоистых, 

очень крепких, алевритистых, содержащих 5 % 

объема породы мелких лапилли и 5 % крупно-

пеплового материала; б) алевролитов (прослои  

0,4−0,7 м) темно-серых, неясно-слоистых, крепких, 

песчанистых, содержащих 1−2 % объема породы 

крупнопеплового материала, – 80 м. 

Общая мощность – 1025 м. 

Максимальная мощность отложений атканской 

свиты (до 1200 м) наблюдается на междуречье Ку-

лу − Аян-Юрях, в бассейнах руч. Хугланнах, Ула-

хан-Матрайбыт, Лошкаллах, Тырселях. Здесь в 

толще присутствуют линзовидные прослои агломе-
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рато-крупнолапиллиевых туфов и линзовидные 

прослои лидитов. В северо-западном, южном и 

юго-восточном направлениях эти породы исчезают 

из разреза, постепенно и неуклонно сокращается 

мощность свиты, уменьшаются количество и мощ-

ность прослоев мелколапиллиевых туфов в туфо-

песчаниках и туфоалевролитах, а также количество 

и размер рассеянных в толще вулканических бомб 

и агломератов. Туфопесчаники постепенно перехо-

дят в туфоалевролиты. 

В междуречье Хугланнах − Улахан-Матрайбыт 

авторами описаны залегающие в толще туфопесча-

ников и туфоалевролитов атканской свиты тела типа 

вулканических конусов диаметром 30−50 м, в цен-

тральных частях которых прослежены вулканиче-

ские дайки андезита и андезидацита (рис. 1в). Эти 

тела имеют концентрически-зональное строение, 

определяемое постепенным уменьшением количест-

ва пирокластического материала от центра к пери-

ферии, что отражается в смене одних пород другими 

в последовательности: туфы → туффиты → туфо-

песчаники или туфоалевролиты. Во всех петрогра-

фических типах присутствуют вулканические бомбы 

и крупные лапилли угловатой формы. В пределах 

конусов наблюдаются линзовидные прослои (5− 

20 см), представляющие собой тонкое (1−5 мм) го-

ризонтальное переслаивание туфопесчаника и круп-

но-лапиллиевого туфа (туффита) андезидацита с 

нерезкими поверхностями напластования слойков и 

частым их зубчатым выклиниванием. Встречаются 

также пирокластические породы, которые содержат 

до 15−20 % своего объема, остроугольных обломков 

туфоалевролитов и туфопесчаников атканской сви-

ты галечной и гравийной размерности. Следует от-

метить, что аналогичные особенности состава и 

строения пород атканской свиты зафиксированы на 

всей исследуемой территории. 

Туфы андезита и андезидацита содержат 

85−90 % пирокластического материала, который 

представлен пеплом (45−60 % объема породы), ла-

пилли (10−35 %), вулканическими бомбами 

(2−3 %) и редкими вулканическими агломератами. 

По составу это кристаллокласты полевых шпатов, 

обломки андезита и андезидацита, а также вулка-

ническое стекло (рис. 1г, д).  

В туффитах андезита и андезидацита присут-

ствует 65−70 % пирокластики того же размера и 

состава. 

Кристаллокласты полевых шпатов в туфах 

(средние и кислые плагиоклазы, микроклин и мик-

роклин-пертит) имеют средне- и крупнопепловую 

размерность, характеризуются удлиненно-призма-

тической или таблитчатой формой и полным отсут-

ствием следов окатывания. Как правило, они вто-

рично не изменены. В туффитах преобладают кор-

родированные и замещенные серицитом и соссю-

ритом зерна плагиоклазов. Некоторые из них час-

тично или полностью замещены микрозернистым 

альбитом лапчатой формы, а также анальцимом, 

образующим микроагрегаты внутри кристаллов 

плагиоклазов, придавая им ситовидный облик. 

Местами по краям зерен развит лейкоксенизирован-

ный сфен, а в центральных частях – крупнокристал-

лический кальцит. Наблюдается зональное распре-

деление эпигенетических минералов: в центре – 

кальцит, по периферии – анальцим, по краям − ото-

рочка из альбита. Встречаются частично или пол-

ностью растворенные обломки плагиоклазов, тене-

вые участки которых заняты постепенно перехо-

дящим в цемент агрегатом серицита и халцедона.  

