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На участке кимберлитов в Сюльдюкарском поле  
Якутии во вмещающих их терригенно-карбонатных по- 
родах кембрия приведены результаты картирования  
признаков сдвигов, прожилкового осветления красно- 
цветных пород, метазернистого пирита, пирит-кальци- 
товых и кальцитовых прожилков. Показана локали- 
зация кимберлитов в рудовмещающем сдвиге и узле 
его пересечения с поперечным разломом. С ним сов- 
мещаются ореолы прожилкового осветления, пирит- 
кальцитовых и кальцитовых прожилков, обладаю- 
щих красной фотолюминесценцией (ФЛ) и фосфорес- 
ценцией. Красная, голубая и частично белая ФЛ обу- 
словлена концентрацией в кальцитах Mn > 0,1 %. По 
вариациям изотопного состава углерода и кислорода 
кальциты образовались при участии среднетемпера- 
турных формационных и метеорных вод, углерода оса- 
дочных карбонатных пород и углеводородов глубин- 
ного происхождения. В гидротермальных кальцитах 
установлены аномальные концентрации Ba, Cr, Ni и  
La. Полученные данные позволяют прогнозировать но- 
вые алмазоносные тела в юго-восточной части орео- 
лов эндогенной минерализации.

Ключевые слова: кимберлиты, сдвиги, прожилки,  
изотопы углерода и кислорода, люминесценция.

The paper describes diamondiferous kimberlite area  
within a new Yakutian Syuldyukarskoye field and presents  
detailed mapping results of ore-hosting shear evidence,  
veinlet bleaching of redbeds, outcrops of metagrained py- 
rite, pyrite-calcite and calcite veinlets hosted by Cambri-
an terrigenous-carbonate rocks where kimberlites occur.  
Kimberlite localization is shown at fault junction as well as  
kimberlite long axis combination with west-northwest ore- 
hosting shear. These tectonic structures combine with vein- 
let bleaching halos, those of pyrite-calcite and calcite vein- 
lets, and calcite druses characterized by red photolumine- 
scence and phosphorescence. Red, blue and partially white  
photoluminescence is caused by manganese concentration  
in calcites (> 0,1%). Hydrothermal calcite nature is suppor- 
ted by C and O isotope composition variations, which ref- 
lect the input of medium temperature formational and me- 
teoric waters, carbon of sedimentary carbonate rocks and  
deep hydrocarbons. Anomalous Ba, Cr, Ni and La content  
is recognized in hydrothermal calcites from near-kimber- 
lite environment. Kimberlite position in the southeastern 
part of endogenous mineralization halos and greater dia-
mond potential of the western kimberlite body, which is 
larger compared to the eastern one, allow forecasting of 
new productive bodies.

Keywords: kimberlites, shifts, veins, carbon and oxy- 
gen isotopes, luminescence.
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Введение. Алмазоносные кимберлиты в но- 
вом Сюльдюкарском поле Якутии открыты в  
2015 г. геологами АК АЛРОСА (ПАО) в прогно- 
зируемом Ыгыаттинском поле [11, 14–16]. Два  
сближенных кимберлита расположены в бас-
сейне р. Сюльдюкар и прорывают терригенно- 
карбонатные породы холомолохской свиты верх- 
него кембрия, залегающие под толщей верхне-
палеозойских и мезозойских отложений (рис. 1).  
На глубине эти тела, вероятно, соединяются, 
слагая единый канал поступления глубинной  
магмы. Западное тело заметно крупнее восточ- 
ного и содержит больше алмазов. Центральная  
часть Сюльдюкарского кимберлитового поля 

представляет собой так называемое траппо-
вое окно, на котором отсутствуют перекрыва-
ющие карбонатный цоколь туфы, базальты и  
силлы пермо-триасовой эффузивно-осадочной  
формации. На бóльшей же части поля траппы 
занимают верхнюю часть толщи, перекрыва-
ющей вмещающие кимберлиты карбонатные 
отложения нижнего палеозоя, что существен-
но затрудняет выявление новых кимберлито-
вых тел [15, 17].

В данном районе ореолы минералов-инди- 
каторов кимберлитов в базальных горизонтах 
терригенных угленосных отложений каменно- 
угольно-пермского возраста мало информатив- 

1 – четвертичные отложения; терригенные угленосные отложения: 2 – нижнепермские ахтарандинской  
и боруллойской свит, 3 – каменноугольные ботуобинской свиты; 4 – верхнекембрийские терригенно-кар-
бонатные отложения холомолохской свиты; 5 –кимберлиты; 6 – древняя кора выветривания; 7 – разломы;  
8 – рельеф; 9 – устья скважин и их номера. Нарушенное залегание и углы падения пород кембрия уста-
новлены по документации керна. На врезке показано положение линии разреза

1 – Quaternary deposits; terrigenous carbonaceous deposits: 2 – Lower Permian (Akhtarandinskaya and Borulloi- 
skaya suites), 3 – Carboniferous (Botuobinskaya suite); 4 – Upper Cambrian terrigenous-carbonate deposits of 
Kholomolokhskaya suite; 5 – kimberlites; 6 – old crust of weathering; 7 – faults; 8 – topography; 9 – wellheads and 
their numbers. Inconsistent occurrence and Cambrian rock dip angles were defined from core documentation. 
The inset shows section line position

Рис. 1. Геологический разрез на участке Сюльдюкарских кимберлитов:

Fig. 1. Geological section at Syuldyukarsky kimberlite area:
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ны [16]. В Сюльдюкарском поле распростране-
ны многочисленные тектонические нарушения  
и проявления основного магматизма среднепа- 
леозойского и мезозойского возрастов, форми- 
ровавшиеся до, во время и после внедрения ким- 
берлитов. Такие сложные геологические усло- 
вия объясняют тот факт, что вот уже почти пять  
лет при очевидной перспективности террито-
рии поиски новых алмазоносных тел с приме-
нением бурения не увенчались успехом.

Существенные ограничения классических 
геофизических и шлихоминералогических ме- 
тодов поисков коренных алмазных месторож- 
дений в условиях закрытых поисковых пло- 
щадей и относительно мощного перекрытия 
вмещающих кимберлиты осадочных пород 
нижнего палеозоя обусловили использование 
нетрадиционных методов поисков скрытых  
рудовмещающих структур [5, 7, 9]. Они опро-
бованы и в Сюльдюкарском кимберлитовом 
поле [6].

В последнее время авторы получили новые  
данные по ореолам прожилкового осветления 
красноцветных пород, метазернистого пирита,  
пирит-кальцитовых и кальцитовых прожил- 
ков, распространённых в породах холомолох- 
ской свиты верхнего кембрия на детально изу- 
ченном участке Сюльдюкарского поля, в ре-
зультате чего появилась возможность карти-
ровать тектонические признаки и вторичную 
минерализацию по равномерной, плотной (от 
20 × 20 до 100 × 250 м) сети наблюдений. Уста- 
новленные ореолы маркируют структуру, вме-
щающую кимберлиты. Описание этих ореолов  
приведено в настоящей статье. 

Фактический материал и методы исследо- 
ваний. На анализируемом участке площадью 
1,5 × 1,5 км по единой специальной методике [5]  
изучены разрезы холомолохской свиты мощно- 
стью от первых десятков до 200 м по 70 поиско- 
вым скважинам, пройденным по сети 20 × 20 м  
вблизи кимберлитов и от 100 до 250 м на уда- 
лении от них. По керну каждой скважины фик- 
сировались признаки разломов и выделения 
вторичного пирита в виде прожилков и мета-
зернистых вкраплений, пирит-кальцитовые 
прожилки, прожилки и друзы кальцита. По-
следние распространены почти повсеместно.