Обломки андезита и андезидацита составляют 

15−35 % объема породы в туфах и 10−25 % в туф-

фитах, имеют размерность лапилли и крупного пе-

пла, угловатую, удлиненно-овальную или округ-

лую форму. Вокруг них отмечается скопление уг-

лефицированного органического вещества, лимо-

нита и тонкодисперсного пирита. В крупных час-

тицах хорошо просматривается порфировая струк-

тура с микролитовым или фельзитовым матриксом, 

местами полностью раскристаллизованным и сло-

женным микроагрегатами халцедона, серицита и 

гейландита. Лейсты плагиоклазов частично или 

полностью замещены серицитом. В центре них на-

блюдаются кристаллы анальцима, кальцита и агре-

гаты соссюрита, а по краям – сфен и лейкоксен. 

Фенокристаллы фемических минералов представ-

ляют собой лишь фрагменты, или «тени», исход-

ных зерен и определяются только по скоплению 

вторичных минералов, особенно непрозрачных 

микроагрегатов титаномагнетита, ориентирован-

ных перпендикулярно общей слоистости. Крупные 

обломки эффузивных пород подверглись гравита-

ционной коррозии с образованием в теневых участ-

ках халцедона, альбита и серицита. 

Обломки вулканического стекла отмечаются в 

туфах и туффитах в количестве 15−20 и 5−10 % 

соответственно. Большинство из них имеет пепло-

вую размерность и неясные очертания. Часто это 

реликты, состоящие из агрегата мелких тонко-

призматических кристаллов гейландита. Отдельные 

витрокласты замещены хлоритом, халцедоном и 

серицитом, крустифицированы альбитом. 

В туффитах присутствует 10−20 % терригенно-

го материала, представленного угловатыми части-

цами кварца алевритовой или мелкопсаммитовой 

размерности. Редко встречающиеся более крупные 

обломки имеют окатанную форму и несут следы 

растворения под давлением и переотложения в 

виде кремнисто-серицитовой массы в теневых 

участках. 
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Цементирующая масса в туфах типа заполне-

ния порового пространства занимает 10−15 % 

объема породы. Она сложена микрокристалличе-

ским гейландитово-халцедоновым агрегатом, об-

разующим скопления неправильной формы и яв-

ляющимся продуктом гидрохимического разложе-

ния вулканического стекла (рис. 1е). По цементу 

развиваются соссюрит и кальцит. В туффитах це-

мент является контурно-поровым и порово-

базальным (15−40 % объема породы), гейландито-

во-халцедоново-гидрослюдистым. Глинистое ве-

щество частично преобразовано в серицит, кото-

рый часто облекает обломки плагиоклазов или 

образует шиповидные вростки в теневых участках 

обломочных зерен. Иногда в цементе присутству-

ют изометричные кристаллы анальцима, окружен-

ные микроагрегатами сфена и лейкоксена. Встре-

чается железистый цемент, неравномерно распре-

деляющийся в межзерновом пространстве и обра-

зующий «рубахи» на обломках. Кроме того, в це-

менте туффитов присутствует тонкодисперсное 

углефицированное органическое вещество, часто 

концентрирующееся вокруг обломков эффузив-

ных пород. 

Туфопесчаники и туфоалевролиты содержат 

25−45 %, а туфоаргиллиты – 10−20 % пирокласти-

ческого материала, который, как правило, крупнее 

терригенного, имеет пепловую и более крупную 

размерность. Это кристаллокласты полевых шпа-

тов, обломки эффузивных пород и вулканического 

стекла. 

Полевые шпаты (кислые и средние плагиокла-

зы) встречаются в виде призматических кристал-

лов. Средние плагиоклазы частично или полностью 

замещены альбитом, кальцитом, соссюритом, лей-

коксенизированным сфеном, анальцимом, однако 

встречаются и относительно свежие крупные об-

ломки. Кислые плагиоклазы − менее выветрелые. 

Отмечаются единичные овальные или изометрич-

ные зерна микроклин-пертита. 

Обломки андезита и андезидацита (2−30 мм) 

имеют таблитчатую, удлиненно-овальную форму, 

иногда с извилистыми очертаниями. Вокруг них 

часто наблюдается кайма, состоящая из смеси 

сфена, лейкоксена, железистых минералов и тон-

корассеянного углефицированного органического 

вещества. В крупных обломках хорошо заметна 

порфировая структура. Фенокристаллы представ-

ляют собой реликты плагиоклазов, замещенные 

лейкоксенизированным сфеном, цеолитами, аль-

битом. Основная масса имеет фельзитовое, реже 

микролитовое, строение и часто замещена агрега-

тами халцедона и серицита. Все литокласты кор-

родированы веществом цемента, в некоторых хо-

рошо видны шиповидные врастания серицита. 