По коллекции кальцитов из 29 проб в лабо- 
ратории МГРИ выполнен качественный фото-
люминесцентный анализ в затемнённом поме- 
щении при помощи прибора ОИ-18 с лампой  
СВД-120 и фильтром УФС-2. Аналитиками  
Г. А. Акуловым, Д. Н. Колгановым, И. А. Миши- 
ным, М. В. Стрельниковым визуально фикси- 
ровался цвет флюоресценции и фосфоресцен- 
ции и время последней. По 15 пробам выполне- 
ны анализы методом ИСП-АЭС в лаборатории  
НИГП АК АЛРОСА (ПАО) по методике БГРЭ- 
МП5мод (III категория точности) на приборе  
iCAP 6300Duo (Thermo Scientific (США)). В 26 
образцах кальцита определён изотопный со- 
став углерода и кислорода в лаборатории ГИН  
РАН. Анализы выполнены под руководством 
доктора геол.-минерал. наук Б. Г. Покровско-
го на комплексе корпорации Thermoelectron, 
включающем масс-спектрометр Delta V Advаn- 
ced и установку Gas-Bench-II. Подготовку проб 
осуществляли по большей части высверливая 
технической бормашиной кальцит в объёмах 
одной-трёх спичечных головок. 

По результатам документации и анализам  
составлена база данных и проект в геоинформа- 
ционной системе с использованием комплекса  
QGIS. Поскольку границы кимберлитов, плос- 
кости тектонических микросмещений и про-
жилки, как правило, имеют крутое падение, то  
при картографировании эти признаки прямо 
проецировались к устью скважин. 

Результаты исследований. Детальное кар- 
тирование признаков сдвигов (микровзбросы, 
зеркала скольжения с горизонтальными бо-
роздами) показало ореол, распространённый 
вдоль разлома, проходящего по осям двух сбли- 
женных тел кимберлитов (рис. 2).

Этот ореол отражает узел пересечения сдви- 
гов западно-северо-западного и северо-северо- 
восточного простираний с большим влиянием  
субширотного разлома взбросо-сдвигового ти- 
па, которые действовали во время формирова- 
ния кимберлитов. Эта проницаемая зона, веро- 
ятно, служила каналом поступления глубин-
ной магмы, обогащённой СО2 и другими газа-
ми, и обусловила камуфлетные взрывы. 

В Сюльдюкарском поле в глинисто-мер-
гельных красноцветных породах кембрия ши- 
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роко распространено прожилковое осветле-
ние. Такое же осветление изучено в Накынс- 
ком кимберлитовом поле, расположенном вме- 
сте с Сюльдюкарским и Мирнинским полями  
в единой Вилюйско-Мархинской зоне глубин- 
ного разлома. Установлено, что вторичное ос- 
ветление обусловлено поступлением восстано- 
вительных по железу газов (углеводородов и, 
вероятно, водорода) и сопровождается выно-
сом железа [4]. Его распространение отражает 
формирование газогеохимических ореолов по 
тектоническим нарушениям. Ореол прожилко- 
вого осветления вокруг кимберлитов рассмат- 
риваемого поля в поперечнике составляет от 
первых сотен до 730 м (рис. 3).

Форма ореола в плане изометрическая. От- 
носительно кимберлитов прожилковое освет-

ление более распространено на север. Внутри 
ореола увеличивается число прожилков с раз- 
ной ориентацией плоскостей. Это, с одной сто-
роны, отражает центральную часть узла пере- 
сечения разломов, где локализованы кимбер-
литы. С другой стороны, может указывать на 
разное время проявления тектонических де-
формаций.

В карбонатных породах кембрия встреча-
ются новообразования пирита в виде сферо-
идных и линзовидных агрегатов размерами 
меньше миллиметра до первых сантиметров. 
Пирит замещает кальцит и доломит и корро-
дирует примесные алевритовые и песчаные 
зёрна кварца. Имеют место пиритовые и пи-
рит-кальцитовые прожилки, указывающие на  
гидротермальное происхождение пирита. На 

1 – зеркала скольжения с горизонтальными бороз-
дами; 2 – микровзбросы; 3 – оси сдвигов; 4 – ким-
берлит; 5 – скважины

1 – slickensides with horizontal notches; 2 – microup-
thrusts; 3 – shear axes; 4 – kimberlite; 5 – drillholes

Рис. 2. Распространение признаков сдвигов, 
маркирующих рудовмещающие разломы 
на участке Сюльдюкарских кимберлитов:

Fig. 2. Distribution of shears marking ore-hosting faults at 
Syuldyukarsky kimberlite area:

прожилки осветления c различно ориентирован-
ными плоскостями: 1 – с одной, 2 – двумя, 3 – тремя 
и более; 4 – кимберлитоконтролирующие сдвиги; 
5 – устья скважин

bleaching veinlets with variously oriented planes: 1 –  
one, 2 – two, 3 – three or more; 4 – kimberlite-control- 
ling shears; 5 – wellheads

Рис. 3. Распределение скважин, вскрывших  
прожилки осветления с разной ориентацией 
в пределах участка Сюльдюкарских кимбер- 
литов:

Fig. 3. Distribution of wells that encountered variously orien- 
ted bleaching veinlets within Syuldyukarsky kimberlite area:
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Они чаще встречаются в экзоконтактах 
кимберлитов и имеют тренд распространения 
в западно-северо-западном направлении. Так 
же, как и метазернистый пирит, пирит-кальци- 
товые прожилки в большей мере отражают суб- 
широтный рудовмещающий сдвиг. Прожилки 
и друзы кальцитов, обладающие красной фо-
толюминесценцией, слагают изометрический 
ореол, в целом совпадающий с вышеотмечен-
ными новообразованиями (рис. 5). Характерно,  
что кимберлиты, как и в ореолах пиритизации,  
расположены в восточном фланге ореола гидро-
термальных кальцитов с красной фотолюми- 
несценцией. Сам ореол охватывают один-три 
поперечных размера кимберлитов. Этот ореол  
весьма неоднороден и включает прожилки и  
друзы кальцита, в том числе кальцита из цемен-
та гидротермальных брекчий, которые имеют 
другие цвета флюоресценции (ФЛ) и фосфорес- 
ценции или вовсе не люминесцируют. Это мож- 
но продемонстрировать на примере кальцитов  
из ближайшего к кимберлитам пространства 
и удалении от них от 100 до 200 м (табл. 1). 

1 – выделения агрегатов пирита размерами более 2 см; 2 – контур ореола пиритизации; 3 – пирит-каль-
цитовые прожилки; 4 – контур ореола пирит-кальцитовых прожилков; остальные усл. обозн. см. рис. 2

1 – pyrite aggregates (> 2 cm); 2 – contour of pyritization halo; 3 – pyrite-calcite veinlets; 4 – contour of pyrite-
calcite veinlet halo; for the rest of the symbols see the fig. 2

Рис. 4. Ореолы: относительно крупных выделений вторичного пирита в породах кембрия 
(а), пирит-кальцитовых прожилков на участке Сюльдюкарских кимберлитов (б):

Fig. 4. Halo relative to extensive secondary pyrite outcrops in Cambrian rocks (a), pyrite-calcite veinlets halo (b) at Syuldyukar- 
sky kimberlite area:
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участке кимберлитов выявлен ореол относи- 
тельно крупных (более двух сантиметров) аг- 
регатов пирита (рис. 4, а).

Он имеет линзовидную форму и в большей  
мере отражает западно-северо-западный сдвиг, 
совпадающий с длинными осями кимберли-
тов. Кимберлиты расположены в северо-вос-
точном фланге ореола интенсивной пиритиза- 
ции, который расширяется на юго-восток. В 
этой связи надо отметить, что и площадь за- 
падного тела кимберлитов заметно больше, 
чем восточного. Представляется, что интенсив- 
ные новообразования пирита маркируют по-
токи горячего сероводорода, проникавшие по 
крутопадающим зонам трещин. Сероводород 
осаждался в местах повышенного содержания  
Fe в поровых формационных водах терриген- 
но-карбонатных пород кембрия. Часть Fe вы- 
свобождалась в процессе осветления красно-
цветных пород кембрия, залегающих страти-
графически ниже известняков и доломитов. 