Обломки вулканического стекла преимущест-

венно пепловой размерности и серповидной, угло-
вато-удлиненной, треугольной и неправильной 

форм частично или полностью замещены халцедо-

ном, серицитом и альбитом. Местами наблюдается 

вкрапленность титаномагнетита. 
Терригенный кварц, составляющий 15−35 % 

объема туфопесчаников, туфоалевролитов и туфо-

аргиллитов, представлен зернами алевритовой и 

очень редко мелкопсаммитовой размерности, 

имеющими угловатую или неправильную форму с 
извилистыми вследствие коррозии очертаниями. 

Кварц прозрачный, без трещин и включений, ино-

гда с облачным погасанием. 

Цемент в туфоалевролитах порово-базальный и 
базально-поровый (более 30 % объема породы), как 

правило, серицитово-халцедоново-гидрослюдистый. 

Серицит, развивающийся по гидрослюде, в наи-

большем количестве скапливается в виде каемок 

вокруг обломочных зерен и внедряется в них по 
трещинам. Иногда в цементе присутствует микро- 

и мелкозернистый кальцит, неравномерно запол-

няющий межзерновое и поровое пространство. По 

характеру распределения в породе цемент почти 
всегда сплошной, равномерный. В нем постоянно 

наблюдается рассеянное органическое вещество, 

образующее местами скопления. 

Глинистый материал цемента туфопесчаников и 

туфоалевролитов является седиментационным. С 
погружением породы на глубину он преобразуется 

в серицит. Освободившийся в результате этого 

кремнезем заполняет межзерновое пространство, а 

вода способствует растворению твердых минераль-
ных частиц при сильной внешней нагрузке. Кроме 

того, свободный кремнезем образуется в результате 

гравитационной коррозии полевых шпатов, вулка-

нического стекла, литокластов и кварца. Он откла-

дывается, прежде всего, в теневых участках зерен, 
ориентированных перпендикулярно к направлению 

максимальных напряжений. Часто по краям пор 

наблюдаются крустификационные каемки микро-

кристаллического кварца или альбита. Часть пор 
заполнена кристаллически-зернистым кальцитом – 

продуктом разложения средних плагиоклазов. 

В составе атканской свиты выявлены также оса-

дочные породы, не содержащие видимой пирокла-

стики. Это аргиллиты и лидиты. Вероятнее всего, 
пирокластический материал в них был уничтожен в 

результате катагенетических преобразований. 

Аргиллиты на 85−90 % состоят из серицитово-

халцедоново-гидрослюдистого матрикса грубопели-
тового строения, содержащего углефицированное 

органическое вещество в рассеянной форме и в виде 

небольших скоплений, а также кристаллы кальцита 

(0,02−0,04 мм) и агрегаты лейкоксена. 8−10 % объема 
породы составляют зерна кварца алевритовой раз-
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мерности. Присутствуют (5−7 % объема породы) от-

крытые поры размером 0,02−0,1 мм. 
Лидиты на 75−80 % состоят из халцедона и со-

держат 10−15 % углефицированного органического 

вещества, которое равномерно распределено в по-

роде или образует удлиненные, ориентированные 
параллельно друг другу скопления размером 

0,015−0,04 мм. 5−10 % породы составляют иголь-

чатые агрегаты (0,02−0,04 мм) серицита и едва раз-

личимые (до 0,015 мм) листочки гидробиотита. 

Встречаются округлые остатки панцирей радиоля-
рий, сложенных халцедоном. 

Важно отметить, что в кремнисто-глинистом 

матриксе пород атканской свиты содержится 

15−20 % цеолитов группы гейландита, а также не-
большое количество монтмориллонита. Эта ассо-

циация является типичной для вулканогенно-

осадочных комплексов. Она возникает в результате 

диагенетического преобразования вулканического 

стекла, находящегося в морских осадках. 
Во время формирования атканской свиты на ис-

следуемой территории существовали обстановки 

внешнего шельфа и континентального склона эпи-

континентального морского бассейна, где происхо-
дило лавинное накопление осадков конусов выноса 

дельт [10, 11], сопровождавшееся окраинно-конти-

нентальным вулканизмом островного типа. Посту-

павший в морской бассейн пирокластический и 

лавовый материал способствовал формированию 
мощной эффузивно-обломочной толщи. 