Интересно распространение на участке пи- 
рит-кальцитовых прожилков (рис. 4, б). 

а б
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С
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1 – пирит-кальцитовые прожилки; 2 – друзы каль-
цита; 3 – прожилки кальцита; 4 – красная фотолю-
минесценция кальцитов; 5 – контур ореола каль-
цитов с красной фотолюминесценцией; остальные  
усл. обозн. см. рис. 2

1 – pyrite-calcite veinlets; 2 – calcite druses; 3 – calcite  
veinlets; 4 – red calcite photoluminescence; 5 – bounda- 
ries of red photoluminescence calcite halo; for the rest 
of the symbols see the fig. 2

Рис. 5. Распространение кальцитов с крас-
ной фотолюминесценцией на участке Сюль- 
дюкарских кимберлитов:

Fig. 5. Red photoluminescence calcite distribution at Syul- 
dyukarsky kimberlite area:

1 2 43

С

0 100 м

5

Заметны тенденции в распределении фото- 
люминесценции кальцитов вблизи кимберли- 
тов, в отличие от удалённых от них проб: вбли- 
зи кимберлитов больше флюоресцирующих и  
фосфоресцирующих кальцитов, причём крас-
ная ФЛ преобладает над оранжевой, минимум  
нелюминесцирующих разностей, есть голубая  
ФЛ. Напомним, что совмещение в пространст- 
ве кальцитов с красной и голубой ФЛ установ-
лено и для участков с алмазоносными кимбер- 
литами Накынского поля [1, 9, 21]. 

Эта неоднородность выражается не только 
в разных скважинах, но и в одной скважине из  
кальцитов, отобранных с разных глубин, и да- 
же кальцитов разных генераций из одного об- 

разца. Такое разнообразие отражается и в раз- 
ном изотопном составе кальцитов с различной  
люминесценцией (табл. 2).

Не углубляясь в анализ изотопного соста-
ва вторичных кальцитов, исходя из контекста 
данной статьи, надо отметить следующее. По 
изотопии углерода рассматриваемые кальци-
ты формировались при участии:

• углерода осадочных известняков и доло-
митов нижнего палеозоя с вариациями δ13С от 
1,6 до -3,5 ‰; 

• глубинного углерода, с δ13С от -5,6 до 
-10,7  ‰, соответствующими углероду карбо-
натитов и большинству алмазов;

• углерода, образованного при окислении 
метана с пределами от -11,1 до -37,1 ‰ [2, 13, 
19, 20, 22].

Следует отметить, что для кальцитов из не- 
посредственной близости от кимберлитов ха- 
рактерна наибольшая вариация изотопного со- 
става углерода, что ранее было установлено для  
экзоконтактов кимберлитов Сюльдюкарского 
поля сотрудниками ИЗК РАН А. С. Гладковым,  
Л. А. Кошкаревым и др. 

По кислороду можно выделить два уровня  
значений, соответствующих участию низкотем- 
пературных формационных вод осадочной тол- 
щи нижнего палеозоя с δ18О от 15,5 до 22,5 ‰ и  
постмагматических средне- и высокотемпера-
турных гидротерм с участием формационных 
вод в пределах от 11,1 до 15,4 ‰ [3, 13, 18–20, 22]. 

По соотношению ФЛ и изотопии кислорода  
и углерода кальцитов не видно каких-то зако-
номерностей (рис. 6). Относительно углерода 
намечается связь оранжевой ФЛ с резко облег- 
чённым (метановым) углеродом.

Элементный состав кальцитов, в которых 
диагностирована люминесценция, определён  
методом ИСП-АЭС в лаборатории НИГП АК 
АЛРОСА (ПАО). Намечается положительная 
связь красной фотолюминесценции и содержа- 
ния MnO, превышающего 0,1 % (табл. 3). По-
добные зависимости установлены и для про-
жилковых кальцитов Накынского поля [8, 10]. 

В табл. 3 приведены данные по содержани-
ям Cr, Ni, Ba и La, которые показывают при-
сутствие высоких концентраций в некоторых 
пробах гидротермальных кальцитов. Концен-
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Линия-скважина- 
глубина, м Форма выделений кальцита Цвет ФЛ Цвет ФФ, время 

послесвечения
Кальциты из скважин, расположенных вблизи кимберлитов (по сети бурения 20 × 20 м)

10-22-75 Прожилок Красный Нет
10-22-100,5 Цемент карбонатной брекчии Нет Нет

12-20-59 Прожилок Красный Красный, 0,5 с

16-18-83-а Жила крупнокристаллического 
кальцита Красный, бледно-белый Красный,  

меньше 0,5 с, белый

16-18-83-б Жила крупнокристаллического 
кальцита Нет Нет

16-18-103-а Друза Красный, вкрапленники 
оранжевые Красный, 1 с

16-18-103-б Прожилок Красный Красный, 0,5 с

16-26-83-а Прожилок Местами оранжевый  
с синими прожилками Нет

16-26-83-б Прожилок Красный Красный, 0,5 с

16-26-83-в Прожилок Оранжевый и красный Красный  
и оранжевый, 0,5 с

16-28-109,1-а Прожилок Бледно-белые прожилки 
с голубыми участками Нет

16-28-109,1-б Прожилок Белый Нет
24-24-89,5 Прожилок Красный Красный, 0,5 с
24-24-87 Прожилок Красный Красный, 0,5 с

32-24-105,5 Цемент карбонатной брекчии Белый Белый, 1 с

40-20-97-а Друза и прожилок Синий (вкрапления), 
красный Белые прожилки

40-20-97-б Прожилок кальцита  
в плоскости микросброса Красный Красный, 0,5 с

Кальциты из скважин, расположенных на удалении от кимберлитов от 100 до 800 м

143,6-101,1-77 Прожилок Оранжевый, белый, 
голубой Нет

143,825-100,475-84 Прожилок Красный Красный, 1 с

143,825-100,475-104 Кальцит  
в микросбросо-взбросе Редкие оранжевые точки Нет

143,825-100,975-69 Прожилок Красный Красный, 0,5 с
144,05-100,6-57 Прожилок Оранжево-красный Красный, 0,5 с

144,05-100,85-96 Прожилок Красно-оранжевый Нет
144,265-100,475-86 Прожилок Красный Нет

144,265-100,725-94 Прожилок Белый с оранжевыми 
точками Нет

144,265-100,725-60 Прожилок Белый с оранжевыми 
точками Красный, 0,5 с

144,48-100,85-106 Прожилок Красный Нет
144,48-101,1-108,7 Прожилок Нет Нет

144,48-101,6-111,5 Жила крупнозернистого  
кальцита Белый Нет

1. Цвет фотолюминесценции (ФЛ) и фосфоресценции (ФФ) вторичных кальцитов из пород  
холомолохской свиты кембрия на участке кимберлитов Сюльдюкарского поля

1. Photoluminescence and phosphorescence color of secondary calcites from Cambrian Kholomolokhskaya suite rocks at 
kimberlite area, Syuldyukarskoye field



101100
© Игнатов П. А., Зарипов Н. Р., Толстов А. В., Колесник А. Ю., Мальцев М. В., 2021 

© Ignatov P. A., Zaripov N. R., Tolstov A. V., Kolesnik A. Yu., Maltsev M. V., 2021

Руды и металлы № 1/2021, с. 93–105 / Ores and metals № 1/2021, р. 93–105 
DOI: 10.47765/0869-5997-2021-10006 

Линия-скважина-глубина, м δ 13С, ‰ V-PDB δ 18О, ‰ V-SMOW Фотолюминесценция
Кальциты из скважин, расположенных вблизи кимберлитов (по сети бурения 20 × 20 м)

10-22-75 -2,5 12,7 Красная
10-22-100,5 1,6 16,5 Нет

12-20-59 -3 17,1 Красная
16-18-83а -2,6 14,2 Красная
16-18-83б -2,3 14,6 Нет

16-18-103а 0,8 13,0 Красная
16-18-103б 1,0 13,1 Красная
16-26-83а -37,1 11,1 Оранжевая, синяя
16-26-83б -24,5 11,9 Оранжевая с синими точками
16-26-83в -33,9 11,5 Оранжевая, красная