Вулканогенно-осадочная природа атканской 

свиты ставит вопрос об источнике столь огромного 

количества туфогенного материала. Немногочис-
ленные центры его возможных извержений, из-

вестные в пределах Охотского массива [14, 15], как 

и гипотетическая вулканическая дуга, предпола-

гаемая в пределах современного Охотского моря 

[2, 16], не обеспечивают решение этой проблемы, 
поскольку какой-либо зональности в распределе-

нии вулканитов относительно указанных объектов 

не отмечается. Многочисленные вулканические 

бомбы и лапилли, слагающие атканскую свиту, ее 
фациальная неоднородность при сравнительно од-

нообразном составе туфов и туффитов предпола-

гают наличие местных источников поступления 

вулканогенного материала. 

Арга-Юряхский магматический дайковый ком-
плекс прорывает отложения атканской свиты в бас-

сейнах р. Арга-Юрях, Межевой, Хугланнах, Ула-

хан-Матрайбыт (левобережье нижнего течения  

р. Кулу). Дайки мощностью 10−30 м простираются 
на северо-запад и имеют протяженность 100−800 м, 

контактовых ареолов не имеют. Их можно разде-

лить на интрузивные тела, сложенные диоритами, 

кварцевыми диоритами и гранодиоритами, и вул-
канические тела, состоящие из окварцованных ан-

дезитов, андезидацитов и дацитовых порфиров. 

Магматические тела Арга-Юряхского комплекса по 
своему составу весьма схожи с литокластикой по-

род атканской свиты. В пермское время они могли 

являться центрами подводных вулканических из-

вержений, периодически формировавших вулкани-
ческие острова, разрушаемые абразией, которые 

группируются в линейную вулканическую цепь, 

совпадающую с осью Аян-Юряхского антиклино-

рия, и тяготеют к зоне глубинного разлома [17]. По 

мере удаления от предполагаемых центров извер-
жения уменьшается количество крупнообломочно-

го пирокластического материала, увеличивается 

степень окатанности и разложенности лито- и кри-

сталлокластов, исчезают прослои туфов, уменьша-
ется мощность туффитов. 

Даже если считать многочисленные вулканиче-

ские дайки, прорывающие породы атканской сви-

ты, более поздними по времени образования, все 

равно обращает на себя внимание тот факт, что во 
всех случаях с этими дайками пространственно 

связаны прослои туффитов и туфов эруптивного 

аппарата, поставлявшего пирокластику в пермский 

бассейн осадконакопления и сохранившего актив-
ность в течение последующих геологических эпох. 

Определение возраста U-Pb SHRIMP-методом 

для ограненных кристаллов циркона, не удаленных 

от источника сноса и выделенных из верхней части 

атканской свиты, показало средневзвешенный воз-
раст этих кристаллов 256,3±3,7 млн лет, т.е. перм-

ский (рис. 2). Аналогичный результат, показываю-

щий пермский магматический источник цирконов, 

получен А.С. Бяковым с соавторами: «пермские 
цирконы из исследованных образцов диамиктитов 

мы интерпретируем как магматические, принимая 

во внимание морфологию кристаллов (хорошая 

огранка) и относительно высокое отношение Th/U, 

варьирующее для большинства кристаллов циркона 
от 0,4 до 0,8» [16, с. 22]. 

Таким образом, проведенное исследование дает 

основание считать атканскую свиту вулканогенно-

осадочной толщей, возникшей в результате частич-
ного перемыва продуктов синхронного вулканизма, 

происходившего на внешнем шельфе и континен-

тальном склоне морского эпиконтинентального 

бассейна в условиях лавинного осадконакопления 

конусов выноса дельт рек. На территории Аян-
Юряхского антиклинория в ходе единого этапа 

геологического развития сформировался вулкано-

генно-осадочный комплекс отложений, включаю-

щий атканскую свиту, центры вулканической ак-
тивности которого могли быть источником золота, 

впоследствии накопленного и перераспределенного 

пермским осадочно-породным бассейном, зани-

мавшим территорию современного Аян-Юряхского 
антиклинория.  
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Рис. 2.  Результаты определения возраста U-Pb SHRIMP-методом для ограненных кристаллов циркона, 

 взятых из атканской свиты 
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