16-28-109,1а 2,1 15,4 Белая, голубая
16-28-109,1б -8,0 12,8 Белая

24-24-89,5 -3,5 12,7 Белая
24-24-87 -1,6 13,3 Красная

32-24 -107,4 -2,2 17,4 Белая
Кальциты из скважин, расположенных на удалении от кимберлитов от 100 до 800 м

143,6-101,1-77 -30,7 11,6 Оранжевая, белая, голубая
143,825-100,475-84 -7,7 14,2 Красная

143,825-100,475-104 -1,4 17,5 Редкие оранжевые точки
143,825-100,975-69 -5,6 16,1 Красная

144,05-100,6-57 -10,7 15,7 Оранжево-красная
144,265-100,475-86 -1,0 22,5 Красная
144,265-100,725-94 -11,1 14,0 Белая с оранжевыми точками
144,265-100,725-60 -8,0 14,6 Белая с оранжевыми точками
144,48-100,85-106 -0,8 16,5 Красная
144,48-101,1-108,7 -1,4 15,5 Нет
144,48-101,6-111,5 -0,8 16,6 Белая

2. Изотопный состав С и О вторичных кальцитов из пород холомолохской свиты кембрия 
около кимберлитов Сюльдюкарского поля

2. C and O isotope composition of secondary calcites from Cambrian Kholomolokhskaya suite rocks near Syuldyukarskoye 
field kimberlites

трации Cr и Ni считаются геохимическими при- 
знаками кимберлитов [12]. Повышенные содер- 
жания Ba и TR во вторичных кальцитах и экзо- 
контактах кимберлитов Сюльдюкарского поля  
выявлены А. С. Гладковым и другими сотруд-
никами ИЗК РАН. 

Выводы. Представленные данные позволя- 
ют сделать следующие выводы.

Во-первых, структура, вмещающая кимбер- 
литы Сюльдюкарского поля в терригенно-кар- 

бонатных породах кембрия, представлена узлом  
пересечения сдвигов, выраженным в ансамбле  
микровзбросов и зеркал скольжения с горизон- 
тальными бороздами. Она занимает площадь, 
примерно в два раза превышающую кимберли- 
ты. Осевая часть западно-северо-западного ма- 
гистрального сдвига, которому подчиняются 
длинные оси кимберлитовых тел, установлена  
по сети поискового бурения 100 × 250 м и дока-
зана по сети бурения 20 × 20 м.
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Линия-скважина- 
глубина, м Форма кальцита ФЛ MnO Cr Ni Ba La

10-22-100,5 Прожилок Нет 0,090 184,24 21,463 35,78 12,215
10-22-75 Цемент карбонатной брекчии Красная 0,039 10,664 74,831 212,5 5,6313
12-20-59 Прожилок Красная 0,214 20,413 24,276 76,21 16,872

24-24-89,5 Прожилок Красная 0,234 15,972 26,366 37,11 22,44
143,4-101,475-96,5 Крупнозернистая жила Голубая, белая 0,0195 5,4848 2,231 18,96 9,0039

143,6-101,1-77 Прожилок Голубая, белая 0,0543 22,767 21,96 144,2 16,136
143,825-100,475-84 Прожилок Голубая, белая 0,1230 13,06 4,5921 42,17 31,683

143,825-100,475-104 Кальцит в микросбросо- 
взбросе Нет 0,1392 16,355 11,953 4356 21,153

143,825-100,975-69 Прожилок Красная 0,1975 18,984 44,764 70,88 16,859
144,05-100,6-57 Прожилок Оранжевая 0,2192 23,322 17,492 678,38 19,973

144,05-100,85-96 Прожилок Голубая, белая 0,1954 0,75498 1,2884 11,22 26,793
144,265-100,475-86 Прожилок Голубая, белая 0,1041 28,049 16,625 62,15 17,128

144,265-100,725-94 Прожилок Белая и  
оранжевые точки 0,1114 12,742 6,5459 2890 17,683

144,265-100,725-60 Прожилок Оранжевая 0,1006 7,3608 2,9419 33,87 14,871
144,48-100,85-100 Прожилок Нет 0,0500 77,767 38,759 459,52 15,098
144,48-101,1-108,7 Прожилок Нет 0,2199 22,359 16,787 690,26 19,751
144,48-101,6-111,5 Крупнозернистая жила Нет 0,0326 9,3666 12,471 521,64 11,021
144,7-101,725-109 Прожилок Белая 0,0809 23,884 5,952 3782 24,089

144,7-101,725-108,6 Прожилок Белая 0,0758 39,012 17,827 164,5 17,245

3. Содержания Mn (%), Cr, Ni, Ba и La (г/т) в гидротермальных кальцитах с разной 
фотолюминесценцией (ФЛ) из пород холомолохской свиты кембрия Сюльдюкарского поля

3. Mn (%), Cr, Ni, Ba and La (g/t) content in hydrothermal calcites of various photoluminescence from Cambrian 
Kholomolokhskaya suite rocks, Syuldyukarskoye field   

Во-вторых, рудовмещающая структура име- 
ет выражение в сопоставимых по площади оре- 
олах: 

• прожилкового осветления красноцвет-
ных пород кембрия;

• выделений метазернистого пирита раз-
мерами более 2 см;

• пирит-кальцитовых прожилков;
• прожилков и друз кальцита с красной фо- 

толюминесценцией и флюоресценцией.
Образование пирита, по-видимому, проис-

ходило за счёт реакций глубинного сероводо-
рода с растворами железа пластово-поровых 
и пластово-трещинных формационных вод в  
толще кембрия. Ореол кальцитов с красной 
ФЛ имеет внутреннее неоднородное строение 
и включает разности с белой, голубой и оран-

жевой люминесценцией и нелюминесцирую-
щие кальциты. Их эндогенное происхождение 
подтверждается составом изотопов углерода 
и кислорода, отражающих средние и высокие 
температуры минералообразования, участие 
формационных вод и углекислого газа глубин- 
ного, органического и породного генезиса. Каль- 
циты из этого ореола обладают весьма высокой 
изменчивостью изотопных составов углерода 
и кислорода. Среди них зачастую устанавлива- 
ются аномально высокие концентрации Cr, Ni, 
Ba, La и других элементов, что характерно для 
кимберлитов и карбонатитов Якутской алма-
зоносной провинции. Таким образом, ореолы 
вторичной минерализации в непосредствен-
ной близости от кимберлитов Сюльдюкарско-
го поля следует рассматривать как показате- 



103102
© Игнатов П. А., Зарипов Н. Р., Толстов А. В., Колесник А. Ю., Мальцев М. В., 2021 

© Ignatov P. A., Zaripov N. R., Tolstov A. V., Kolesnik A. Yu., Maltsev M. V., 2021

Руды и металлы № 1/2021, с. 93–105 / Ores and metals № 1/2021, р. 93–105 
DOI: 10.47765/0869-5997-2021-10006 

ли очага разгрузки флюидно-магматических 
и газо-гидротермальных систем.

В-третьих, кимберлиты располагаются на 
востоке установленных ореолов. Отмеченная 
асимметрия открывает перспективы обнару-
жения новых алмазоносных кимберлитовых 
тел в западно-северо-западном направлении 
от известных тел.

люминесценция: 1 – красная; 2 – оранжевая; 3 – бе-
лая; 4 – отсутствует

luminescence: 1 – red; 2 – orange; 3 – white; 4 – none

Рис. 6. Соотношение δ13С и δ18О гидротер-
мальных кальцитов из холомолохской сви- 
ты с разной фотолюминесценцией на уча- 
стке кимберлитов Сюльдюкарского поля:

Fig. 6. Ratio of δ13С and δ18О in hydrothermal calcites from 
Kholomolokhskaya suite of various photoluminescence at 
Syuldyukarskoye field kimberlite area:
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